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ПРЕДИС<Г[ОВШ.

Ц ель вновь издаваемаго въ дополненномъ и исправ- 
ленномъ видЬ изв-Ьстнаго руководства А. Сапожни- 
кова и П. Таманскаго—притти на помощь т1'>мъ изъ 
нашихъ соотечественниковъ, которые, живя вне го- 
родовъ, за недостаткомъ архитекторовъ или даже 
знающихъ рабочихъ, принуждены зачастую поручать 
постройки первому, кто предложитъ свои услуги. А 
между тймъ, при небольшомъ вниманш, можно самому 
научиться строить и, вообще, руководить строитель
ными работами. Конечно, значительныя, дорого стоя
щая здашя съ затейливой архитектурой требуютъ 
искуснаго архитектора, но rfc неболыше дома, ко
торые строятся у насъ въ деревне или въ неболь- 
шихъ провинщальныхъ городахъ, дачи и т. п. по
стройки могутъ, безъ сомнйшя, быть построены при 
ближайшемъ руководстве самого владельца. Г>олее 
того, въ гкхъ  счучаяхъ, когда эконом]я, прочность и 
простота должны играть преобладающую роль, пред
почтительнее строить самому, чемъ поручать архи
тектор}', такъ какъ  добросовестное выполнеше ра
боты треб}гетъ большого внимашя и труда со сто
роны последняго и должно быть хорошо оплачено. А 
при такомъ условш архитекторскш гонораръ явится 
слишкомъ болыпимъ накладнымъ расходомъ при воз- 
веденш небольшихъ построекъ. Руководство, предла
гаемое внимашю публики, изложено, какъ вырази
лись его первоначальные составители въ своемъ пре
дисловие „не въ ученой системе, но въ порядке, въ 
какомъ п роизводится  раб о та
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На русскомъ языке имеется несколько руководствъ 
по сельскохозяйственной архитектуре, но одне изъ 
нихъ, по теоретическому изложешю своему, не всегда 
понятны для совершенно неподготовленнаго къ строи- 
тельнымъ работамъ читателя; въ другихъ же поме
щены планы и фасады такихъ зданш, которыя, ио за
тейливости своей, или слишкомъ дороги, или не мо- 
гутъ быть построены безъ архитектора. Порядку же 
работъ на практике и изложешю существенныхъ тре- 
бованш, которыя должны быть предъявлены къ мате- 
р!аламъ, посвящено очень мало.

Наши крестьяне довольно сметливы, и, при хоро- 
шемъ надзоре и указании, они могутъ выполнить 
почти все, что требуется при сельскохозяйственномъ 
строительстве. Большая часть изъ нихъ искусно вла- 
деютъ топоромъ, долотомъ и пилою, могутъ легко 
яыучиться делать кирпичъ, выжжечь известь и ошту
катурить стену. А4алярная работа очень проста и до
ступна каждому ловкому парню. Столяры и печники 
могутъ быть наняты. Следовательно, главное затруд- 
неше устранено, остается дать практическое указа- 
H ie ,  какъ производить постройки и пршотовить для нихъ 
матергалъ, въ этомъ-то и заключается непосредствен
ная цель предлагаемаго руководства.

Въ особомъ прибавленш описано устройство кир
пичеобжигательной печи, устройство известковообжи
гательной печи, а также кустарное производство порт- 
ландскаго цемента, получившаго по своимъ несом
ненно выдающимся достоинствамъ столь большое рас- 
пространеше въ последнее время.
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Г Л А В А  I.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОСТРОЙКАХЪ.

И н ст р у м ен т ы  дл я  к а м е н н ы х ъ  работъ .

(На десять человек ь).

/  сажень (рис. 1). Изъ сухого дерева, съ обозначе- 
шемъ аршинъ, вершковъ и четвертей вершковъ.

S правил?, (рис. 2). Деревянные иолу саженные брус
ки въ 1 вершокъ толщиною вполне правильно вы
струганные, съ обозначешемъ на нихъ аршинъ, верш
ковъ и четвертей вершковъ. Употребляются для вы- 
равнивашя кирпича во время кладки.

I плотничш ватерпасъ (рис. 3). Делается изъ сухого 
дерева, а нижшй брусокъ, сс подпоры, укрепляюгще 
вертикальный брусокъ ab. На немъ проводится гвоз- 
демъ по средине черта, и привешивается шнуръ съ 
свинцовой гирькой d, свободно проходящей въ от- 
BepcTie бруска ab. Черта должна быть перпендику
лярна къ основанию бруска а.

Ватерпасъ долженъ быть строго выверенъ, что 
производится следующимъ образомъ: вколачиваются 
въ землю два неболыше кола, на которые становит
ся ватерпасъ. Одинъ изъ коловъ вколачиваютъ до 
техъ поръ, пока шнуръ свободно качающшся, бу
детъ бить по черте. Потомъ ватерпасъ становится на 
те же колья, но противоположными концами, и если 
шнуръ бьетъ по черте, то ватерпасъ веренъ. Если 
Же нетъ, то проводить гвоздемъ новое направлеше, 
по которому бьетъ шнуръ, и промежутокъ между 
прежнею и новою чертою раздЬляютъ пополамъ 
гретьею чертою, которая и будетъ настоящая.

1



Чтобы узнать горизонтальность какой-либо плос
кости, с т а в я т  на нее ватерпасъ и если шнуръ бьетъ 
но черте, то плоскость горизонтальна; въ против- 
номъ случае шнуръ отклоняется въ сторону.

2 доскисъотвтсомь (рис. 4).По среди нЬ доски я, имеющей 
по всей длине равную ширину, проводится гвоздемъ 
черта, въ верху которой укрепляется шнуръ съ свин
цовой гирькой Ь. Если доску приложить къ совер
шенно вертикальной плоскости какого-либо предмета, 
напримеръ къ стене с или стойке, то ш нуръ дол- 
женъ бить по черте; если же оне не вертикальны, 
то шнуръ отклоняется въ сторону. Доска съ оттсомъ, 
для большей правильности направлешя, приклады
вается къ правилу е.

гг-г—Г- I i ■ f— 1" -1--г—1
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I свинцовый отвть (рис. 5). Онъ состоитъ изъ ш ну
ра а, длиною въ сажень и более, на конце котораго 
укреплена свинцовая остроконечная гирька Ь. Ш нуръ 
продергивается въ просверленную въ ней дырку и 
завязывается узломъ с. Отвесъ употребляется для 
проверки вертикальности, при постановке оконныхъ 
рамъ, дверей, стоекъ и пр.
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2 науюлъника (рис. 6), составленные подъ прямымъ 
угломъ изъ двухъ планокъ сухого дерева, крепко 
■скр'Ьпленныхъ въ углу а. Онъ поверяется такимъ 
образомъ: проводятъ карандашемъ на бумаге черту 
de, къ ней прикладываютъ наугольникъ и проводятъ 
черту Ьс; потомъ онъ перекладывается на другую 
сторону, какъ показано иунктиромъ, къ черте се. 
Если уголъ правиленъ, т. е. прямой, то наугольникъ 
плотно приложится къ чертамъ Ьс и се.

;  лопать (рис. 7) железныхъ и 5 деревянныхъ.
2 л о т  (рис. 8) железные длиною въ 11/ i арш. и 

въ 1 дюймъ толщиною. Конецъ а делается плоскимъ 
подобно долоту.

ю  т р о т  (рис. 9) железныхъ съ деревянными руч
ками, для обтески и раскалывашя кирпича.

ю  лопаточскъ (рис. 10) железныхъ съ деревянными 
ручками. Оне употребляются для накладки известко
ваго раствора.

) ноаиокъ (рис. 11). Делаются изъ деревянныхъ 2 
арш. брусковъ а, связанныхъ двумя поперечными 
брусками Ь. Средина покрывается тонкими досками, 
прибитыми гвоздями.

j  козъ (рис. 12) деревянныхъ, для ношешя кирпи
ча. На каждой укладывается до 30 штукъ.

4 тачки (рис. 13) деревянныя съ чугунными коле
сами а, для возки матер1аловъ. Подпорки Ь делаются 
противъ средины тачки.

С
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i  грохотъ (рис. 14), т. е. ящ икъ съ дномъ изъ про
волочной c t тки для проеЬвашя извести, песка и пр., 
для чего онъ становится наклонно.

I творило (рис. 15) для приготовления раствора изъ 
извести, песка и воды. Этотъ ящикъ устраивается въ 
выкопанной четыреугольной ям'Ь. По угламъ ея вко
лачиваются стоймя четыре доски а; бока и полъ за
бираются досками; вода—или наливается, или прово
дится жолобомъ Ь.

/  ижсткошхъ лщиковъ (рис. 16). Они сколачива
ются изъ досокъ. У верхнихъ оставляются ручки для 
ношешя. Въ эти ящики накладываютъ изъ творила 
растворъ, для употреблешя его при постройкахъ,

] ушата съ коромыслами (рис. 17), для воды,
2 ведра (рис. 18) для воды во время работы. 
j  шаекъ (рис. 19) для воды же, которою спрыски

вается кирпичъ во время кладки, и въ нихъ же при
готовляется жидюй растворъ.

Причалки 10 пучковъ, т. е. тонкихъ веревочекъ, 
которыя натягиваются по данному направлешю для 
привильной кладки кирпича.

Веревокъ, для связки лЪсовъ около строешя.

И н ст р у м ен т ы  д л я  ш т у к а т у р н ы х ъ  работъ .
(На десять че.тов'Ькъ),

I сито (рис. 20) для прос-Ьвашя алебастра.
4 сокола (рис. 21). Квадратная въ '% аршина до



щечка съ ручкою а, На нее кладется штукатурный 
растворъ.

4 терки (рис. 22). Деревянная дощечка длиною въ 
5, шириною 21/, вершка съ кривою ручкою, для рас- 
тирашя штукатурки.

4 лопаточки (рис. 23) для накладывашя ш тукатурки, 
таюя же, какъ употребляются для каменныхъ р а 
ботъ.

__ 13 —

Кисти (рис. 24) щетинныя разныхъ величинъ, по 
числу рабочихъ.

2 молотка (рис. 25) для прибивки драни гвоздями. 
4 ящика для растворешя извести, алебастра и пе

ска, таше же, какъ для каменныхъ работъ.
Разные шаблоны (рис. 26), вырезанные изъ деревян

ныхъ досокъ по данной фигур-Ь, для вытягивашя 
карнизовъ.

И н с т р у м е н т ы  д л я  н л о т н н ч ь и х ъ  р аботъ .
(На четыре человека).

4 топора (рис. 27).
1 пила съ ручками (р. 28).
2 лучковыяпилы  (рис. 29).
4 долота (рис. 30).
I сверло (рис. 31).
4 буравчика (рис. 32).
1 коловоротъ съ перками 

(рис. 33).
2 рубанка (рис. 34J.
2 конопатки (рис. 35).
Отбивной шнуръ (рис. 36) на катуш ке, для отбивки

прямыхъ линш на бревнахъ, доскахъ и пр.

27. 30. 3 S.
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И н ст р у м ен т ы  дл я  м а л я р н ы х ъ  р аботъ .
(На три человека).

Котелъ чущнный (ри’с. 37) для варки масла.
1 плита каменная для растирашя красокъ, и та

кой же иестъ (курантъ). При нихъ шпахтель для со- 
бирашя краски (рис. 38J.

Кисти щетинныя (рис. 39) разныхъ величинъ.
Горшечки и ведра для разведен!я красокъ.
LLImjpb для отбивки прямыхъ линш.
Линейки изъ тонкихъ дощечекъ, для проведешя 

прямыхъ лишЙ ("рис. 40).

Если постройка будетъ производиться деревен
скими рабочими, то инструментами полезно запас
тись заблаговременно. Деревянные можно изготовить 
своими средствами, железные же лучше купить го
товыми.

Каменьщики, плотники й пр. профессюнальные 
рабоч1е им-Ьютъ по большей части свои инструмен
ты, кромЪ: сажени, правилъ, ватерпасовъ, досокъ съ 
отвЪсохМъ, лопатъ, ломовъ, носилокъ, козъ, тачекъ, 
грохотовъ, творилъ, ящиковъ, уш атовъ, ведеръ, ша-



екъ, причалокъ и ситъ. Эти инструменты часпю по
купаются готовые, частда делаются наемными рабо
чими.

Вода, какъ необходимый матер!алъ при построй- 
кахъ, преимущественно употребляется р-Ьчная, для 
чего и проводится въ назначенное мЬсто жалобами 
(рис. 41), устроенными на козлахъ а. За недостатком!, 
ручной, выкапывается временный колодезь, который 
обделывается срубомъ и устраивается черпальное 
ведро.
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Г Л А В А  II.

РАЗБИВКА ФУНДАМЕНТА ИЛИ ОБОЗНАЧЕНА НА МЕСТНОСТИ 

ПЛАНА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТРОЕНШ.

Мйсто, назначенное подъ строен1е, несколько вы
равнивается и очищается.

Передняя или главная сторона фасада означается 
посредствомъ двухъ вбитыхъ въ землю кольевъ а и 
Ъ (рис. 42) съ натянутымъ шнуромъ, разставленныхъ 
шире самаго фасада.

На этой л и ши  означается средина строешя и за
мечается вбитымъ толстымъ колышкомъ с, съ кре
стообразною зарубкою на верху d.

Отъ него проводится перпендикулярная лишя по
средствомъ наугольника е, прикладываемаго къ шну
ру сЪ угломъ въ точку с (какъ показано на рис. 43);

tr а

44. У?

О- о
С



после чего протягивается ш нуръ jg  къ вколоченнымъ 
кольямт> f u g .  Этотъ шнуръ долженъ весьма B ip - 
но касаться наугольника, иначе уголъ beg не вый- 
детъ прямой.

Отм-Ьривъ саженью отъ точки с (рис. 44), по шну
ру eg, ширину строешя, вколачиваютъ колъ h (съ 
зарубкою) и отъ него проводятъ перпендикуляръ ik 
посредствомъ наугольника е.

Чтобы провести линш 1т и по (рис. 45), означаю- 
иця боковые фасады здашя, надобно, отъ точки с и 
h отмерить въ обЪ стороны половину длины перед- 
няго фасада cm и со, lh и nh, и означить эти точки 

. кольями съ зарубками.

При вколачиванш кольевъ необходимо наблюдать, 
чтобы шнуры приходились на самую зарубку.

Такимъ образомъ получится правильный четыре- 
угольникъ (рис. 46J, означающш протянутыми шну
рами планъ наружной линш стенъ. Для обозначешя 
внутреннихъ линш стенъ, надобно отъ угловъ а, /;, 
/, и, отмерить толщину стенъ, заметить ихъ вбиты
ми кольями о, р, Г, S, и, q, v, t, и протянуть шнуры.

Внутренняя стены, подъ которыя будетъ делаться 
фундаментъ, обозначаются такимъ же образомъ по-



средствомъ натянутыхъ шнуровъ, привязанныхъ къ 
вбитымъ кольямъ, места которыхъ определяются 6т- 
меривашемъ саженью отъ угловъ плана.

При рытье рва подъ фундаментъ и во время клад
ки его, шнуры и колышки сберегаются отъ повре- 
ждешя, потому что они должны служить основою 
правильности здашя.

При отмериванш длины стенъ саженью, необхо
димо каждую отмечать временно воткнутымъ въ зем
лю колышкомъ съ зарубкою, къ которой приклады
вается конецъ сажени (рис. 47).

Для расположен]я дворовъ съ несколькими зда- 
шями, употребляются также шнуры, колья, науголь- 
никъ и сажень. Главная лишя ah (рис. 48) обозна
чается прежде другихъ, потомъ проводятся перпен
дикуляры ас и Ы , и по нимъ отмеривается ширина 
двора ас и be. На линш аЬ означается средина / ,  отъ  
которой определяются размеры самыхъ строенш и 
ихъ промежутковъ.
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Г Л А В А  Ш.

МАТЕР1АЛЫ И ЗАГ0Т0ВЛЕН1Е ИХЪ.
Д е р е в о .

Доброта дерева, употребляемаго на постройки, за- 
виситъ отъ климата, почвы, на которой оно растетъ, 
возраста его и способа высушки.

Деревья странъ теплыхъ тверды и плотны, также 
какъ и выросшая на грунте сухомъ. Въ странахъ 
холодныхъ, дерево, выросшее на почве твердой и су
хой, предпочитается выросшему на почве слабой и 
мокрой.

Возрастъ дерева, имЬющш большое вл1яше на 
плотность его, по роду леса весьма различенъ. Дубъ. 
занимающш первое место въ лиственномъ лесе, до- 
стигаетъ совершенной зрелости въ 100 летъ . По до
роговизне своей онъ употребляется только на сто- 
лярныя поделки, и по хрупкости своей при постройке 
фундаментовъ.

Б укъ  и ольха бываютъ значительныхъ разм'Ьровъ, 
не скоро гнпотъ въ земле и потому могутъ быть 
употреблены на сваи, лежни и вообще при постройке 
фундаментовъ.

Проч1я лиственныя деревья, какъ напримеръ бе
реза, грабъ, тополь, липа, мало употребительны,

Деревья хвойныя, какъ то: сосна, ель, пихта, ли
ственница, преимущественно составляютъ строитель
ный матер1алъ, потому что бываютъ надлежащей 
толщины, ростутъ прямо и не скоро гшютъ, особенно 
последняя.

Рубка деревъ обыкновенно бываетъ осенью, а до



—  20  —

ставка на м^сто, по первому санному пути. Срублен
ное дерево, въ предохранеше отъ червоточины, не
медленно очищается отъ коры.

Дерево, назначенное въ гюдводныя постройки, 
употребляется сырое; если же работа отложена, то 
должно сохраняться въ воде. Деревья, назиачаемыя 
для сгЬнъ, балокъ, стропилъ и на распиловку, пред
варительно высушиваются.

Для высушки деревъ они складываются въ костры 
(рис. 49), или шпатели (рис. 50), съ прокладками, для 
того, чтобы воздухъ со всЬхъ сторонъ могъ высу
шивать бревна, на что нужно не менее 8 месяцевъ; 
для хорошей же высушки потребно до 2 л^ть, Въ 
предохраше костровъ и штапелей отъ дождя и сн£- 
га, устроивается надъ ними навесъ.

49.

Бревно тоньше 6 вершковъ въ диаметре называется 
подвязникомъ, менее же 3 вершковъ, жердью. При распи
ловке бревна пополамъ вдоль, получаются 2 пластины 
а, а на четыре части 4 частины h (рис. 51).

Обтесанное съ четырехъ сторонъ бревно с, (рис. 52) 
называется брусомъ; бруски толщиною отъ 1 х)% до 2 
вершковъ суть ртиетины.

Горбыли d и получистыя доски е (рис. 53) получаются 
отъ распиловки бревна на пласты различныхъ тол- 
щинъ. Изъ бруса, т. е. отесаннаго бревна выпили
ваются чистыя доски. О не бываютъ шириною отъ 4 до 
15 дюймовъ и толщиною отъ 7, до 4 дюймовъ, поче
му и получаютъ названия: полудюймовокъ, дюймовокъ, 
двудюйтвокъ и т. д.



Изъ саженныхъ сосновыхъ обрубковъ, имеющихъ 
слои прямые, делается дрань, употребляемая для шту
катурки по дереву и на мнопя друпя поделки.

При сортировали бревенъ, толщина ихъ меряется 
у верхняго отруба; сухость же и доброта узнается 
по ясному звуку при ударе по дереву топоромъ.

К а м н и .

Доброта камня узнается по крепости его и плотно
зернистому излому. Рыхлые, дряблые камни съ тре
щинами и глубокими избоинами въдело не употреб
ляются.

Булыжникъ, собираемый съ поверхности земли, бы
ваетъ величиною отъ 72 до 3 фут.; ббльшаго размера 
называется полевычъ камнемъ. Булыжникъ, принадлежа 
къ гранитной породе, весьма крЬпокъ. По причине 
гладкой его поверхности худо связывается известью; 
если же обтесанъ или разбитъ, то заменяетъ гранитъ, 
добываемый изъ каменоломенъ.

Булыжникъ употребляется для строешй, не требую- 
щихъ правильной кладки и преимущественно въ фун- 
даментъ. Меряется кубическими саженями, полевые 
же камни считаются штуками.

Гранитъ, добываемый съ каменоломень, требуетъ 
обтески, дорого стоющей, и потому редко употреб
ляется въ частныя постройки.

Песчаникъ, состоягцш изъ кварцовыхъ зеренъ, сме- 
шанныхъ съ другими веществами, напр, съ известью 
или глиною, составляетъ превосходный строительный 
матер!алъ, какъ по крепости своей, такъ и по спо
собности своей хорошо связываться съ известковымъ 
растворомъ, — если только постороншя вещества на
ходятся въ песчанике въ неболыпомъ количестве.

Доброта его узнается следующимъ образомъ: взве- 
сивъ кусокъ песчаника, кладутъ его на некоторое 
время въ воду, и если онъ значительно увеличится
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въ весе, то содержитъ много иостороннихъ велцествт> 
и въ особенности глину. Такой песчаникъ употреб
ляется только въ cyxin места строенш, напр, на мо- 
щеже половъ, кладк}г очаговъ и пр.

Известковые камни узнаютъ по шшгЬшю отъ нали
той на нихъ кислоты; они разделяются на камни угле
кислые и аьрнокислые. Изъ посл±>днихъ, по обжиге, 
получается алебасгпръ, а углекислые употребляются: 
въ естественномъ виде, какъ строительный матер1алъ 
для стенъ, сводовъ и пр., будучи же обожжены, даютъ 
известь для растворовъ.

Известняки плитные, употребляемые въ постройки, 
меряются погонными саженями и бываютъ толщиною 
отъ 3 до 5 и более вершковъ, по длине же отъ 8-ми 
до 12-ти вершковъ.

Камни, ломаные неправильно, употребляются на 
бученie фундаментовъ и потому называются бутовою 
плитою. Меряются кубическими саженями. Правильно 
ломаные известняки, по месту употреблешя въ дело, 
называются различно:

Камень цокольный (рис. 54), отесанный съ пяти сто
ронъ, имеется въ продаже следующихъ размеровъ: 
по лицевой стороне 12 верш, длины, 4 вышины и отъ
3 до 4 толщины. Покупается погонною мерою, т. е. 
рядами камней, сложенныхъ по длине одной сажени.

CmijneuHaA плита (рис. 55) для лестницъ бываетъ 
длиною до 2 аршинъ, толщиною до З'Д вершковъ, а 
шириною до 7-ми.
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Подоконная плита, (рис. 56) тонкая, шлифованная 
длиною по ш ирине окна, шириною до 5 вершковъ.

Лещадная плита, (рис. 57) им^етъ въ квадрате отъ 
12 до 16 вершковъ. Эти плиты покупаются пош тучно.

Плита карнизная, (рис. 58) притесанная, различ- 
ныхъ размеровъ, принимается погонными саженями, 
какъ  и цокольная. Угловыя же плиты, отесанныя съ 
4-х'ь сторонъ, принимаются поштучно.

Г л и н а .

Употребляя ее какъ строительный магер1алъ, къ 
ней примешиваютъ песокъ, и тогда она, высохнувъ, 
бываетъ тверда, плотна и не даетъ трещинъ.

Она употребляется для кладки печей и тЬхъ ча
стей трубъ, которыя подвержены сильному жару.

Изъ глины делается, кирпичъ, который плотностью 
своею заменяетъ камни, и потому составляетъ необ
ходимый матер1алъ при постройкахъ.

Глина, по плотности своей, не пропускаетъ воды, 
почему ее употребляютъ для плогинъ или перемычекъ 
и для предохранешя строешй отъ сырости.

Наилучшая глина есть юршечная или лппная. Съ 
водою она составляетъ вязкое тесто; въ сухомъ же 
виде сильно прилипаетъ къ губамъ. Ц ветъ ея бы
ваетъ белый, желтоватый, зеленоватый и желтосерый.

Для составлешя глинистаго раствора или теста, 
глину смЬшиваютъ съ известнымъ количествомъ пе
ска, поливаютъ водою и переминаютъ ногами на де
ревянныхъ помостахъ.

Глина покупается возами, или кубическими полу- 
саженками.

П е с о к ъ .

Примешивается къ глинЬ и извести для составле- 
ш я растворовъ. Онъ бываетъ р/ьчной и овражный.



24 —

Мелкш песокъ употребляется въ примись къ гли
не на дЬлаше кирпича, и къ  извести, на ш тукатур
ную работу. Такой песокъ находится на берегахъ 
рйкъ, где движешемъ воды песчинки округляются и 
потому хуже соединяются съ известью или глиною. 
Лучппй песокъ получается со дна р-Ькъ и выкапы
вается изъ земли, потому-что онъ, будучи твердъ и 
шароховатъ, крепче соединяется съ глиною и изве
стью.

Песокъ глинистый употребляется только въ при
мись къ глине при д'Ьлаши кирпича. Для смЪшешя 
песка съ растворами, надобно просеять его сквозь 
грохотъ или промыть; чистый песокъ не мараетъ рукъ 
и не мутитъ воды. Онъ принимается кубическими 
полусаженями. _________

Делается изъ сырой, хорошо перемятой глины, 
вдавливаемой въ форму, высушенной и обожженной, 

Кирпичъ (рис. 59) обыкновенно бываетъ прямо
угольный, 6 вершковъ длиною, 3 шириною и 112 тол
щиною. Качество его совершенно зависитъ отъ доб
роты глины, степени ея, очистки отъ дюстороннихъ 
примесей, и надлежащей прим-Ьси песка.



При обжиганш, ближайшш къ огню кирпичъ силь
нее обжигается, нежели прочш, и называется жемъз- 
някомъ. Онъ чрезвычайно крепокъ, синеваточернаго 
цвета и не вбираетъ въ себя сырости Полужелшнякъ 
несколько краснее. Красный мягче, им'Ьетъ яркш цв"Ьтъ 
и употребляется въ ст£ны. Наконецъ алый, плохо 
обожженный, цвета блЪднаго, мягокъ и распадается 
въ воде. Употребляется преимущественно въ кладку 
печей.

Добротный кирпичъ долженъ иметь определенную 
меру, правильную форму, одинаковую плотность въ 
изломе, и при ударе, издавать ясный звукъ. Такой 
кирпичъ, будучи смоченъ водою, скоро высыхаетъ. 
Весь его бываетъ до 8 фунтовъ.

ВсЬхъ сортовъ кирпичи принимаются тысячами 
уложенными въ клетки, какъ  показано на (рис. 60); 
каждая въ основанш имеетъ 10 кирпичей, а по вы
соте 25, что составитъ 250 штукъ.

Изломаннаго пополамъ допускается только ‘До 
часть всего количества.

Отъ д е й с т я  сырости, дождя и снега, кирпичъ 
делается рухлымъ, для чего и хранятъ его на помо- 
стахъ подъ навесами, или въ сараяхъ *).
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И з в е с т ь .
Известь, употребляемая съ пескомъ и водою для 

составлешя раствора, способнаго склеивать камни и 
твердеть на воздухе, получается чрезъ обжигаше 
углекислыхъ известковыхъ камней **).

Известь бываетъ гидравлическая, для подводныхъ 
построекъ, а также и для обыкновенныхъ каменныхъ 
построекъ, отъ которыхъ требуется быстрое просыха- 
Hie и простая, обыкновенно употребляемая для кладки 
камней въ сухихъ местахъ.

*) Описаше изготолаешя кирпича хозяйственнымъ образомъ поме
щено ВЪ К0Н1ГЁ книги.

**) Способъ выжигашя извести хозяйственнымъ образомъ пом4щенъ 
ВЪ конце книги.

2



Простая, известь подразделяется на жирную и то
щую.

Ж ирная, или чистая известь, не содержитъ въ себе 
никакихъ постороннихъ веществъ, и такъ какъ  ра- 
створъ ея не крепнетъ, то и требуетъ примеси ка~ 
кихъ либо твердыхъ частицъ, которыя, въ смешеши 
съ известью, способствуютъ къ скорейшем}^ высыха- 
шю и отвердешю. Эти постороншя вещества, какъ 
напримеръ песокъ, увеличивая объемъ раствора, 
уменьшаютъ ценность его.

Посредственно жирная известь, содержащая въ 
себе 1/1 постороннихъ веществъ (какъ напр, черно
зему, глины и проч.), требуетъ при со ставлен! и ра
створа менее песку.

Тощая известь, въ которой до половины находится 
постороннихъ веществъ, еще менее должна быть 
смешиваема съ пескомъ. Вяжущее ея свойство весьма 
слабо, сравнительно съ известями более жирными. 
Слишкомъ тощая известь въ работу не употребляется.

При наливанш воды на обожженный известковый 
камень, онъ распадается въ порошокъ; при этомъ 
замечается сильное шипеше, камень нагревается и 
увеличивается въ объеме. По этой причине известь, 
не соединившаяся еще съ водою, называется живою 
известью (или кипплкою), а распавшаяся отъ воды (или 
отъ сырости), гашеною или мореною.

Ж ирная  известь требуетъ, но весу своему, въ 37.2 
раза более воды, и увеличивается въ объеме въ 3*/4 
или 4 раза. Посредственно жирной, нужно въ 21/!! ра
за более воды, и ея объемъ увеличивается до 3-хъ 
разъ. Тощая известь требуетъ воды въ 2 раза ripo- 
тивъ своего веса и въ два же раза увеличивается въ 
своемъ объеме. По количеству воды, требуемому для 
погашения извести и по увеличешю въ объеме, легко 
можно судить о степени чистоты ея и вязкости, при 
составленш раствора.
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Обожженная и гашеная известь, должна немедлен
но быть употреблена въ растворъ, потому что лежа
лая, особенно въ сыромъ месте, теряетъ свою спо
собность связывать

Для составлеыш раствора, къ жипной добротной 
извести прибавляется, по объему ея, половина песку; 
къ менЬе жирной—73, а къ тощей еще менее, и столько 
воды, чтобы составился растворъ надлежащей густо
ты и вязкости.

Для вернаго определешя количества песка, при- 
мешиваемаго къ извести, можно составить несколько 
растворовъ, которыми соединяютъ отъ 5 до 7 кирпи
чей, положенныхъ плашмя другъ на друга, (рис. 61) и 
когда растворы окрепнутъ, то поднимаютъ за верхнш. 
Хорошая известь подниметъ все 7 кирпичей, посред
ственная 5 или 6, тощая 3 или 2, остальные же 
кирпичи отвалятся.

Для приготовлешя раствора, вставляютъ въ тво
рило (см. стр. 24) шестъ d (рис. 62), разделенный на 
части, сообразно которымъ насыпается слой извести 
й, потомъ песку Ь, потомъ извести с, и т. д., пока 
ящикъ не наполнится, тогда наливается вода ушатами 
или проводится жолобомъ е. Рабоч1е поднощики бе- 
рутъ изъ творила по два слоя, т. е. песку и извести, 
накладываютъ на носилки и разносятъ къ камень- 
щика.мъ, которые накладываютъ въ известковые ящи
ки и размешиваютъ лопатами, для употреблетя въ 
дело. Впрочемъ, надежнее перемешать прежде известь 
съ пескомъ въ твориле, потому что не всегда под
нощики одинаково берутъ слои извести и песку, въ 
виду чего пропоршя последнихъ не будетъ правильна.

Хорошо приготовленный растворъ прилипаетъ къ 
лопате и съ нея тянется.

Гашеная известь покупается кубическою мерою, 
для чего и насыпается въ полусаженный кубическш 
ящ икъ, въ который входитъ извести до 240 пудовъ.
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Она меряется также и мешками, которыхъ въ одну 
кубическую сажень идетъ до 230. Не гашеная про
дается бочками, по 20 пудовъ въ каждой.
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Ц е м е н т ы .

Известковые растворы пригодны исключительно 
для построекъ надводныхъ (воздушныхъ); для кладки 
по сырому грунту, а гЬмъ более по месту, заливаемо
му водой, они не годятся. Кроме того эти растворы 
даже для воздушныхъ построекъ имЪютъ одинъ су- 
существенный недостатокъ, а именно, затвердевая въ 
теч ете  продолжительнаго времени известковый ра- 
створъ выдЬляетъ воду, которая должна быть свое
временно удалена пров£тривашемъ. Вотъ почему по 
строительному уставу не разрешалось сдавать подъ 
жилыя помещения дома, въ тотъ же сезонъ, когда они 
выстроены, а лишь черезъ годъ.

Этого недостатка не имеютъ цементы. Цементы 
применяются двухъ родовъ: романскш и портландскш. 
Особенно широкое распространение получилъ послед
и т ,  такъ какъ  онъ значительно быстрее твердЬетъ, 
чемъ романсюй и прюбретаетъ втрое болын)'ю к р е
пость, чемъ, последшй.

Въ городахъ почти все здашя строятся на такъ 
называемыхъ смпшанныхъ цеметпныхъ растворах о, т. е. 
на такихъ, въ  которыхъ кроме смеси цемента и пе
ску входитъ и известь. Тамъ, где цементъ дешевъ, 
применяютъ чистые цементные растворы.

Чистые цементные растворы. Необходимое соотноше- 
Hie въ растворе между цементомъ и пескомъ зави- 
ситъ въ каждомъ отдЬльномъ случае отъ тЬхъ тре- 
бованш, которыя предъявляются къ данной построй
ке и отъ спещальнаго ея назначешя.



Основныя пропорцш суть следующая:
I часть цемента на i — 2 части песку берется ‘гамъ, 

где требуется въ постройке быстрое достижеше осо
бенно высокой крепости, сильное сопротивлеше исти- 
рашю (верхн1й слой бетонныхъ половъ) или получе- 
Hie вполне водонепроницаемой облицовки: въ камен
ныхъ и бетонныхъ бассейнахъ, выгребныхъ ямахъ 
(толщина такой облицовки должна быть не менее У2 
дюйма), и т. п,

I часть цемента на ) — 4 части песку (смотря по ка
честву песка) берутъ для кладки фундаментовъ, не- 
сущихъ большую нагрузку, для приготовлешя искус- 
ственныхъ камней, для многихъ бетонныхъ работъ, а 
также для ш тукатурки особенно сырыхъ подвальныхъ 
частей строешя, где требуется большая водонепрони
цаемость.

I часть цемента на j  — 6 частей песку берется для 
кладки стенъ обыкновенныхъ домовъ, также для 
всехъ надворныхъ построекъ: сараевъ, конюшенъ, 
скотныхъ дворовъ, складовъ, бань, а также для бе- 
тоновъ, не требующихъ особенно выдающейся к р е 
пости.

Растворъ 1 : 5 употребляется еще для ш тукатурки 
наружныхъ стенъ зданШ.

Очень тошде цементные растворы 1 : 8  и 1 : 10 
употребляются для обыкновенной кладки весьма ред
ко, но при трамбованш даютъ бетонъ, обладающш 
все-гаки достаточной крепостью — такъ называемый
уплотненный бетонъ.

Въ строительныхъ работахъ рекомендуется упот
реблять медленно тверСтюшт цементъ, такъ какъ посдед- 
нш дапускаетъ более спокойную и легкую работу и 
увеличиваетъ свою крепость съ течешемъ времени 
более равномерно.
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При пршотовленш растворовъ на практике берутъ ко
личества составныхъ частей (цемента и песку) по 
объему. Для отмеривашя употребляютъ досчатый 
ящикъ опредЬленнаго объема, напр. 1 куб. футъ, а въ 
случай приготовления раствора небольшими поршями 
пользуются шайкою, которая служитъ каменыцикамъ 
для воды и им-Ьетъ глубину 6 дюйм., д!аметръ 10 дюйм., 
т. е. около */, куб. фута вместимости.

Самое пpигoтoвлeнie раствора производятъ след, 
образомъ: въ творило, представляющее изъ себя ско
лоченный изъ досокъ ящикъ, вершковъ 5 высотою, 
насыпаютъ точно отмеренное объемнымъ путемъ коли
чество песку, разравниваютъ его и на него высыпаютъ 
соответствующее количество цемента, взятое также 
по объему, тщательно все на сухо перемешиваютъ 
до техъ поръ, пока не получится совершенно одно
цветная смесь, а затемъ приливаютъ требуемое коли
чество воды при постоянномъ перемешиваши.

Количество заразъ приготовляемаго раствора надо 
сообразовать со временемъ твердешя цемента.

Во всякомъ случае заразъ надо приготовлять такое 
количество раствора, чтобы израсходовать его до 
начала твердеш я, ибо затвердевшш растворъ абсо
лютно не следуетъ употреблять въ дело. Поэтому-то 
медленно твердеющш цементъ и представляетъ выгоду: 
изъ него заразъ можно приготовлять значительно 
большее количество раствора, не опасаясь его испор
тить, что весьма часто бываетъ съ быстро схватыва- 
ющимъ цементомъ.

Въ случае затвердевашя въ твориле раствора 
следуетъ при мало-мальски серьезной постройке его 
выбросить и приготовить новый, ибо крепость такого 
затвердевшаго раствора при употреблен! и его въ дело 
будетъ столь незначительна, что можетъ повести къ 
непр1ятнымъ последств1ямъ.

При приготовленш раствора въ твориле необходимо



творило тщательно очищать отъ стараго, уже затвер- 
девшаго раствора.

Количество воды надо брать, принимая во внима- 
Hie быстроту схватывашя цемента, родъ работы и 
погоду. Быстро схватывающш цементъ требуетъ боль- 
шаго количества воды, нежели медленно схватывающш; 
также въ жаркую погоду растворъ слЪдуетъ делать 
жиже, нежели въ сырую, прохладную. Въ растворъ, 
предназначенный для трамбовашя бетона, приливаютъ 
лишь столько воды, чтобы смесь была разсыпчатой, 
сырой на ощупь, сжатая рукой въ комокъ не раз- 
сыпалась, а при трамбованш лишь слегка выделяла 
воду на поверхности.

Для кирпичной и каменной кладки густота раствора 
должна быть такова, чтобы растворъ легко сходилъ 
съ лопатки каменыцика.

При кирпичной кладке сл^дуетъ приготовлять 
растворъ жиже, нежели при булыжной, ибо кирпичи, 
даже если ихъ хорошо промочить, своими порами вса* 
сываютъ значительное количество воды изъ раствора. 
Поэтому вс-Ь пористые камни, какъ напр, кирпичъ, 
песчаникъ и т. п. должны быть хорошо насыщены 
водою. Для этого ихъ следуетъ некоторое время дер
жать въ воде или, по меньшей мпрп, передъ употреб- 
лешемъ въ дело обмакивать въ сосудъ съ водою.

Вообще относительно количества воды въ растворе 
основным правы, юмъ должно быть следующее: въ растворъ 
надо брать насколько возможно меньше воды, не вда
ваясь однако въ крайность, и достигать пластичности 
раствора хорошимъ его перемешивашемъ. Тогда полу
чится плотный, сильно твердеющш растворъ. Наобо- 
ротъ, при слишкомъ большомъ содержании воды полу
чается рыхлый, слишкомъ медленно твердеющш и да- 
ющш меньшую крепость растворъ.

Употребляя цементъ. песокъ и воду по объему,
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получаютъ растворъ, объемъ котораго меньше суммы 
объемомъ составныхъ частей.

Выходъ раствора при разнообразныхъ пропорщяхъ 
цемента и песка виденъ изъ нижеследующей таблицы:
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СМ-ВСЬ ПО О БЪЕМ У. выходъ
РАСТВОРА.ЦЕМ ЕНТЪ, ПЕСОКЪ ВОДА.

1 1 0,53 1,50

2 0,75 2,25

3 0,98 3,00

1 4 1,25 3,75

1 5 1,53 4,50

1 6 1,82 5,25

1 7 2,12 6,00

Смтианныс растворы. Тамъ, где по характеру по
стройки желательно быстрое отвердеваше строитель- 
наго раствора, и въ  тоже время является достаточной 
крепость цементнаго раствора въ пропорщи песка 
большей, нежели 1 : б, лучше применять такъ  назы
ваемые смгыианные растворы, состояние изъ цемента, 
песка и извести, ибо цементный растворъ при слиш
комъ болыномъ количестве песку делается очень 
тощимъ, плохо сходить съ лоцаткн каменщика и об- 
ладаетъ меньшей силой сцеплешя съ поверхностью 
камней.

Прибавка жирной гашеной извести устраняегъ 
вышесказанныя неудобства и даетъ растворъ, который 
при экономномъ употребленш иортландъ-цемента, за-



ключаетъ въ себе громадныя преимущества въ срав- 
ненш съ простымъ известковымъ, имевшимъ до настоя- 
щаго времени господствующее применеше для по
стройки ЗДЭШЙ.

Приготовлеше смешанныхъ растворовъ состоитъ 
въ сл-Ьдующемъ: необходимое, отмеренное по объему, 
количество известкаго теста разжижаютъ водою въ 
твориле до густоты известковаго молока. Рядомъ съ 
твориломъ на доскахъ разравниваютъ отмеренное 
количество песку, высыпаюгь на него необходимое 
количество цемента, на сухо тщательно ихъ переме- 
шиваютъ и всыпаютъ затемъ постепенно всю эту 
смесь при иостоянномъ перемешиванш въ известко
вое молоко, пока не получится совершенно однород
ная масса.

Наиболее употребительныя пропорщи составныхъ 
частей смешанныхъ растворовъ и выходы готоваго 
смешаннаго раствора видны изъ нижеследующей таб
лицы:
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СМ-ВСЬ ПО О Б Ъ Е М У . Выходъ раст

вора по объему.ЦЕМЕНТЪ. ПЕСОКЪ. Известновое
TtCTO. ВОДА.

1 5 0,5 1,30 4 ,90

1 6 1,0 1,35 6,00

1 7 1,0 1,60 6,80

1 8 1,0 1,60 7,00

1 8 1,5 1,60 7,80

1 10 2,0 1,70 9,45



Новые дома, въ которыхъ у  насъ по закону обя
зательно могли приступать къ ш тукатурке и окон
чательной отделке не ранее, какъ после прозимовашя 
ихъ вчерне, отделываются въ тотъ же годъ. Раство
ры настолько крепки, что, когда понадобилось черезъ
3 месяца после кладки стенъ пробивать ихъ для 
водопроводныхъ трубъ, то кирпичъ ломался вместе 
съ растворомъ, а здаше просыхало столь быстро, что 

'засел ете  новаго дома могло быть совершено въ тотъ 
же годъ. *)
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А л е б а с т р  ъ.

Онъ употребляется сженый, подобно извести.

Для пережигашя его устраиваютъ печь, подобную 
русской, или употребляютъ готовую русскую печь, 
которую вытапливаютъ жарко, наполняютъ всю не 
крупными кусками алебастра и перемешиваютъ ихъ 
съ горячими угольями. Отверстие печи закладываютъ 
кирпичами и замазываютъ глиною. Но прошествш 
сутокъ вынимаютъ алебастръ, который долженъ отъ 
легкаго удара разсыпаться въ порошекъ. Куски, 
оставппеся отъ толчешя, вновь пережигаются.

Алебастръ можно пережигать и просто на разве- 
денномъ на поле огне, но такой алебастръ не равно
мерно обжигается и требуетъ много дровъ.

Различные сорты сженаго алебастра получаются 
отъ просеваш я его чрезъ сита. Крупный идетъ на 
штукатурку, а мелкш на лЬпную работу.

Не обожженный алебастръ, смотря по качеству 
своему, бываетъ белый, серый и желтый. Меряется 
пудами. Обожженный, тщательно сохраняется отъ 
сырости; чемъ онъ свеж ее, тЬмъ лучше.

*) Въ конц-Ь книги описанъ способъ кустарнаго производ
ства портландскаго цемента.



Толченый алебастръ, всыпанный въ известное ко
личество воды, сильно ее всасываетъ и весьма скоро 
твердЪетъ, почему и употребляется для отливки л1ш- 
ныхъ украшенш для зданш.

Для карнизовъ и штукатурки, алебастръ смеши
вается съ известью и пескомъ и разводится водою, 
подобно известковому раствору, но съ тою разницею, 
что изъ него не дЬлаютъ запаса въ твориле, а онъ 
разводится по мере надобности.

Ж  е д  "Ь з о.

Ж елезо разделяется на сортовое, листовое и фа
сонное. Главнейшее сорта ж елеза въ продаже сле- 
дуюпце: 1) Полосовое (рис. 63), въ сеченш имеетъ видъ 
прямоугольника; полосы бываютъ шириною отъ 1-го 
до 6 дюймовъ, толщиною отъ *|4 до I-го дюйма и дли
ною отъ 11 до 14 футъ. Полосовое железо разделяет
ся на обыкновенное (ординарное), шинное—для оковки 
колесъ и обручное—для обивки бочекъ. Достоинство 
его зависитъ отъ числа прокатовъ между валами и 
потому бываетъ однопрокатное, двупрокатное и т. д. 
2) Брусковое (рис . 64), или квадратное, сторона квад
рата отъ ‘Д до 6 дюймовъ. 3) Болтовое, или круглое, 
бываетъ различныхъ д1аметровъ, отъ %  до 6 дюймовъ 
и идетъ преимущественно на болты. Къ этому сорту 
можно отнести проволоку, которая разделяется на:
а) телеграфную, Ь) кровельную, с) печную и d) сте
кольную.

4) Гвозди и винты бываютъ различныхъ размеровъ. 
Въ продаже цена гвоздей назначается съ пуда и, че.мъ 
гвозди мельче, тЬмъ они дороже. Гвозди разделяются 
на: корабельные (рис. 66 с) отъ 8 до 15 дюймовъ дли
ною, въ 1 пуде бываетъ отъ 150 до 35 шт.: заершеные
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или закргъпы, (рис. 66 е) отъ 6 до 8 дюймовъ длиною; 
брусковые (рис. 66 /)  отъ 6 до 10 дюймовъ; костылъковые 
(рис. 66 g) отъ 1 до 7 дюйм.; тесовые или круглошляп
ные отъ 112 до 7 дюймовъ; изъ нихъ 5 дюймовые на
зываются троетесомъ (рис. 66 к), по 800 шт. въ пуде,
4 дюймовые двоетесомъ (рис. 66 с), 1200 шт. въ пуде 
и 3 дюймовые однотесомъ, 2000 шт. въ пуде; кровель
ные (рис. 66 т) длин. 3 дюйм., 3000 шт. въ пуде; 
штукатурные, (рис. 66 я), 13.000 шт. въ пуде, кругло
шляпные или однотесъ—Ь.

63.

5) Листовое железо разделяется на кровельное и 
котельное. Кровельное употребляется, какъ показыва- 
етъ самое назваше, на п о кр ьте  кровель; им-Ьетъ тол
щину, около %  Дюйма, ширину 1 арш., въ длину 
одинъ аршинъ (аршинное) (рис. 66 а) и два аршина 
(двухъ-аршинное) (рис. 66 Ь). Весъ дв}гхъ-аршиинаго 
листа: тонкаго отъ 7 до 12-ти фунтовъ и толстаго отъ 
14 до 20 фунтовъ. Котельное железо употребляется на 
выделку баковъ, паровыхъ котловъ и проч.; приго
товляется въ виде листовъ; ширина листа обыкно
венно— I или 2 аршина, длина отъ 2-хъ до 4 аршинъ 
и более, а толщина отъ Vie Д° '*'го дюйма.

6) Фасонное железо, разделяется на: а) угловое 
(уголки), служащее для соединешя двухъ листовъ, 
сходящихся подъ угломъ; грани бываютъ одинаковой 
ширины отъ 7# до 3 дюймовъ, при толщине отъ 0,11 
до 7* дюйм., или же равной ширины, напримеръ въ
2 и 4 дюйм., при толщине въ V4 дюйма и т. д. Ь) тав
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ровое железо им-Ьетъ видъ буквы Т — разныхъ раз- 
м"Ьровъ и употребляется на балки; ширина горизон
тальной грани отъ 3Д до 5 д., а высота вертикальной 
грани отъ I до 6 дюйм., при общей толщине отъ 3/i6 
до % дюйма, е) Двутавровое железо употребляется 
въ т£хъ ж еслучаяхъ, какъ и тавровое железо, d) Рель
совое им"Ьетъ свое спещальное назначеше, но часто 
употребляется и при постройке зданш. Высота рельса 
41/* д., ширина головы 27s д., толщина ея до 1-го д., 
толщина стержня 1/4 д., ширина подошвы 37а Д-, а 
толщина ея до % Д- Длина рельсовъ отъ 15 до 21 
футовъ. 7) Гофрированное железо приготовляется изъ 
кровельнаго и изъ более толстаго листового железа 
и бываетъ оцинковано.

Для изследовашя качествъ железа, его подверга- 
ютъ пробе. Испытываютъ железо: 1) ударами и сги- 
башемъ, 2) ковкою и сваркою и 3) сопротивлешемъ 
разрыву. Проба перваго рода состоитъ въ томъ, что 
испытываемую .полосу приподымаютъ за одинъ ко- 
нецъ, а другимъ ударяютъ съ размаху о наковальню. 
Мягкое железо пробуютъ также сгибашемъ вокругъ 
столба; для чего его гнутъ въ ту и другую сторону. 
Испыташе ж елеза ковкою ведетъ къ самымъ важнымъ 
заключешямъ. Ж елезны я издел1я пробуютъ различно, 
смотря по размерамъ и виду; такъ напримеръ при 
пробе железныхъ балокъ ихъ нагружаютъ более того 
груза, которому оне будутъ подвержены впоследствш 
и по мере прогиба судятъ о достоинстве балки.

Листовое железо пробуютъ загибашемъ угла н е
сколько разъ; если при этомъ оно треснетъ, то счи
тается негоднымъ. Пробу не следуетъ производить 
при морозе более 10° Р. При пр!еме должно обра
щать внимаше, чтобы железо не имело наружныхъ 
недостатковъ и было надлежащихъ размеровъ, съ 
гладкою поверхностью и безъ пленъ. Ж елезо отъ ат- 
мосфернаго вл1яшя подвергается порче, покрываясь



ржавчиною, поэтому его обыкновенно защищаютъ 
лужешемъ, гальванизировашемъ, или окраскою. Jly- 
жеше есть наложеше тонкаго слоя олова на поверх
ность железа. TaKie листы ж елеза до 1 арш. въ квад
рате называются жестью. Если вместо олова упо
требить цинкъ, то это называется гальванизирова- 
щ'емъ, потому что при соединешемъ этихъ двухъ 
мегалловъ появляются гальваничесвдя явленгя. Окра
ска масломъ представляегь хорошее предохранитель
ное средство и хорошо применяется ко всякимъ ж е
лез нымъ изделпямъ.
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Малярные матер!алы.

Окраска бываетъ: на масле, на клею и на воде.
М асляная окраска делается на олифе, т. е. на ва- 

реномъ масле съ примесью белилъ и красяш ихъ ве
ществъ, или однехъ только белилъ. Для приготовле- 
шя олифы употребляется масло: конопляное, льняное, 
ореховое, маковое и подсолнечное.

Конопляное масло, твердеющее медленно, идетъ 
на вилтреннюю окраску, а льняное на наружную, 
потому что последнее прочнее. Подсолнечное и ма
ковое—употребляются только для внутренней окраски; 
оне менее желтеюТъ нежели льняное, и окраска на 
нихъ выходитъ красивее и свеж ее. Маковое масло 
употребляется для светлыхъ колеровъ.

По Урочному Положенда, на свареше одного пуда 
олифы требуется: масла коноплянаго или льняного
1 пудъ, сурику и зильберглету по 3Д ФУнта> а при 
желтой окраске умбры */, ф.

Когда хотятъ, чтобы окраска свинцовыми бели
лами сохла скорее, то масло кипятятъ съ J/10 по весу 
зильберглета (окиси свинца); если же белила пинко-



выя, то къ маслу прибавляютъ */ю 110 весу перекиси 
марганца. Хорошая олифа должна сохнуть менее, чемъ 
24 часа на воздухе. Для бысграго высыхания краски 
прим-Ьшиваютъ также сушекъ, или веществъ, содер- 
жащихъ много кислорода, какъ напримеръ свинцовый 
сахаръ, глетъ и жирное масло, т. е. переваренное 
конопляное масло до густоты сиропа; жирное масло 
прибавляется въ количестве отч. 1—^ ///„разведен н ой  
краски. Сушки прим-Ьшиваютъ только передъ у  по
треб лешемъ въ дело, такъ какъ после прибавления 
ихъ краска скоро сгущается.

Масляные колера, кроме чернаго, желтаго и крас- 
наго цветовъ, бываютъ на цинковой или па свинцо
вой основахъ, составляющихъ главную часть краски. 
Свинцовыя белила даютъ прочную окраску, но оне 
вредно влдатъ на здоровье маляровъ и вскоре после 
окраски свинцовыми белилами помещешя занимать 
не следуетъ; такая окраска скоро портится и тем- 
неетъ отъ сернистыхъ паровъ, что особенно часто 
случается въ казармахъ. Окраска цинковыми белила
ми выходитъ более блестящей и гладкой, не портить 
здоровья рабочихъ и не имеетъ столь ptenpiflTHaro запа
ха, какъ  при свинцовыхъ белилахъ; свеже окрашен- 
ныя комнаты могутъ быть обитаемы безъ вреда.

Прочность окраски зависитъ отъ количества масла, 
вошедшаго въ краску; цинковыя белила поглощаютъ 
38% масла, а свинцовыя 28%; следовательно, окраска 
на цинке лучше и крепче. Вообще цинковыя белила 
теперь вытесняютъ свинцовыя. Оба сорта белилъ 
должны быть безъ подмесей. Въ продаже белила 
бываютъ въ виде тонкаго порошка, ню лучше поку
пать имеюппяся въ кускахъ, во избежаш е подделки.

Краски, наиболее, уиотребляемыя при малярной 
работе, с.л'Ьдующ1я: сурикъ, различныя сажи и разна- 
го цвета охры. Сурикъ — оранжево-краснаго цвета. 
Сурикъ долженъ быть превращенъ въ мелкш поро- 
нпокъ и безъ примеси охры. Охра, красная охра или
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мум1Я получается отъ обжига желтой охры. Низшш 
сортъ ея называютъ черлядью. Хромъ или кронъ ярко 
краснаго цвета. Берлинская лазурь— Яръ .шьдянка—зелено- 
вато-бирюзоваго цвета, очень ядовита Умбра—это гли
на, окрашенная марганцемъ и желЪзомъ въ свЪтло- 
шеколадный цвЬгъ; бокана.

Красяиця вещества, какъ  то: сурикъ, охра и проч. 
должны быть въ состоянш тонкаго порошка. Ц вет
ные колера получаются черезъ см£шиваше красокъ, 
въ различныхъ припорщ яхъ, съ олифою. Бплый цв-Ьтъ 
даютъ свинцовыя и цинковыя белила, смешивая 
0,630 фунта б'Ьлилъ съ 0,350 фунт, льнянаго или ко
нопля наго масла и 0,020 фунт, зильберглета. Черный 
цв-кгъ получаетса отъ см-Ьшивашя 0,243 фун. сажи 
са 0,722 фунт, льнянаго масла и 0,35 фунта глета. 
Красный—происходрхтъ отъ смЪшешя 0,630 фунт, чер- 
ляди съ 1,350 фунт, олифы и 0.020 фунт, ьлета. Оран- 
жево-красный даетъ сурикъ. Ярко-красный—киноварь 
(сернистая ртуть). Малиновый — бакани различныхъ 
сортовъ съ примесью мела. Голубой—даетъ одна часть 
берлинской лазури съ 50 и 100 частями свинцовыхъ 
б'Ьлилъ, смотря но тому, нуженъ-ли темный или свет
лый тонъ» Ж елтый—состоитъ изъ 1 части желтой 
охры съ 15 частями цинковыхъ или свинцовыхъ б'Ь
лилъ. Солом ено-желтый—изъ одной части хрома, 1 ча
сти светлой охры и 40 частей цинковыхъ б'Ьлилъ. 
Лимоножелтый—изъ 1 части хрома и 20 ч. цинковыхъ 
б'Ьлилъ. Зеленый— и зъ  прозелени или медянки съ бе
лилами; ч^мъ белилъ больше, темъ оттенокъ свеж ее. 
Травяно-зеленый—изъ 12 частей белилъ, 12 частей жел- 
таго хрома и 1 части берлинской лазури. Спрый про- 
исходитъ отъ смеси сажи и белилъ. Бронзовый — отъ 
смеси цветовъ желтаго, голубого краснаго и чернаго; 
полученная такимъ образомъ краска наносится кис
тью или суконкою на покрытую предварительно ла- 
комъ малярную работу.
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Пртотовленк красокъ. Для масляной краски красянщя 
вещества должны быть совершенно растерты. Оне 
измельчаются, на мраморной доске пестомъ, или 
кураитомъ, состоящимъ изъ такого же камня; пестъ 
имеетъвидъ прямого конуса съ плоскимъ основашемъ. 
Краску растираютъ съ небольшимъ количествомъ 
льняного или коноплянаго масла и прибавляютъ, если 
нужно, свинцовыхъ бел илъ съ 1 ,0 до 1/30 по весу  
глета для сушки, а въ случае цинковыхъ белилъ, 
до Vie перекиси марганца или сахара сатурна. Р ас
тертая краска разводится масломъ, въ которое при
бавлено около 73 терпетинной эссешци, чтобы краску 
сделать более жидкою и тонкою *). Выборъ масла 
для разведешя краски зависитъ отъ рода самой ра
боты; для внутренней окраски идетъ масло маковое, 
сваренное раньше съ V10 свинцов. глета; потомъ крас
ку разводить коноплянымъ масломъ съ примесью отъ 
У2 до скипидара. Для наружной окраски не сле
дуетъ примешивать скипидара, потому что онъ про
изводить быстрое измЬнете окраски. Всякая разве
денная краска не должна тянуться съ кисти подобно 
нити. Цинковыя белила въ сухомъ порошке можно 
употреблять безъ растирания, такъ какъ оне распус
каются въ масле; но краска, растертая на плите, кро
ется лучше, и окраска выходитъ более прочною. Ког
да окраску пронзводягь въ. несколько елоевъ, то 
первый слой содержитъ а/ю терпентинной эссенцш, 
а второй или 73 скипидара. Для перваго слоя 
надо больше масла, а на последующее—более краски, 
въ особенности для дерева.

Лакъ есть липкое вещество, служащее для укреп
ления окраски и придания ей блестящаго вида. Лакъ

*) Териентинъ—есть особый видъ смолы, вытекающей изъ 
хвойныхъ деревьевъ; онъ растворимъ въ  винномъ спиргЬ.

Эссенщями — называютт, эфирныя масла, добываемыя изъ  
растеш й путемъ перегонки ихъ съ  водою. Скипидаръ — это 
терпентинная эссеищ я.

3



бываетъ масляный и спиртовый. Ж ирный, или ма
сляный лакъ приготовляется изъ варенаго льнянаго 
масла, и смолы копам, или желтаго янтаря; для суш
ки къ смеси прибавляютъ терпентинной эсенцш, въ 
количестве, вдвое меньшемъ противъ масла. Масло 
и смолу смЪшиваютъ обыкновенно въ равныхъ про- 
порщяхъ. Для окраски железа приготовляютъ черный 
лакъ изъ льнянаго масла, янтаря и {удейской смолы. 
Масляный лакъ употребляется для вещей, находящихся 
подъ открытымъ небомъ; онъ сохнетъ медленнее спир- 
товаго. Самый дешевый лакъ—подшзочный, въ него 
кром£ копала прибавляется канифоль, Л акъ этотъ 
употребляется только для подготовлешя поверхностей 
подъ окраску. Лучшш его сортъ называется вениией- 
скимъ. Половых!, лакъ приготовляется на самомъ твер- 
домъ копале. Черный или желтый лакъ делается изъ  
асфальта съ прибавлешемъ копала, выснпй сортъ его 
называется японскимъ. Печной лакъ приготовляется 
также изъ самыхъ твердыхъ копаловъ, подобно поло
вому, но съ меныпимъ содержашемъ олифы. Копалы 
употребляются только таме, плавка которыхъ требуетъ 
370° Ц.

Спиртовый лакъ приготовляется изъ спирта, сан
дарака и терпентина. Сандаракъ придаетъ твердость, 
а териентинъ—блескъ. Сандаракъ (смола южнаго ра- 
стешя) плавится на солнце, а потому лакъ этотъ упо
требляется только внутри строения; онъ быстро сохнетъ 
и не имеетъ непр1ятнаго запаха, какъ масляный. 
Политура—это жидкш спиртовый лакъ, употребляемый 
для полировки большихъ деревянныхъ поверхностей. 
Скипидарный лакъ состоитъ изъ терпентинной эссен- 
цш, въ которой распущена смола дамаръ или терпен
тинная мастика. Скипидарный лакъ имеетъ сильный 
запахъ, медленно сохнетъ, но дешевле и прочнее спир- 
товаго и употребляется также на внутреншя работы.

Кроме масляной окраски употребляется еще особый 
составъ для п о кр ьтя  большихъ деревянныхъ наруж-
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нихъ поверхностей, называемый шведскимъ; онъ со
стоишь изъ сыраго коноплянаго масла, ржаной муки, 
жел+>знаго купороса, соли и дешевой краски; смесь 
эта варится въ котле и подогревается при наложении 
краски.

Клеевая краска. Шубный клей или желатинъ, упо
требляемый при малярной работе для грунта подъ 
клеевую окраску, приготовляется изъ обрезковъ ба- 
раньихъ Шкуръ или кромокъ отъ выделки шубъ, пер- 
чатокъ и др. Обрезки эти кипятятъ вт. воде и процЬ- 
живаютъ сквозь полотно. По осты ваши масса получаетъ 
видъ студеня. Клей этотъ употребляется для распус
кай 1я  колеровъ не назначаемыхъ для лакировки. 
Пергаментный клей получается изъ обрезковъ телячьей 
кожи, употребляется также для разведешя колеровъ, 
когда предполагаютъ лакировать предметъ. Мездриный 
клей, или столярный—дороже малярнаго; приготовляет
ся изъ отбросовъ мяса, остающихся на кож е и шку- 
рахъ, а также изъ бычачьихъ и лошадиныхъ ушей, 
вывариваемыхъ въ воде подъ сильнымъ давлешемъ и 
при температуре более 100° Ц.

При клеевой окраске, краски растираются на воде 
и затемъ уже разводятся съ клеемъ. Для клеевой 
окраски употребляютъ еще и ме.чъ, который разво
дится съ водою, примешивая къ ней 1/% по весу  шуб- 
наго малярнаго клея, а затемъ уже къ раствору при
бавляется растертая краска, сообразно требуемому 
колеру. Клеевая краска должна тянуться съ конца 
кисти, а если она не тянется, то значить, что клею 
недостаточно. Количество клея должно сообразоваться 
съ количествомъ краски, иначе, при недостатке клея, 
окраска будетъ стираться, а при избытке—лупиться. 
Мелъ берется плавленный; лучипй — французскш. 
Подъ окраску кладется слой грунтовки, или проклей
ки, производимой мездринымъ клеемъ, и затемъ уже на
кладываются слои колера на грунтовку. Каждый но
вый слой окраски долженъ накладываться не ранее,
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какъ по высыханш преДйдущаго; слои должны быть 
какъ можно ровнее. Первый слой колера долженъ 
быть жиже, ч-Ьмъ последующие, иначе краска ложит
ся пятнами. Окраска, показывающая трещинки и из
дающая иногда запахъ гнилого клея, должна быть 
признана негодною. При клеевой окраске иногда лгкть 
зам'Ьняютъ цинковыми белилами. Колера съ цинковы
ми белилами крепче и белее, нежели съ меломъ.

Водяная окраска, употребляемая для окраски наруж- 
ныхъ фасадовъ строений, делается изъ дешевой мине
ральной краски съ примесью известковаго молока, 
разведеннаго водою, объемъ которой долженъ быть 
равенъ объему известковаго молока. Вода должна 
содержать въ растворе квасцы, для того чтобы окрас
ка выдерживала непогоду; иногда вместо квасцовъ 
кладутъ серную соль, или клейстеръ. Наложеше ко
лера делается большими и жесткими кистями.

Для покрытш большихъ поверхностей, въ местахъ 
подверженныхъ сырости и пару, употребляюгь составъ 
изъ белой негашенной извести, разведенной на сня- 
томъ молоке, съ прибавлешемъ творогу и воды; такая 
обелка хорошо держится какъ на ш тукатурке, такъ 
и на деревянныхъ поверхностяхъ. Известковое молоко 
должно быть настолько густо, чтобы двухъ слоевъ 
было достаточно для покрьтя  очень грязныхъ степ ь.

Замазка служить для занолнешя щелей въ окра- 
шиваемыхъ предметахъ; она приготовляется изъ 0,66 
фунт, по весу, мела, 0,34 фунт, свинцовыхъ белилъ 
и такого количества коноплянаго масла, чтобы обра
тить всю массу въ тесто. Если нужно получить за
мазку подъ цветъ колера, то къ маслу, до обращешя 
его въ тесто, примешиваютъ еще той же краски. 
Тесто замазки должно быть однородно и хорошо обра
ботано. Стекольная замазка состоитъ изъ 0,8 частей 
мела и 0,22 олифы. Для железныхъ трубъ замазку 
приготовляютъ, смешивая равныя части золы и пова
ренной соли съ водою. Для заделки трещинъ въ чу



гуне употребляютъ смесь изъ железныхъ опилокъ 
(25 ч.), нашатыря (2 ч.) и сЬрнаго цвета (1 ч.); по 
смЪшенш этихъ веществъ съ водою масса эта нагре
вается сама собою и скоро крупнеть. Ж елезная за
мазка выдерживаетъ краснокалильный жаръ; она со- 
стоитъ изъ 4-хъ частей железныхъ опилокъ, 2 ч. 
жирной извести и 1 ч. огнеупорной глины. Замазкой 
для камня служить обыкновенно портландскш цементъ, 
но иногда для заполнения мелкихъ швовъ и углубле- 
Hiй въ камне употребляютъ замазку изъ 1 ч. извести 
погашенной въ бычачьей крови и 2 ч. цемента, при
бавляя къ этой смеси немного железныхъ опилокъ.
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Г Л А В А  IV.

О ПРОИЗВОДСТВА СТР0ЕН1Я ВЪ ЧЕРНЪ И О ЧИСТОЙ ЕГО
о т д ъ л к ъ .

О п о с т р о й к а х ъ  к а м ен н ы х ъ .

Ф у н  д а м е н т  ъ.

При построеши зданш, главное внимаше должно 
быть обращено на грунта земли.

Грунтъ бываетъ каменистый, песчаный, глинистый, чер
ноземный и смгъшанный. Сверхъ того, онъ можетъ быть 
сухой или мокрый.

Каждое строеше, особенно каменное, не м ож ем  
быть построено прямо на поверхности земли; оно 
требуетъ фундамента, сообразно качеству грунта.

На каменистомъ грунте, верхнш слой камня а (рис. 
67) снимается и выравнивается ватерпасомъ. Фунда- 
ментъ, или правильнее сказать, цоколь, кладется на 
извести или на цементе изъ бутовой плиты q, на ко- 
торомъ можно уже выводить стены.

На песчаномъ грунте, после того какъ  произведена 
разбивка стротя , т. е. обозначеше его плана вбитыми 
кольями и натянутыми шнурами, выкапывается для 
фундамента ровъ до материка (рис. 68), или до той 
глубины, на которой песокъ лежитъ твердо, не под
дается отъ удара ломомъ, и издаетъ ясный звукъ.

Ш ирина дна рва с, делается ровною ширине фун
дамента, и такъ какъ  ни въ какомъ грунте, исклю
чая каменистто и глинистаю, стороны рва не могутъ
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держаться оптьсно, то он1> делаются по откосу Ъ, смотря 
по твердости грунта. Дно рва выравнивается, вдоль, 
посредствомъ ватерпаса е. При здашяхъ одно-этаж- 
ныхъ и двухъ-этажныхъ, у  которыхъ стены, въ 1 ар
шинъ толщиною, ширина рва на дне делается въ 11/2 
аршина.

Фундаментъ выводится изъ камня (или изъ кир
пича железняка) и въ первые ряды (а на рис. 69) кла-

67 .

дутся на-сухо, съ наиолнешемъ пустыхъ местъ тпмъ 
же каш ель  или битымъ кирпичемъ; слпдующ1е ряды Ь, до 
самаю верха на известковомъ или цементом растворп съ за- 
щебенкою, т. е. съ наполнетемъ промежутковъ мелкимъ кам- 
немъ и заливкою тпмъ же растворолъ.

Выведенный такимъ образомъ фундаментъ, дол
женъ нм^ть верхнюю поверхность ровную и проверен
ную по ватерпасу, остальная часть рва с, засыпается 
землею или пескомъ, и плотно уколачивается на ровне 
съ поверхностью земли.

Фундаментъ, въ грунте твердомъ, глинистомъ, кла
дется точно такъже, какъ и предыдущш.

Подъ фундаментъ въ грунтахъ рыхлыхъ и влаж- 
ныхъ, кладутся сначала лежни (рис. 10) въ три или



четыре ряда, смотря по ширине фундамента. Они д е
лаются изъ 5 или 6 вершковыхъ сосновыхъ бревенъ 
а, положенныхъ съ небольшими промежутками и свя- 
занныхъ поперечными перекладинами Ъ, (рис. 71) какъ 
видно на рисунке. Подъ перекладинами земля выни
мается такъ, чтобы лежни лежали плотно на грунте. 
Промежутки между бревнами забиваются мелкимъ 
камнемъ с, и вследъ за гЬмъ выводится фундаментъ, 
какъ уже сказано.

Ц  о к о л  ь.

Когда верхняя поверхность фундамента выровнена, 
то надобно назначить на ней место для цоколя. Для 
чего протягиваются шнуромъ аЬ (рис. 72), какъ на
ружная, такъ и внутренняя стороны цоколя, сообразно 
плану, и шнуръ укрепляется наложешемъ на него 
угловыхъ камней с, d цоколя. Разстояше между ними 
определяется мерою ппсредствомъ сажени.
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Затемъ по лицевой стороне, кладется на-сухо одинъ 
рядъ цокольной плиты, пригоняя камни плотно одинъ 
къ  другому и по направлешю шнура ab; потомъ рядъ 
кладется на известковомъ растворе. Остальная часть 
цоколя (т. е. внутреняя^), выкладывается на известке 
или же на цементе изъ кирпича е, по направлешю 
шнура.

Второй рядъ плитъ / ,  (рис. 73) и следуюице за



нимъ, укладываются точно также и по гЬмъже пр1емамъ 
равно какъ и кладка кирпича остальной части цоколя 
е, и все выравнивается подъ одну поверхность.

При кладке того ряда цокольныхъ плитъ, на кото- 
ромъ приходятся продушины g, (рис. 74), обозначаются, 
по размеру, места ихъ наложешемъ угловыхъ камней 
а, между которыми делается подстилка изъ досокъ^. Эта 
подстилка должна иметь форму продушины; она обкла
дывается плотно снаружи плитами, а снутри делается 
перемычка с. Впоследствш, эта подстилка вынимается.

За недостаткомъ тесаной цокольной плиты, цоколь 
можетъ быть сдЬланъ изъ кирпича.

Сообразуясь съ тем ъ, чтобы сырость отъ фунда
мента не могла проникнуть въ цоколь и распростра
ниться по стенамъ, кладутъ на поверхность фундамен
та слой белесты, на которой уже выводить цоколь. Она 
весьма смолиста, не скоро гшетъ и не пропускаетъ мок
роты, почему весьма полезно употреблять ее тамъ, где 
нужно защитить камень или кирпичъ отъ сырости. Въ 
последнее же время стали делать прикладку изъ 
асфальта.

Ш ирина цоколя дйлается шире стенъ. Съ наруж
ной стороны (рис. 75) а, онъ выступаетъ на 1 вершокъ,
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а съ внутренней Ъ, на 4 вершка, для опоры балокъ с 
нижняго этажа. Изъ этого следуетъ, что, когда толщина 
стенъ должна быть въ 1 аршинъ, то ширина фунда
мента вверху должна быть до 11/3 аршина.
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При кладке бутовой плиты, цокольной, а также и 
кирпича, наблюдается, чтобы швы двухъ смежныхъ 
рядовъ никогда не приходились одинъ противъ дру
гого. Въ углы здашя выбираются камни по возмо
жности болыше и кирпичи надежные.

F  н р  п  и ч  и  а я  к л а д к а .

Два способа кладки кирпича, наиболее принятые 
и удобные, изображены на рис. 76, 77 и 78, въ плане 
а и въ профиле Ь. Въ обо- 
ихъ способахъ, места с на
полняются половинчатыми 
кирпичами.

н

78. С

1 с
С с С

с
с

1Si

а S  ' г *  I - 1- К'1- ! - 81- ! Д  &Г Г Г ' П
£
| т ~ г г  j  д  I дт
______ О-

П7.

£ С ,  '17 1
т п

73.

Хорошая, плотная кладка кирпича делается та
кимъ образомъ: каменщикъ кладетъ сначала растворъ, 
потомъ обливаетъ кирпичъ водою и втискиваетъ въ 
растворъ; излишнее его количество выдавливается 
при нажиманш и подбирается лопаткою. Когда цельный 
пластъ кирпичей уложенъ, то оказавшиеся проме
жутки, (которыхъ лучше избегать), закладываются 
ломанымъ кирпичомт., и все заливается жидкимъ ра- 
створомъ, приготовленнымъ въ ш айке.
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Правильное направлеше кирпичной кладки де
лается по натянутому шнуру и прикладывашемъ пра
вила а; отвесное положеше рядовъ кирпича пове
ряется дощечкою съ опшьсомъ Ь, а прямые углы нпуголь
ником^ с.

О т  )ь н ы.

Толщина наружныхъ стенъ, особенно въ холод- 
номъ климате, не должна быть менее 1 аршина, т. е. 
въ 2Уз кирпича, въ строеншхъ одно-этажныхъ. Въ 
строешяхъ трехъ-эгажныхъ, стены нижняго этажа 
делаются въ 372 кирпича, средняго въ 3, а верхняго 
въ 27,. Внутреншя стены 
во всехъ этажахъ могутъ 
быть въ 2 кирпича.

Но выведенному цоколю 
обозначаются наружныя и 
внутреншя лнши стенъ 
(рис. 80), на-сухо положен
ными кирпичами, оставляя 
отверст!я для дверей а. При 
этомъ наблюдается, чтобъ 
углы ихъ были обозначены 
по размеру плана, цель
ными и добротными кир
пичами Ь.

3  а к j  а д н ы я  р  а м ы .

Въ промежуткахъ, назначенныхъ для дверей а 
(рис. 81), становятся закладная рамы Ь, предварительно 
приготовленныя. Положеше ихъ поверяется оптъсот 
и саженью, и оне подпираются сзади деревянными под
порками с.

Для сбережешя закладныхъ рамъ отъ гш еш я, онЪ

81.



вымазываются снаружи горячею смолою и обклады
ваются войлоками прибиваемыми гвоздями.

Когда веб рамы поставлены правильно, тогда вы- 
водятъ стЪны изъ кирпича на раствор^, пригоняя 
кладку такъ, чтобы около рамъ и въ углахъ здашя, 
были употреблены кирпичи, по возможности, ц-Ьльные.

То же самое наблюдается и съ оконными рамами. 
Оне устанавливаются, сообразно размЪрамъ плана, 
въ надлежащихъ м-Ьстахъ.
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Надъ верхнею частью рамъ, какъ дверныхъ, такъ 
и оконныхъ, выводятся перемычки (рис. 82) изъ кир
пича. Прямыя перемычки а кладутся по примкнутымъ 
къ  верхней перекладин-fc рамы доскамъ Ь, снизу под- 
иертымъ досками или брусками с. Способъ кладки 
перемычекъ изображенъ на фигур-Ь, равно и направ- 
леше, которое должны им£ть кирпичи. Среднш кир- 
пичь d отесывается клиномъ и вставляется, когда 
перемычка съ обЪихъ сторонъ уж е сведена.

Для полукруглой перемычки а, (ф. 84), вместо до
сокъ ставятся приготовленныя кружала Ь (рис. 83 и 
84); онЪ делаются изъ П/а или 2 дюймовыхъ досокъ 
с, скр'Ьпленныхъ гвозьдями и обиваются досками въ 
вид£ короба по данному размеру, и поддерживаются



во время кладки кирпича брусками d. Когда растворъ 
известковый окр^пнетъ, то кружала вынимаются.

Примпч. В ъ  статье о сводахъ сказано будетъ подробнее, какъ  
они кладутся.

I I  j) и с Ж о н и  ы я  р  а .« ы.

Если вместо закладныхъ рамъ будутъ присланный 
(рис. 85), т. е. поставленные по окончанш кладки 
стенъ, то отверст1ядля дверей и оконъ ab, оставляются 
соответственно плану, и вертикальный стороны ихъ 
поверяются отвесомъ. О я прислонныхъ рамахъ будетъ. 
сказано въ последствии

По выведенш перемычекъ 
надъ окнами и дверьми, про
должается кладка кирпича до 
высоты, на которой следуетъ 
быть балкамъ.

Т> а л  к н.

Балки а (рис. 86 и 87) нижняго этажа приготовля
ются заранее, концы ихъ обмазываются горячею смо
лою и окладываются войлокомъ.

Балки лежать на самомъ обрез Ь цоколя Ь, въ раз- 
стоянш I ‘Д аршина одна отъ другой.



Верхшя балкис (рис. 88) кладутся такъ же, какъ и 
нижшя, но концы ихъ входятъ въ егёны на 5 или 
на 6 вершковъ глубиною. Эти м£ста называются

тпздами; он1; оставляют
ся вовремя кладки сгЬнъ.

Для большей безопас
ности въ пожарномъ 
OTHomeHin надобно на
блюдать, чтобы балки с 
были удалены отъ печей 
а и дымовыхъ трубъ, для 

чего и делается риель Ь, на которомъ лежитъ конецъ 
балки> (рис. 89 и 90).

К  а р  н  и  з ы .

Карнизо можетъ быть сдЪланъ изъ плиты илиизъ 
дерева.

Первые ряды плитянаго карниза выкладываются 
изъ притесаннаго по шаблону*) кирпича а (рис. 91); 
они покрываются карнизною п литою Ь, положенною 
такъ, чтобы перевЪсъ ея былъ на стЬн'Ь, для чего 
плита и выпускается въ наружу не болЪе какъ  на У3 
своей длины. Направлеше ея определяется натяну- 
тымъ шнуромъ, кладется же на известковомъ раствор-fe. 
Въ предосторожность отъ падешя во время работы, 
плиту подиираютъ снаружи деревянными подпорками 
с. Сверхъ плиты кладется рядъ притесанныхъ по шаб
лону кирпичей е, составляющихъ верхнюю и послед
нюю часть карниза.

Деревянные карнизы (рис. 92) делаются изъ связи 
деревянныхъ брусьевъ а, которыхъ лицевая сторона 
околачивается досками Ъ. Эта связь кладется на crfc- 
ны, и промежутки с закладываются кирпичемъ.
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*) По шаблону, т. е. соответственно профилю карниза.



—  55 —

Д ы м  о вы  я  т р у б ы .

Во время кладки стенъ обозначаютъ съ плана 
места для дымовыхъ трубъ а (рис. 93), и он-fe выво
дятся изъ кирпича на известковомъ растворе, съ 
обмазкою внутри глиною. Направлеше и соединеше 
дымовыхъ трубъ, находящихся въ сгёнахъ, опреде
ляется по плану.

Наружныя дымовыя трубы Ь (рис. 94) делаются изъ 
кирпича. Часть ихъ, с, находящаяся подъ крышею, 
кладется на глине, а сверхъ крыши на известковомъ рас
творе. Вся внутренность трубы обмазывается глиною.

Ближайппя между собою трубы, по выходе изъ 
стенъ, соединяются боровами d, въ  одну общую Ь, въ 
которой делаются разделы въ 1/\ кирпича, по числу 
дымовъ или печей.

При кладке трубъ наружныхъ наблюдаютъ, чтобы 
швы двухъ смежныхъ рядовъ не приходились одинъ 
противъ другого; для этого кирпичи кладутся, какъ



показано на рисунке 95: а нижнШ рядъ кирпичей, 
Ъ следующш.

Грубы кладутся также изъ трубнаю кирпича с, 
нарочно нриготовляемаго.

С  т р  о п и л а .

Размеръ стропиль (рис. 96) и общая ихъ связь со
ображаются съ шириною здашя.

Главная связь ихъ со- 
стоитъ изъ подстропильнаю 
поперечнаго бруса а, въ ко
торый упираются две, такъ 
называемыя нош стропиль
ный Ь, связанныя сверхъ 
того peie.te.4o с, т. е. попереч- 
нымъ же брусомъ. Все это 
составляегь треугольникъ, 
основан1е котораго должно 
лежать на продольныхъ сте- 
нахъ строешя е.

Стропила я (рис. 98) при
готовляются на земле и 
переносятся уже готовыя 
на место. Оне ставятся по 
длине здашя въ разстояши 

одно отъ другого не более какъ иа одну сажень.

Если крышу предполагаюсь сделать на одинъ 
скатъ, то стропила ставятся, какъ показано въ фигуре 
й, для чего выводятъ изъ кирпича столбы Ь, или 
цельную стену, па которую кладется продольный 
брусъ с, соединяющей стропипа.

При устройстве крыши на четыре ската (рис. 99), 
связь стропильная можетъ состоять и зъ  3, 4 н более 
шыьныхъ стропплъ (смотря по длине здашя) а, Ь, с', d, 
четырехъ уиовыхь е и нодкосовь о.
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Bepxnie углы стропильныхъ ногь срубаются въ 
эамокъ а (рис. 100); нижше ихъ концы врубаются въ 
подстропильный брусъ, посредствомъ одного Ь, или 
нЪсколькихъ згрьевъ с. Врубка регеля въ стропила по
казана на рисунке 101 ,/.

Для большей прочности, въ углахъ стропилъ вко
лачиваются железный заершенныя скобы е.

Если по средине длины здаш я находится стена, 
или расположение иоперечпыхъ стенъ удобно, то для 
гюддержашя крыши весьма выгодно вывести на нихъ 
столбы а (рис. 102), на которые кладется брусъ Ь.

5



,Съ нимъ соединяются етропильныя ноги с, подпертая 
косвенными брусьями е и упираюгщяся въ продоль
ный брусъ d, положенный по наружнымъ сгЬнамъ и 
называющшся мауерлатомъ. Такое устройство стро
пильной связи весьма просто и прочно и называется 
наслойною крышею.

При строенш широкомъ (напр, до 6 сажень), стро
пила могутъ быть утверждены двоякимъ образомъ:

1) Упирая етропильныя ноги г, въ подстропильный 
брусъ а (рис. 103), составляемый въ такомъ случай 
изъ двухъ срубленыхъ въ зубъ Ь, и поддерживаемый 
отв'Ьснымъ брусомъ (бабкою)  с. Этотъ брусъ соеди
няется съ верхними концами стропильныхъ ногъ, какъ  
показано въ рис. d, а съ подстропильнымъ брусомъ 
а, посредствомъ желйзнаго хомута / ,  который его 
поддерживаетъ.
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2) Вдоль всЬхъ нарз^жныхъ сгЬнъ кладется брусъ 
а (шести или семи вершковъ толщиною), называемый, 
какъ уже сказано, мауерлатомъ (рис. 104). Онъ со
ставляется изъ частей, соединенныхъ въ зубъ, а въ 
углахъ скрйпленныхъ жел'Ьзными скобами Ь. Въ этотъ 
брусъ врубаются етропильныя ноги d, какъ показано 
въ фигуре. Для большей крепости онЪ поддержи
ваются подкосами е, упирающимися въ бабку /.



По установлеши стропилъ оне обрешечиваются де
ревянными брусками (решетинами) и потомъ покры
ваются железомъ, деревомъ, черепицею, гонтомъ, 
дранью и т. д.

Ж  е л чьз н а я  к р о в л я .

Для покрьтя  кровли железными листами, приби
вается къ верху стропилъ по две доски а (рис. 105), 
а внизу по три Ь; между ними таюя же доски с, раз
мещенный на разстояше длины жел-Ьзнаго листа. Въ 
промежуткахъ этихъ досокъ приколачиваются p tiue- 
тины е, на 4 вершка одна отъ другой.
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Такимъ образомъ приготовленная крыша покры
вается железными листами кровельщиками. Подъемъ 
(или высота) железной кровли делается не более 7» 
ширины строешя.

Люки (слуховыя окна) d выгибаются изъ жел Ьзнаго 
листа.

Устройство железныхъ кровель требуетъ большого 
внимашя, и по дороговизне своей не можетъ быть 
вверено плохимъ работникамъ. Сгибаше и соединеше 
листовъ, предосторожности, которыя предпринимаются

5 *



искуснымъ кровелыцикомъ во избежаш е течи въ из- 
вестныхъ местахъ кровли,—все это изв-Ьстнымъ обра
зомъ можетъ затруднить работу въ деревне, а между 
темъ железный кровли—самыя безопасный въ пожар- 
номъ отношенш. Поэтому мывъ конце книги посвд- 
тимъ этому вопросу подробную статью.

Д о  с ч  а т ы  я  к р о в  л  и.

Подъ кровлю, назначенную къ покрытш досками 
решетины а (рис. 106) прибиваются въ разстоянш 1 */а 
аршина. Для обоихъ слоевъ употребляются доски 
дорозчатыя с, какъ  удобнейппя для стока воды; верх- 
шя доски прибиваются къ реш етинамъ такъ, чтобы 
одна верхняя доска Ь, лежала на двухъ нижнихъ с.

Верхнш край досокъ закрывается двумя досками 
е, называемыми конемъ. Подъемъ деревянной крыши, 
делается не менее 1/ i ширины строешя.
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Ч е р е п и ч н а я  к р о в л я .

Решетины а для черепичной крыши, прибиваются 
на разстоянш, равномъ длине черепицы, т. е. до 6 
вершковъ.

Ряды черепицъ b (рис. 107) укладываются съ ниж- 
няго края крыши, и такъ , чтобы последующей рядъ



закрывалъ несколько нижнш. Каждая черепица удер
живается на своемъ месте посредствомъ проволоки, 
которая прибивается къ решетинамъ кровли гвоз- 
демъ, после чего, каждая черепица подмазывается 
смесью, составленною изъ извести, песка, алебастра 
и шерсти. Форма черепицъ бываетъ весьма различна; 
употребительнейшая изображена на фигуре с.

Д р а н и ч н М У Н  п е ч ь .

Крыши драничныя (рис. 108) делаются изъ сосновой 
и еловой драни d, которая бываетъ длиною въ 1 са
жень и шириною до 3 вершковъ. Дрань накладывается 
по решетинамъ въ три слоя, и каждая покрываетъ 
несколько близь лежащую и прибивается тремя дере
вянными гвоздями (или нагелями) къ решетинамъ. 
Второй слой пригоняется на первый такъ, чтобы 
средины драни покрывали соединеше драни нижняго 
слоя е.

Другой способъ прибивки драни состоитъ въ томъ, 
что уложенныя въ три слоя драни прибиваются къ 
реш етинамъ горизонтальными тремя брусками/ .  Конекъ 
на драничныхъ кровляхъ покрывается двумя досками, 
какъ  и на досчатыхъ.

Е р  о в л и  г о н т о в ы м

Гонтовыя крыши весьма прочны, красивы и легко 
починиваются.

Гонтиною (рис. 109) называется небольшая дощеч
ка а, имеющая сбоку пазъ, въ который входитъ 
тонкая сторона другой гонтины. Решетины размеща
ются сообразно длине гонтинъ и каждая гонтина Ь 
покрываетъ немного другую и прибивается однимъ 
или двумя гвоздями. Конекъ покрывается досками.

Какого бы устройства ни были деревянныя кров
ли, оне для прочности своей требуютъ весьма тщ а
тельной работы, частаго окрашивашя или осмолешя.
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К р ы ш и  д o p  н о  в ы  я.

Крыши, известныя подъ назвашемъ дбрновыхъ, 
(но имени изобретателя), (рис. 110) делается изъ пу- 
чковъ соломы, предварительно промоченныхъ въ рас
творе жидкой глины. Эти сырые пучки сначала укла
дываются по нижнему краю крыши а, придерживаются 
ноперечнымъ брускомъ Ь, ирибитымъ деревянными 
или железными гвоздями къ решетинамъ е. Следую- 
щш рядъ соломенныхъ пучковъ с покрываетъ первый

и прикрепляется такъ же. Края пучковъ сравниваются 
острымъ ножомъ d, заливаются жидкою глиною, и 
крыше даютъ просохнуть. Въ следъ за симъ, вся 
крыша обмазывается глиною / ,  углаживается, и по 
высушке, оказавипяся трещины замазываются вновь 
глиною. Приготовленная такимъ образомъ крыша по
крывается горячею смолою и немедленно усыпается 
пескомъ.

Дбрновыя крыши дешевы и, какъ известно, очень 
трудно загораются. Если оне сделаны въ благо пруят- 
ную погоду и ежегодно починиваются, то могутъ 
простоять долгое время. Смола за щ и щ а е т  солому,



напитанную глиною, отъ мокроты, а песокъ, прилипая 
крепко къ смоле, препятствуетъ ей мякнуть отъ сол
нечной теплоты.

Другимъ образомъ эти крыши делаются безъ со
ломы. На решетины (рис. 111) наколачиваются дере
вянными гвоздями самыя мелшя и дурныя доски а, на 
которыя накладываются слой глины (въ 1 вершокъ 
толщиною) Ь, предварительно перемятый съ мохомъ. 
Когда этотъ слой высохнетъ и трещины будутъ заде
ланы, то его обмазываютъ горячею смолою и усыиа- 
ютъ пескохмъ. Полезно также, въ слой глины, когда 
она еще сыра, втискивать неболыше камешки и по- 
томъ уже покрывать смолою и усыпать пескомъ. *)

112.
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К ры ш и асфалыпово-толевыя.

Асфальтово-толевая крыша имеетъ преимущества 
передъ деревянной но легкости и дешевизне и передъ 
железной по прочности и огнеупорности, а ;именно:

1. П окрьте  крыши асфальтовымъ толемъ обхо
дится, приблизительно, въ полцены п о к р ьтя  же- 
лезомъ.

2. Прочность толевыхъ крышъ значительна. При 
хорошемъ уходе и повторительной окраске каждые 
4 года толь улучш ается и можетъ продержаться доль-

*) Замечено, что дорновыя крыши не прочны для скотннхъ 
дворовъ, потому что сильный пспареш я отъ скотины размягча- 
ютъ крыш у еннзу.



ше, чемъ же.тЬзо. Издержки на окраску крыши не
значительны.

3. Огнеупорность толя доказана страховыми обще
ствами, и прелня страховашя для толевой крыши та 
же самая, какъ  для железной.

При пожаре внутри здашя толь герметически от
деляешь внутренность здашя отъ наружнаго воздуха 
и не пропускаешь его во внутрь, такъ что брусья и 
деревянная палуба только медленно обугливаются, но 
не воспламеняются. При пожарахъ же въ соеЬднихъ 
здашяхъ толь окончательно предохраняетъ отъ огня 
дерево, находящееся подъ нимъ, и способствуетъ, 
всл-Ьдств1в малой покатости крыши, скорому тушешю 
пожара. Толь не отстаетъ при большой ж аре отъ па
лубы, и не раскрываетъ последней, какъ это слу
чается при ж елезе.

4. Скорость, съ которою производится покрыпе, 
даже при морозахъ, имеетъ въ нашемъ климате 
большое значеше.

При устройстве толевыхъ крыглъ следуетъ обра
щать внимаше на то, что толевая крыша тЬмъ проч
нее, чемъ менее она крута. Лучи солнца действуютъ 
подъ угломъ более тупымъ на плоскую крышу, и 
этимъ устраняется вредное действхе этого главнаго 
врага толевыхъ крышъ.

Распалубка. При толевыхъ крыгпахъ требуется 
сплошная досчатая палуба, но ее можно сделать на
столько же дешевой, какъ брусчатую обреш етку подъ 
железную крышу. Палуба служитъ подстилкой для 
толя, даетъ возможность ходить по крыше и предо
храняетъ отъ вреднаго вл1яшя снега.

Само собою разумеется, что доски должны быть 
довольно плотно соединены между собою, чтобы при 
хожденш по крыше не разрывать толя.

Покрываше толемъ можетъ быть произведено дв}?- 
мя способами: съ брусками и безъ нихъ:

1. Главное преимущество покрыппя съ брусками со-
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стоитъ въ томъ, что толь не набивается непосред
ственно на палубу, чемъ дается возможность какъ 
толю, такъ  и доскамъ совершенно независимо другъ 
отъ друга расширяться и сжиматься. При непосред- 
ственномъ же набиваши толя на палубу, въ особен
ности, если последняя сделана изъ сыр ихъ досокъ, 
толь отъ сильныхъ перем'Ьнъ температуры съ изме- 
нешемъ поверхности крыши разрывается, и образуется 
течь.

Трехгранные бруски приготовляютъ изъ двухдюй- 
мовыхъ досокъ, отпиливая отъ нихъ квадратные брус
ки по 2" въ сторон^ и распиливая посл^дше д1аго- 
нально.

Таще трехгранные бруски наколачиваются реб- 
ромъ на палубу. Для приколачивашя брусковъ упо
требляются гвозди длиной отъ 3" до Зг/2", которые 
вбиваются на разстоянш 2" до 3" другъ отъ друга. 
Раскатываютъ у  края крыши, которую нужно крыть, 
первую полосу толя по направлешю отъ конька къ 
водосточной трубе такимъ образомъ, чтобы толь вы- 
ступалъ на 1/ t" за края крыши (черт. 10), и прикола- 
чиваютъ его въ такомъ положенш маленькими дюй
мовыми гвоздиками съ широкими шляпками, вбивая 
ихъ у  самаго края на разстоянш 2", оставляя осталь
ную часть развернутаго толя неприкрепленнымъ. 
Подъ другой свободно лежащш край толя подсовы- 
ваютъ брусокъ (прямымъ угломъ кверху), пока его 
верхнее ребро не прикроется краемъ толя. Передъ 
приколачивашемъ бруска не следуетъ забывать про
вести молотовищемъ, нажимая крепко, вдоль толя у  
самаго бруска, чтобы онъ легъ вплотную съ гранью 
бруска; благодаря этому, толь, загибаясь, плотно ло
жится въ угле, образуемомъ палубой и гранью брус
ка, чемъ даетъ толю возможность свободно стяги
ваться, иначе образуются складки. Убедившись, что 
брусокъ везде равномерно и правильно покрыть то- 
лемъ, приколачиваютъ брусокъ и вследъ за симъ
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развертывают!» следующую полосу толя по другую 
сторону бруска такъ, чтобы края обйихъ полосъ при
касались другъ къ другу. Прижанъ молотовищемъ и 
эту полосу, приколачиваюуъ гвоздями края об'Ьпх'ь 
полосъ къ лежащему между ними бруску. Подъ сво
бодный край толя подкладываютъ слЬдующш брусокъ 
и постуиаютъ таким7> образомъ, пока не покроется 
уже значительное пространство. Чтобы вйтеръ не 
срывалъ толя во время работы, слЪдуетъ избегать 
ирикр+л1лен1я бол"Ье двухъ или трехъ полосъ толя до 
набивашя такъ называемыхъ колпаковъ, т. е. толе- 
выхъ полосъ, согнутыхъ подъ угломъ въ вид'Ь жело
ба, накладываемыхъ на верхнее ребро брусковъ, гд-fe 
стыковываются смежныя полосы толя, такъ что кол- 
пакъ равномерно покрываетъ толь по обЬимъ сторо- 
намъ бруска. Колпаки состоятъ изъ полосъ толя ши
риною въ 4" и произвольной длины; ихъ доставляютъ 
готовыми съ фабрики, но въ случай надобности мас- 
теръ можетъ самъ ихъ нарезать. Ш ирина колпака 
должна быть 4", а грани бруска 2", чтобы такимъ 
образомъ края колпаковъ доставали до вогнутаго 
края толя и этимъ способствовали бол'Ье плотному 
прилеганию иослйдняго.

Для нриколачивашя лз'чше всего употребить дюй
мовые проволочные гвозди съ широкими шляпками. 
Гвозди необходимо вбивать на разстоянш 2" и какъ 
разъ по средин-Ь грани бруска, покрытой толемъ и 
колпакомъ т.-е. по об'Ьимъ сторонамъ бруска, въ 
равномъ разстоянш отъ верхняго ребра нослйдняго 
и края загиба толя, произведениаго нажимашемъ 
молотовища.

Для окраски крыши зчнотребляется асфальтовый 
лакъ, въ горячемъ вид!,, или антроколь.

О красивъ около квадратной сажени поверхности, 
слйдуетъ сейчасъ посыпать ее крупнозернистымъ 
пескомъ съ примйсыо толченаго стекла, чтобы про
извести соединение между толемъ и лакомъ, пока по- 
сгЬднш не остынетт».



До покрытш крыши, всЬ плотничныя и каменныя 
работы должны быть окончены, чтобы мастеръ не 
находился на крыше. Нося и бросая тяжести, можно 
легко повредить свежую толевую крышу.

Если случайно пробыотъ дыру въ крыше и обра
зуется течь, то лучше всего можно исправить, под- 
ложивъ большой кусокъ толя и стараясь его плотно 
приколотить съ об-Ьихъ сторонъ гвоздями, после чего 
замазать швы. Найти мЬсто, где произошла течь, 
весьма трудно, потому что вода, стекая вдоль досокъ 
и стропилъ, проявляется далеко отъ самаго места 
течи.

Не следуетъ считать недостаткомъ въ крыше, 
если полосы толя, идушдя отъ конька къ водостоку, 
не состоять изъ одного сплошного куска, а, смотря 
по ширине ската, изъ 2-хъ или 3-хъ кусковъ. Въ 
отношенш же почин о къ это имеетъ большую важ 
ность, такъ какъ, переменяя половину или треть по
лосы, мы легко можемъ устранить происшедшую 
порчу.

2, Гладкая покрышка безъ брг]сковъ дешевле, проще 
и скорее производится, чемъ крыша съ брусками, и 
играетъ важную роль при постройкахъ, где средства 
ограничены, при легкихъ сараяхъ, баракахъ, а глав- 
нымъ образомъ при временныхъ постройкахъ.

При покрытш крышъ безъ брусковъ, такъ какъ 
толь наколачивается на доски, палуба должна быть 
изъ сз^хихъ досокъ, чтобы оне не коробились.

Начинаютъ покрышку, раскатывая толевую поло
су горизонтально у  нижняго края крыши, прикола
чивая ее къ нижней грани палубы такимъ образомъ 
(черт. 11), чтобы толь выступалъ на >/2" за нижнш 
край крыши.

Следующую полосу раскатываютъ параллельно 
первой, но такъ, чтобы она на 2 '/2" прикрывала пер
вую, и приколачнваютъ ее и т. д., пока вся крыша 
будетъ покрыта.—Гвозди следуетъ вбивать на раз-
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стоянш 2" другъ отъ друга и не ближе чймъ на У/' 
отъ края толя, такъ какъ кромки часто засыхаютъ 
и трескаются.

Для п о к р ьтя  поверхностей въ 60 квадр. саж. тре
буется (при обыкновенныхъ крышахъ):

22 кус. толя, ш ир. l ap . 61/а в. ,.г  27 кус. толя, ш ир. 1 арш .
22 колпака. 27 колпаковъ.
60 брусковъ. 60 брусковъ.

1 пудъ гвоздей толев. ~  1i/t п. гвоздей толев.
10 ф. гвоздей брусковыхъ. 10 ф. гвоздей брусковыхъ.

1 бочка лака или смолы. ® 1 бочка лака или смолы.
Чтобы судить о стоимости укаж ем ъ что п ок ры те  крыш ъ 

асфальтовымъ кровельнымъ толемъ 1 сорта со веЬми принад
леж ностями и однократною окраской асфальтовымъ лакомъ въ 
Москв'Ь за кв. саж- крыш и, включая матер1алы, обходится въ 
2 р. 50 к.

Черные полы.

Для устройства черныхъ половъ, (рис. 112) въ бал- 
кахъ Ь, (до положешя ихъ на мЪсто), вынимаютъ 
четверти а (т. е. вырубается уступъ по долине брев
на) въ 1 */4 вершка, на которыя кладутся плотно 21/* 
дюймовыя доски с, пригоняемыя одна къ  другой въ 
четверти d.

На нихъ делается смазка изъ глины, въ которую 
вдавливается половинчатый кирпичъ с, и вновь сма- 
зываютъ глиною. По просыханш, трещины зад^лыва- 
ютъ глиною же, и все заливается жидкимъ известко- 
вымъ растворомъ. Поверхъ его, для лучшаго сохра
нения тепла, насыпается слой песку или земли / .

Если бачки недостаточно толсты, то вместо вынима- 
шя четвертей, прибиваются къ  бокамъ балокъ 2V2 
дюймовые бруски g, на которыхъ кладутся доски, 
или распиленныя пополамъ тоншя бревна, и делается 
смазка, какъ сказано.

П  о т о л к и.

Для штукатурныхъ потолковъ, (рис. 113) снизу ба
локъ прибиваютъ дюймовыя доски а (изъ браку), 
которыя накладываются вдоль за гЬмъ, чтобы не могли 
коробиться или трескаться при штукатуркЬ.
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Каменныя м ш пницы .

Подъ каменныя крыльца выводится, какъ следуетъ, 
фундаментъ а, (рис. 114) на когоромъ кладутся ступен-

ныл плиты Ь, а нутръ 
закладывается кирии- 
чомъ с или плитою. Для 
сбережешя матер1ала 
подъ крыльце делает
ся кирпичный сводъ d, 
по кружалу.

ВнутреншА лгьстни- 
цы каменныя имеютъ 
основашемъ обыкно
венный сводъ d или 
своды е, упираюшдеся 
на столбы g, располо- 

гаемые сообразно плану и профилю лестницъ. Подъ 
столбы подводится фундаментъ Ь, а для опора кир- 
пичныхъ сводовъ вырубаются въ стенахъ такъ назы- 
ваемыя пяты о, на которыхъ кладутся начальные кир
пичи свода. Къ нимъ прикладываются следующее 
кирпичи съ обоихъ концовъ и замыкаются среднимъ 
кирпичемъ.

Площадки лестницъ k, (рис 115) выстилаются лещад- 
ною плитою по известковому раствору.

Замтчаше о сводахъ.
При кладке сво

довъ наблюдается, что
бы направлеше поста- 
вляемыхъ на ребро 
кирпичей, было ведено 
на центръ т  дуги, 
(рис. 116) составляю
щей сводъ. При неопыт
ности каменыциковъ, 
полезно прибить въ 

центръ дуги одинъ конецъ шнура т, а другой п,
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прикладывая къ кирпичу (изъ котораго кладется сводъ), 
поверять его направлеше.

О кружалахъ, употребляемыхъ при кладке сво- 
довъ, сказано было выше.

И

Д еревянны й переборки.

Для сдйлашя деревянныхъ переборокъ или переюро- 
докъ (рис. 117) кладется на балки брусъ Ь, въ него 
вставляются вертикальныя стойки с, на которыя на
саживается верхнш брусъ d. Въ обоихъ предвари
тельно вынимаютъ пазы, и вставляются доски или 
тесания бревна е, имйюшдя на концахъ шииы. Стой
ки  закрепляются къ сгЬнамъ или балкамъ ж елез
ными ершами Ь.

Устройство печей.

Подъ печи а (рис. 118) нижняго этажа выводится 
фундаментъ Ь, котораго верхняя поверхность должна



быть на-ровне съ балками с. Для печей же верхняго 
этажа, закладываются въ стены такъ называемые крон
штейны /  (рис. 119), сделанные изъ полоснаго ж елеза 
на ребро, поддерживаюпце всю тяжесть печи.

Кронштейны для угловыхъ печей составляются изъ 
желтныхъ полосг е, скр'Ьпленныхъ по средине полосою 
же d, и вставляются въ стену наровне съ балками. 
Кронштейны для прочихъ печей делаются въ виде 
двухъ треугольниковъ / .  Верхняя полоса г заклады
вается въ стену (во время ея кладки) и укрепляется 
штырями 1, а нижняя k прибивается къ crbne. На 
кронштейны настилаются толстыя доски h, на кото
рыхъ кладется печь g изъ кирпича на глин!..

Камины, печи голландш я, русскгя и очаш им'Ьютъ 
различное устройство.

Е  а м и  н  ъ.

Основаше камина (рис. 120) составляетъ цоколь а, 
на которомъ выводятся станки Ъ. Топка h занимаетъ 
средину, и верхъ ея сводится плоскимъ сводомъ е. 
Хайло с есть проходъ дыма въ трубу / ,  запираемую 
вьюшкою. Камины украшаются карнизами, и иногда 
мраморною доскою g.

Голландская печь.

Голландскя печь (рис. 121) имЬетъ также цоколь а 
и топку b съ дверцами, но дымовыя трубы с устрои- 
ваются такимъ образомъ, чтобы дымъ, сколь возможно, 
дол^Ье задерживался во внутренности печи, которая 
отъ того скорее нагревается. Для этого, при кладке 
ея делаются такъ называемые обороты с, по которымъ 
дымъ проходить въ дымовую трубу d, отделивъ отъ 
себя всю содержавшуюся въ немъ теплоту. По вели
чине печи определяется и число оборотовъ; отъ 5-ти 
до 11-ти. Раздгълы е между ними делаются въ */t КИР‘ 
пича, стенки печи /  въ %  кирпича, а топки g въ  3/4.
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Голландская печь имеетъ дверцы, дугиникъ h и въюшки 
Наружныя стороны ея обкладываются кафллми, ко

торыя прикрепляются къ 
кирпичу проволокою и 
гвоздями.

Цоколь а у  всЬхъ пе
чей долженъ быть сло- 
женъ съ пустотами на 
полъ-кириича, для того, 
чтобы низъ печи, находя- 
щшся обыкновенно близь 
балокъ и половъ, менее 
нагревался.

Печи, подъ ш тукатур
ку назначаемый, склады
ваются также изъ кирпи
ча, околачиваются гвоз
дями и опутываются про
волокою, чтобы штука
турка (составленная изъ 
алебастра, небольшаго 
количества извести и пе-
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Утсрмарковская печь.

Эта круглая печь (изобретенная Утермаркомъ), 
делается следующимъ образомъ.

Складывается изъ кирпича цоколь, (рис. 122) на 
который ставится круглый коробъ, склепанный изъ 
листоваго ж елеза съ отверспемъ для вкладывашя 
дровъ. Онъ обкладывается внутри кирпичомъ (въ 
полъ-кириича) и покрывается чугунною плитою Ь, 
на которую кладется железный листъ и насыпается 
слой песку. Пространство а, подъ плитою, образуетъ 
топку. Надъ плитою выводится труба с, оканчиваю



щаяся прод\чпинами d. Тагая же продушины е, остав
ляются и надъ плитою. Затймъ устанавливаютъ другой 

железный коробъ, обкладываемый 
внутри кирпичемъ. Около средней 
трубы выводятся изъ ‘Д кирпича ды
мовые обороты и дымовая труба. По 
постановке третьяго и четвертаго 
короба, продолжаютъ обкладку ихъ 
кирпичомъ и д-Ьлаютъ дымовые обо
роты f ,  пока печь не получитъ над
лежащей высоты; g—вьюшка.

Воздухъ, находящийся въ про
странстве надъ плитою Ь, нагре
вается во время топки и выходитъ 
въ комнату изъ продушинъ d; све- 
жш же воздухъ входигъ въ печь 
чрезъ продушины е.

Утермарковсюя печи занпмаютъ 
мало места, менее требуютъ дров'ь, 
весьма скоро нагреваю тъ комнату, 
но скорее остываютъ, нежели обык- 
новенныя голландсшя.

Русская печь.

Профиль русской печи (рис. 123) показываетъ ея 
устройство: она складывается изъ кирпича, одевает
ся иногда кафлями, или просто выбеливается; b стпнки 
ея; с подшестоко, покрытый ceodo.us d; е отверспе под
шестка; /  подъ (или нолъ печной), высланный кирпи
чомъ; g тонка, изъ которой дымъ выходитъ сквозь 
устье Ь, въ верхнюю часть шестка г, и потомъ в г ды
мовую трубу h. Устье закрывается железною заслонкою; 
т вьюшка.

Очаьъ.

Складывается также изъ кирпича и кафлей и 
предпочитается русской печи для приготовления ку-

5
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шанья, потому что по разведенш огня, немедленно мо- 
жетъ быть употребленъ въ дело. а есть основаше очага; 
b топка (рис. 124), въ которой горнице дрова нагре- 
ваютъ чугунную плиту с съ отверстиями для вставки 
посуды. Изъ топки идетъ горизонтальный оборотъ d и

дымъ проходитъ около пекарнаю жел^знаго шкафа е 
подъ котелъ / ,  и потомъ въ трубу g; b—дверцы; i р&~ 
шетка для золы; /г железный колпакъ, подвешенный на 
проволоке /; т отверспе для выхода угара; я вьюшка 
или засовъ чугунный.

Для печей можно употреблять кирпичъ алый, но 
те места, къ которымъ огонь прикасается, обклады
ваются краснымъ, поставленнымъ широкою стороною 
къ огню. При кладке наблюдается, чтобы швы глины 
сколь возможно были тонше. Въ местахъ, где кир
пичъ не имеетъ надлежащей опоры, онъ укрепляется 
отожженною проволокою, скрученною вдвое или вкла
дывается тонкое железо.

Оконным и дверныя рамы.

Если въ зданш употреблены рамы закладныя а, 
(рис. -125) т. е. заложенный въ стены во время ихъ 
кладки, то готовый оконные переплеты навешиваются 
къ нимъ на петляхъ.

Другаго рода рамы бываютъ прислонныя Ь, которыя 
по окончанш уж е каменной кладки стенъ, прислоня
ются къ выступамъ, сделаннымъ въ оконпых'ь отвер-
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еп яхъ  и закрепляются заершеными гвоздями f; откосъ 
d заштукатуривается съ кусками кирпича. Внутрен
няя сторона рамъ им^еть два фальца (или уступа), 
одинъ с, для удержания лЬтняго переплета, другой е 
для зимняго. Стороны рамъ, какъ закладныхъ, такъ и 
прислонныхъ, прилегаюпця къ кирпичу, осмолива- 
ются и обвиваются войлокомъ.

Прислонныя рамы имЪюгь преимущество передъ за- 
кладыми. Въ случай перемены первыхъ, оне легко 
могутъ быть вынуты безъ повреждения стенъ и, имея 
время хорошо высохнуть, плотнее соприкасаются съ 
ними и потому не делаютъ большихъ зазоровъ или 
щелей.

Все, что сказано о прислонныхъ рамахъ оконныхъ, 
применяется и къ дверными.

Оконные переплеты.
Оконные переплеты (рис. 126) летше и зимше дела

ются изъ дерева и состоять изъ обвязки h, прибива
емой къ закладной раме т, и двухъ половинокъ i, 
привешенныхъ къ ней же на петляхъ к.

Для стеколъ, вынимаются въ иереплетахъ фальцы. 
Стекла обрезываются по м ере, вставляются, приби
ваются проволоками, и края замазываются замазкою.

Для предохранешя переплетовъ отъ дождевой во
ды, прибиваются къ нимъ отливы о, съ которыхъ она 
стекаетъ.

Для удержашя переплетовъ въ положенш отворен-
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номъ и затворенномъ привинчиваются задвижки и 
крючки.

Подоконникъ п (рис. 127) делается изъ деревянной 
доски и приставляется со внутренней стороны рамы

129.

г, въ пазъ на войлокъ, съ подливкою алебастра или 
извести.

Форточки о, (рис. 128) им"Ьютъ свою отдельную 
рамочку s, прибиваемую къ оконному переплету. 
Стекло же держится въ особой форточной рамочке 
р, прикрепленной петлями и запирающейся заверткою.

Двери.
Двери одно-створ чаты я  и дву-створчатыя делаются изъ 

досокъ. Оне состоять изъ рамы а, (рис. 129) скреп
ленной въ углахъ деревянными гвоздями, поперечныхъ 
перекладинъ Ь, въ которыя вставляются щиты с. Обе 
половинки навешиваются на петли, привинченныя 
къ дверной раме.

Если дверная рама будетъ присланная$ то въ стене, “ 
во время кладки ея, оставляется для нея место, въ 
которомъ рама укрепляется заершеннымй гвоздями, 
подобно оконной прислонной раме.

Замокъ и задвижки приделываются къ двери въ из- 
вестныхъ местахъ. После оштукатурки стенъ, около- 
дверей прибиваются къ раме наличники е.
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Чистые полы.
Чистые полы. * (рис. 130) настилаются поперекъ 

балокъ изъ сухихъ 2у2-дюймовыхъ струганыхъ съ 
лица досокъ. Около ст£нъ делается рамка (фризъ) 
abed, прибиваемая къ балкамъ е. Внутренние бока ея

вынуты шпунтомъ f ,  или четвертью g, въ которыхъ вхо- 
дятъ плотно концы половыхъ досокъ Ь. Каждая до
ска соединяется съ другою посредствомъ нйсколькихъ 
деревянныхъ шиповъ к, (удерживающихъ ее отъ 
скоробливашя) и прибивается костыльками къ бал
камъ же.

По окончат и настилки пола, онъ выстругивается 
начисто и поверяется правиломъ.

Къ сгЬнам'ъ вокругъ пола прибивается тличнж ъ  те, 
(рис. 131) изъ 1У2—,дюймовыхъ досокъ, выструган- 
ныхъ съ лицевой стороны.

Ш  т  ц к а т  у  р  к а.

Прежде чймъ оштукатуривать стйны вытягиваются 
штукатурами карнизы и пояски.

Растворъ для ш тукатурной работы составляется 
изъ извести, песка и части алебастра, (собственно для

* Настилаются по окончаши штукатурной работы.



деревянныхъ частей), разведенных'!, водою въ извест- 
ковомъ ящ ике. Растворъ накладываютъ на сокол * 
(см. рис. 21), который ш тукатуръ держитъ въ левой 
руке, а правою, посредствомъ железной лопаточки 
(см. рис. 23), накидываетъ на стену и сглаживаетъ 
ребромъ сокола. Когда растворъ на стене несколько 
окрепнешь, то его трутъ теркою (см. рис. 22), смачи
вая стену водою посредствомъ набрызга кисти, и всю 
ш тукатурку выравниваютъ по правилу.

Д ля  карнизовъ и поясковъ, количество алебастра уве
личивается для большой прочности.

К а р н и з  ы.

Карнизы вытягиваются шаблономъ (см. рис. 26), слй~ 
дующимъ образомъ:

По потолку и стене прибиваются (временно) бру
ски а Ъ, (рис. 132) служашде опорою для шаблона с, по 
которымъ онъ можешь двигаться. Близь потолка d, 
вколачиваются полукорабельные гвозди, опутываются 
проволокою, для удержашя штукатурнаго раствора въ 
достаточную толщину, который накидывается съ соко
ла. После этого немедленно, двигаютъ приложенный
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деревянный шаблонъ котораго профильная вырезка 
скребешь по ш тукатурке и даетъ ей форму вырезки. 
Повторяя накидываше раствора и выравнивая его 
шаблономъ, карнизъ получаетъ желаемый профиль. 

Для экономш въ матер1але при деланш карнизовъ,



можно прибивать къ потолку доску е, обитую дранью, 
на которую наметывается растворъ.

Ш тукатурка деревянныхъ перегородокъ, потолковъ, 
деревянныхъ карнизовъ и вообще дерева, делается 
по драни.

Дрань а (рис. 133) приколачивается, чрезъ одну 
или дв£, штукатурными гвоздями крестообразно, и 
одна отъ другой на растоянш не болйе какъ на 1 \ 'г 
вершка. Дрань, составляя такимъ образомъ к.тЬтки, 
удерживаетъ крепко известковый растворъ, который 
накидывается и трется, какъ  сказано выше.

Каменныя сгЬны ш тукатурятся прямо по кирпичу, 
исключая гЬхъ случаевъ, когда ш тукатурка должна 
быть толще, какъ напримЪръ на выступахъ; для этого 
он-fe набиваются гвоздями, опутываются проволокою 
и наметываются растворомъ, при чемъ, для сбереже
ния его, вкладывается щебень.

Обыкновенная ш тукатурка на сгЬиахъ не должна 
быть толще V, дюйма.

О к р  а с к а.

Ш тукатурные потолки выбеливается одинъ разъ 
мйломъ, разведеннымъ съ клеемъ или крахмаломъ. 
Когда этотъ первый грунш  высохнетъ, то потолокъ 
покрывается однимъ крахмаломъ и для окончатель- 
наго выбЪливашя покрывается еще разъ мйломъ.

Количество клея (или крахмала) берется такимъ 
чтобы покрытое краскою м-Ьсто не марало рукъ и не 
лупилось; посл'Ьдшй недостатокъ бываетъ отъ излиш- 
няго количества клея.

Внутреншя ст-Ьны, назначенныя подъ окраску, вы
беливаются м+,ломъ одинъ разъ, покрываются крах
маломъ и потомъ уже окрашиваются желаемою крас
кою, разведенною на клею.

Подъ краску яркаго цвета и дорого стоящую, 
наводится прежде грунтъ, т. е. стена покрывается по
добною же краскою, но жидко разведенною, потомъ
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крахмалится и окончательно окрашивается настоящею 
краскою надлежащей густоты, одною, или съ при
месью м^ла.

Крахмалеше стенъ препятствуетъ верхнему слою 
краски, распускать нижшй, и иритомъ она размазы
вается тонше и ровнее.

Такъ какъ краски употребляются и земляныя и 
металличесщя, то сообразно ихъ качествамъ, оне 
разводятся клеемъ, крахмаломъ, и иногда молокомъ. 
Краски должны быть хорошо растерты, особенно зем
ляныя, на плитп курантомъ (см. фиг. 38) и предвари
тельно промыты для отделешя отъ нихъ сора и песка.

Живопись въ комнатахъ делается клеевыми кра
сками отъ руки или по трафаретами (рис. 134). Они 
делаются изъ толстой картузной бумаги, пропитан
ной олифою, или вымазанной воскомъ на горячей 
плите. На этой бумаге прорезывается (но сделанному 
прежде рисунку) узоръ, арабескъ или кашя друпя 
желаемыя фигуры. Бумага прикладывается къ стене 
или потолку, мажется кистью съ довольно густою 
краскою, которая, сквозь прорезанныя места остав- 
ляетъ следъ свой на стене весьма чисто. Передвигая 
трафарегъ—узоры повторяютъ и такимъ образомъ въ 
конце концовъ составляется одинъ сплошной узоръ.

Направлеше трафаретныхъ узоровъ намечается по 
сгЬнамъ посредствомъ шнура, натертаго углемъ. Иря- 
мыя лиши проводятся кистью по линсйкп.

Ш тукатурныя стены, для обосвъ, покрываются преж
де крахмаловъ и оклеиваются мягкою бумагою, нама
занною крахмаломъ же. Когда она высохнетъ, то обои, 
прилаженные кусками, также намазываются крахма
ломъ и наклеиваются. Правильность направления ку~ 
сковъ поверяется оттсомъ.

Стена, назначаемая подъ масляную краску, должна 
быть тщательно перетерта и гладка. Она покрывается 
сначала жидкимъ клеемъ и совершенно высушивается, 
после чего грунтуется масляною краскою, составлен
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ною на олифп (см. стр. 38). Когда грунтъ высохнетъ, 
то стена покрывается одинъ или два раза настоящею 
краскою, стертою на олифе съ примесью белшгь.

Если желаютъ, чтобы стена имела матовую по
верхность (т. е. безъ глянца), то последняя краска 
разводится на олифе съ примесью скипидара.

Во избежаше перетиратя грязныхъ комнатныхъ 
ст'Ьнъ и потолковъ, (что соединено съ хлопотами и 
безпокойствомъ) весьма полезно, чтобы стены и по
толки были окрашены (одинъ разъ на всегда) масля
ною краскою, а по ней загрунтованы крахмаломъ и 
покрыты клеевою краскою. Издержки на масляную 
краску вознаградятся тЪмъ, что таю я стены никогда 
не нужно перетирать, но стоить только смыть водою 
прежнюю краску, загрунтовать крахмаломъ и покрыть 
новою.

Б елая  краска для дверей, оконъ, иодоконниковъ 
и прочаго, составляется изъ бплилъ, стертыхъ на сы- 
ромъ масле съ примесью !/а олифы и ‘/3 скипидара.

Подъ эту краску, дерево iptjmmjemcA дешевыми бе
лилами на олифе.

Передъ окраской полов?,, деревянныхъ лтъстницъ и 
вообще дерева, щели его замазываются замазкою, со
ставленною изъ мела и охры на олифе. Полъ грун
туется одинъ разъ, потомъ покрывается краскою, со
ставленною на крепко сваренной олифе. Для глянца, 
полы покрываются маслянымъ лакомъ.

Если кровельные жеяпзные листы не проолифлены 
прежде, то ихъ вымазываютъ олифою и по высушенш 
ея, кровля окрашивается масляною краскою два раза.

Н аруж ная отделка здашя заключается въ его ошту- 
катуриванш  и окраске. Это делается точно такь  же, 
какъ  уж е указано при описанш ш тукатурки камен- 
ныхъ и деревянныхъ стенъ. После этого приделываютъ 
навуьсы. надъ крыльцами и водосточныя трубы. Изготовивъ 
для цокольныхъ продушинъ, деревянныя вкладки а,
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которыя, на зиму, вставляются и оконопачиваются,— 
здаше можно считать совершенно оконченнымъ.

О п о с т р о й к а х ъ  д е р е в я н н ы х ъ .
Камни, употребляемые для постройки здашй, удер

живаются на мЪст’Ь своею тяжестью и известковымъ 
растворомъ, который ихъ скрйпляетъ; дерево же, въ 
вид-!  бревенъ, брусъевъ и досокъ, соединяется различнымъ 
способомъ.

Простъйипя и употребительнМ ппя соединешя или 
связи, суть слЪдующш:

Ш и т  а (рис. 136), входящш въ тгъздо Ь.
Вставной ш ит  с (рис. 137), входящш въ гнездо d.
Сковородень е (рис. 138), есть тоже шипъ, но съ ко

сыми сторонами.
Засковородить двФ> доски значитъ соединить ихъ рей

кою /  (рис. 139).
Односторонтй сковородень g (рис. 140) им'Ьетъ одну сто

рону скошенную и иногда укрепляется клиномъ h.
Зубъ i и двойной зубъ к (рис. 141) соединяютъ концы 

двухъ деревъ.
Подкосины I (рис. 142) укрепляю тся въ стойку т, 

шипомъ п, или сковороднемъ о, или башмаком р.
Четверть г (рис. 143) есть выемка, сделанная вдоль 

дерева, для соединешя съ другимъ.
Ш пунтъ s есть шипъ, сделанный во всю длину 

дерева.
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Соединеше н1,сколькихъ бревенъ въ углахъ, (на- 
прим'Ьръ при срубке стенъ), делается въ лапу а, или 
въ уюл'б съ остаткамъ Ь.

141.
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Соединеше въ лапу (рис. 144 а), делаетъ уголъ 
строешя чистымъ и удобнымъ для гладкой обшивки 
стенъ досками, какъ  снаружи такъ и изнутри, а также 
и для ош тукатуриваш я. Бревна, обыкновенной тол
щины, отесываются съ концовъ с съ двухъ сторонъ; 
толстыя же d, можно отесывать съ четырехъ сторонъ. 
Если же бревна оставляются круглыми, то вдоль ихъ 
вынимается жолобъ е, прокладываемый, во время 
рубки стенъ, мхомъ; отъ этого бревна будутъ плотно 
лежать одно на другомъ.

Для большей прочности соединешя въ углахъ, у  
одного бревна оставляется шипъ t (рис. 145), а у  дру- 
гаго гнездо.

Соединение въ уюлъ съ остаткочъ (рис. 146), наибо
лее употребительное по прочности и легкости въ ра
боте, делается посредствомъ полукруглаго выруба h, 
въ который ложится следующее бревно; сверхъ того, 
какъ и во всехъ способахъ рубки стенъ, бревна на
саживаются на шипы г, и у  каждаго вынимается про-
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дольный жолобъ к. При этомъ способ-fe, часть бревна 
т оставляется круглою, остальная же п отесывается 
изнутри.

Если бревна, изнутри стенъ, должны быть тесанныя 
до самаго угла о, то для прочности здашя оставляютъ 
въ полукругломъ вырубке шипъ г, а въ прилегаю- 
щемъ к ь  нему бревне гнездо s.

Иногда, для скреплеш я дерева, употребляютъ же
лезо: болты а (рис. 147) съ гайками; гвозди Ь, ерши с, и 
заершенныя скобы d. При этомъ способе дерево мо- 
жетъ не врубаться одно въ другое, но накладываться, 
такъ , какъ показано на рисункахъ.

14 7. а.

i  11 Т  Ш
Показанные способы скреплен1я дерева употреб

ляются въ постройкахъ, причемъ на выборъ того или 
другого способа оказываетъ вл1яше степень требуемой 
прочности общей связи здашя.



Деревянныя здашя значительнаго размера, дела
ются на такомъ же фундаменте, какъ  и каменныя 
(см. стр. 46).

Неболышя же, постройки могутъ быть выстроены 
на кам.ен-ныхъ столбахъ а (рис. 148). Подъ ними выво
дится фундаментъ Ъ изъ камня, самые же столбы, тол
щиною въ 1 аршинъ, кладутся изъ кирпича, и преиму
щественно изъ ж елезняка или полу железняка.

Столбы располагаются подъ углами стенъ с, подъ 
поперечными стенами d (рис. 149), и въ промежут- 
кахъ е, если они длинны.

Въ строешяхъ жилыхъ, промежутки /  (рис. 150) за
бираются стоячими отрубками бревенъ въ пазъ, ко
торые упираются въ перекладину лежащую на земле, 
и въ окладной впнецъ, т. е. въ первое бревно стенъ h. 
Для ббльшаго тепла, все это конопатится и обши
вается снаружи досками.
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Отрубки бревенъ /  удерживаются посредствомъ 
сделанныхъ на концахъ ихъ шиповъ i, входящихъ въ 
шпунты бревенъ h и g.

Вместо каменныхъ столбовъ делаютъ, такъ назы
ваемые, стулья k (рис. 151), т. е. бревна 8 верш, тол
щиною, вкопанныя въ землю на 1‘/4 или на 2 арнг 
Для предохранешя ихъ отъ сырости, они осмели
ваются, или обжигаюкся, и яма I забиваются пескомъ 
или щебнемъ.



Более прочные стулья т (рис. 152) имеютъ внизу 
лежень п, съ которымъ соединяются посредствомъ шипа 
и двухъ подкосинъ о.

Н а грунте твердомъ, и для небольшого строешя, 
можно класть, подъ углы его и промежз'тки, болыше 
булыжные камни р, (рис. 153) на которыхъ утверждается 
первый венецъ стенъ. Промежутокъ г околачивается 
досками, или засыпается пестомъ и землею.

Такъ какъ необходимо для прочности здашя, чтобы 
венцы были горизонтальны, то верхи столбовъ или 
стулъевъ s (рис. 154), выравниваются ватерпасомъ, 
после чего кладется окладной вгьнецъ /; онъ служить 
основою стенъ и на немъ означаются (съ плана) 
места для дверей v (рис. 155).

—  86 —

На окладной венецъ нарубаютъ следующш, и такъ 
далее, пока стены не получать надлежащей высоты 
(см. рис. 144).



Для дверей и оконъ оставляютъ отверспя, въ ко
торый вставляютъ косяки х ; концы бревенъ, примы
кающее къ нимъ, обделываются шипами а, которые 
входятъ въ продольный пазъ с, сделанный въ косякахъ, 
отъ чего они крепко держатся.

Косяки оконные состоять изъ рамы d (рис. 156) оди
наковой толщины съ бревнами. Въ нихъ делается 
одинъ уступъ для летняго переплета въ наруж у е, а 
другой /  во внутрь, для зимняго, и сверхъ того, вы
нимается четверть g, для досокъ наружной обшивки.

Косяки дверные, т делаются подобно оконнымъ, но 
въ нихъ вынимается только уступъ /г, для привеши- 
ваш я дверей.

Въ венце, прилегающемъ къ верху косяковъ, вы
рубаются пролеты г, (рис. 155), для того чтобы косяки 
не препятствовали осадюъ строешя.

Оконные переплеты и двери, приготовляются и 
навешиваются, какъ указано на стр. 75 и 76.
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Балки нижняго этажа врубаются въ окладной тъ- 
нецъ Ъ (рис. 157) сковороднемъ а, въ то время, какъ 
его положатъ.



Разстояше балокъ и устройство черныхъ и чистыхъ 
половъ, делается точно также, какъ и въ каменныхъ 
строешяхъ (стр. 53, 77).

Верхтя балки, въ одно-этажномъ строенш, врубаются 
во второй венецъ сверху. Подшивка потолка и смазка 
его, (см. стр. 54).

Устройство стропильной связи делается точно так
же, какъ и въ каменныхъ здашяхъ.

Стропила п (рис. 158) врубаются въ верхнш ве- 
нецъ о, съ выпускомъ р , къ  которому прибивается 
карнизъ г.

Карнизе выделывается изъ досокъ, по данному про
филю, которыя прибиваются гвоздями.

Деревянное строеше конопатится мхомъ, или пень
кою, для лучшаго сохранешя внутри строешя тепла.

Объ устройстве крышъ см. стр. 59.
Н аружная обшивка стенъ делается горизонтально 

изъ досокъ s, (рис. 159) которыя прибиваются къ по- 
ставленнымъ стойкамъ о, прикрепленнымъ къ  бревнамъ 
гвоздями. Бока обшивныхъ досокъ s скашиваются 
угломъ, и одна къ другой плотно прилаживаются, во 
избежаше течи.
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Соединение кондовъ обшивныхъ досокъ делается въ 
наплавъ г (рис. 160), а въ углахъ р , въ усь.

Около оконъ и дверей прибиваются наличники х , 
пригоняемые въ углахъ въ усъ.



Печи а (рис. 161) устраиваются на особыхъ камен- 
ныхъ фундаментахъ или балкахъ; дымовыя трубы 
выводятся изъ печи прямо въ кровлю. При кладк-Ь 
печей, близъ деревянныхъ стЪнъ, наблюдается, чтобы 
между ними оставалось пустое пространство Ъ, и зад
няя сгЬнка печи дЬлается толще.

Для деревянныхъ лпстницъ усграиваютъ изъ брусь- 
евъ или толстыхъ досокъ, такъ называемыя, тети
вы а (рис. 162), въ которыхъ вынимаются пазы для 
ступеней d и подстцпенковъ с. Ступени и подступенки 
делаются изъ досокъ.

Другимъ образомъ тетивы для лЪстницъ дЬлаются 
вырезными d, по размеру ступеней, которыя обивают
ся досками е.

Для легкихъ лпстницъ достаточ!Ю дЬлать одн'1> 
ступени, безъ подступенковъ.
• Площадки /  (рис. 163) выстилаются на переводах!, 

h досками (подобно поламъ), и поддерживаются дере
вянною связью съ подборами g.

Устройство переюродокъ, штукатурка ст1.нъ и потол- 
ковъ, окраска здашя, производится совершенно такъ же, 
какъ и при каменныхъ строешяхъ.

П о д м о с т к и  и  л  п с а .

Для кладки изъ кирпича невысокихъ строенш, 
каменьщики сначала подмащиваются на доскахъ, по- 
ложенныхъ на кирпичи или излишше ящики изъ подъ 
известки, потомъ, по Mtp-fe возвышешя строешя, под- 
ставляютъ козлы а (рис. 164), на которые настилаются 
доски b и доставляются стремянки с.

Если же строен1е довольно высоко, то устраивают
ся лгъса (рис. 165), для чего, отступя отъ лицевой 
стороны на 4 или на 5 аршинъ, вкапываютъ отвесно 
бревна а (толщиною въ 5 верш.) въ высоту строешя. 
К ъ  нимъ приставляются друпя стойки Ь, короче пер- 
выхъ (смотря по высоте, на которой долженъ быть

6
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помоешь) и связываются кр'Ьпко веревками с. На эти 
стойки кладутся продолышя бревна d, поддержива-

164

юппя поперечныя клади е, которыхъ другой конецъ 
вкладывается въ гнезда к, оставляемыя въ сгЬнахъ,

На кладяхъ настилаются доски / ,  служапдя помо- 
стомъ для рабочихъ и поклажи матер1аловъ.

Для всхода на подмостки устраиваются стремянки 
g (лестницы). ОнЪ дЬлаются изъ двухъ бревенъ, скр^п- 
ленныхъ поперечными брусками, на которыхъ насти
лаются продольныя доски. Для облегчешя же всхода, 
приколачиваются сверху бруски или колотыя доски, 
заменяюппя ступени.



Г Л А В А  V.

О РАЗМЪРАХЪ НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТЕЙ ЗДАШЯ.

Комната въ 3 аршина вышины считается низкою. 
Приличная высота ея должна быть отъ З1/, до 5 ар
шинъ, при длине 8 аршинъ.

Вышина комнатъ опред-Ьляетъ и вышину самаго 
здашя, причитая къ тому цоколь и карнизъ.

f  [ Подъемъ железной крыши зависитъ отъ ширины 
здашя и полагается не более (рис. 167) и не ме
нее 2/i его части, т. е. если ширина строешя будетъ 
12 аршинъ, то высота крыши (по отвесу) должна
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иметь отъ 3-хъ до 2-хъ аршинъ. Очень плосюя кров
ли, хотя весьма красивы, но задерживаютъ снЪгъ и 
стокъ воды, и потому скорее подвергаются порче. 
Деревянныя кровли, по той же причине, имеютъ вы
шину не менее V» части ширины здашя.

Вышина цоколя а, (рис. 168) при одноэтажномъ 
строенш не делается бол-fee— 172 аршинъ.

Ш ирина всего карниза Ь, должна составлять 1/ 7 
часть вышины стенъ.

Вышина отъ пола до подоконника с, полагается 
отъ 14 до 18 вершковъ.

Разстояше d отъ верха окна до потолка, не менее
12 вершковъ.

Размеры окна с ("рис. 169) должны составлять не 
более двухъ квадратовъ, т. е. если ширина будетъ 
(какъ принято) въ 1 ‘/а—1 %  аршина, вышина окна въ 3.

Почти такой же разм^ръ полагается и для дву- 
створчатыхъ дверей, которыхъ ширина бываетъ око
ло 12/3—13/j аршина.

Размещеше оконъ, для большей прочности и теп
лоты строенш, назначается такъ: угловые о к н а /д о л ж 
ны отстоять отъ угла (по лицевой стороне, на ши
рину одного съ половиною окна, т. е. если окно въ
1 % аршина, то это растояше g будетъ въ 2 1/\ .  Про- 
4ie простенки располагаются не более какъ въ 1 7 * 
окна или въ 2 г/4 аршинъ.

Ш ирина л£стницъ можетъ быть не менее 17а и ред
ко более 2%  аршинъ.

Ш ирина ступеней (рис 171) полагается отъ 6 до 
8 вершковъ, и на каждый аршинъ высоты лестницы 
h делается по 5 ступеней.

Площадки i должно делать не менее 17а аршина 
или одинаковой длины съ шириною лестницы.

Высота перилъ бываетъ въ 174 аршинъ.
Толщина стенъ (рис. 172) определяется высотою 

здашя и климатомъ. На севере наружныя кирпич- 
ныя стены, во избежания промерзашя, не делаются
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тонше I аршина (въ 2‘Д кирпича). Внутреншя же 
стены въ два кирпича.

Деревянный стены съ обшивкою им-Ьютъ 8 верш- 
ковъ толщины.

Толщина балокъ еъ поломъ полагается до 10 верш- 
ковъ.

При составленш плана, профиля и фасада предпо- 
лагаемаго здашя, все означенные размеры надлежитъ 
иметь въ виду, все остальное есть дело вкуса и при
хоти.



Г Л А В .А VI.
ИСЧИСЛЕНИЕ МАТЕР1АЛ0ВЪ, ПОТРЕБНЫХЪ ПРИ ПОСТРОЙКЪ

ЗДАНШ.

Предварительным пошагал о мщшхъ мтейпыхъ, 
квадратныхъ и кубическихг.

I. Линейная irfcpa, или погонная, есть исчислеше 
протяжешя по одной линш. Употребительныя м1>ры 
суть: сажень, разделенная на 3 аршина, изъ которыхъ 
каждый разд£ленъ на 16 вершковъ. Та же сажень раз
деляется также на 7 футъ. Футъ делится на 12дюй- 
мовъ.

Если нужно знать, сколько аршинъ находится въ 
линш длиною въ 10 саженъ, то надо 10 саженъ пом
ножить на 3, что составить 30 аршинъ. Если, наобо- 
ротъ, желали бы узнать, сколько саженъ составляютъ 
60 аршинъ, то нужно 60 раздплитъ на 3, получится 
20 саженъ.

177.

' N.

178
5

Г п

II. Квадратная м'Ьра (или плоскостная) употребляет
ся для изм1фешя плоскостей квадратными саженями, 
аршинами или футами (рис. 173J.



Квадратная сажень еоставляетъ квадратъ, у  кото- 
раго каждая сторона длиною въ одну сажень.

Чтобы вычислить, сколько квадратныхъ аршинъ 
находится въ квадратной сажени, нужно, одну сто
рону (рис. 174) ея, составляющую 3 погонныхъ ар
шина, помножить на другую, т. е. 3 помножить на 3, 
получится 9, т. е. 9 квадратныхъ аршинъ находятся 
въ одной квадратной сажени.

Если бы желали знать, какъ  велика была квад
ратная мера стены, имеющей 4 сажени длины и 2 вы
шины, то надобно длину помножить на вышину, т. е.
4 на 2, что составить 8 квадратныхъ саженъ.

Для вычислешя, сколько квадратныхъ саженъ, на
ходится въ 396 квадратныхъ арШинахъ, надобно 396 раз
делить на число квадратныхъ аршинъ, находящихся 
въ одной квадратной сажени, т. е. 396 раздгьлитъ на 
9, получится 44 квадратныя сажени.

Чтобы определять площади треугольниковъ, на
добно половину высоты его (ah) (рис. 175) помножить 
на основаше (cd). Предположивъ, что высота тре
угольника 4 аршина, а основаше 9, то 2 помно- 
жимъ на 9 получимъ 18 квадратнымъ аршинъ.

III. Кубическая мпра служитъ для измерен!-я объема 
какого-либо предмета кубическими саженями, арши
нами или футами.

Кубическая сажень (рис. 176) есть кубъ, у котора- 
го основаше, вышина и ширина им+.югь по одной 
погонной сажени. Кубическш аршинъ есть также кубъ, 
имеющш по всемъ протяжешямъ своимъ, по одному 
погоному аршину.

Если потребовалось бы узнать, сколько одна ку
бическая сажень имеегъ кубическихъ аршинъ, то 
нужно вычислить прежде квадратную меру одной ея 
стороны, (рис 177) т. е. 3 арш ина помножить на 3, 
что составить 9 квадр. аршинъ. Эти 9 кв. аршинъ 
следуетъ помножить на вышину кубической сажени,.
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т. е. на 3 погонныхъ аршина, получится 27 кубиче- 
скихъ аршинъ.

И такъ, чтобы вычислить кубическую мЪру (объемъ) 
стены, у которой ширина 1, (рис. 178) вышина 5, а дли
на 12 аршинъ, надобно прежде вычислить квадратную 
Mtpy одной ея стороны, т. е. 5 аршинъ помножить 
на I аршинъ, что составить 5 квадратныхъ аршинъ. 
Потомъ эти 5 квадр. аршинъ помножить на длину 
стены, т. е. на 12 кубическихъ аршинъ.

Еслибы желали знать, сколько, въ 162 куб. арши- 
нахъ заключается куб. саженъ, то надобно 162 разде
лить на число кубическихъ аршинъ, вмещающихся 
въ одной кубической сажени. Такъ какъ мы знаемъ, 
что ихъ находится 27, то 162 разделяемо на 27, и по
лучится 6 куб. саженъ.

При исчисленш матер!аловъ употребляются все 
три означенныя меры. Линейною меряется длина стенъ, 
бревенъ, досокъ, величина оконъ, дверей и проч.

Квадратною вычисляются площади зданш, покры- 
ваемыя штукатуркою, краскою, досками, железомъ 
и проч.

Кубическою измеряется кирпичъ, камень, известь, 
несокъ, глина и проч.

Для другихъ матер!аловъ, какъ-то: алебастра, ме
л а , красокъ, клея, проволоки и проч. принимается 
в псовая мера, т. е. пуды и фунты.

Бревна, доски, гвозди, кафли, замки, петли и проч. 
считаются штуками.

При вычислении количества матергаловъ, слишкомъ 
дробныя части откидываются прочь; напримеръ: въ 
кубической м ере можно считать V2, У» и 4 v  П ри 
расчете кирпича считать полутысячи. При счете бре
венъ и досокъ считать половины. Сверхъ того къ 
исчисленному количеству матер1аловъ, особенно кир
пича и гвоздей, прибавлять 1/10 часть на изломъ.
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И С Ч И С Л Е Н 1 Е  М А Т Е Р 1 А Л 0 В Ъ .

На какой
предметъ.

Каш*
матер1алы КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего,

Н а  ф у н д а м е н т ъ.

Для леж 
ней.

Для фунда
мента собст

венно:

Б ревенъ  со Взять съ  плана (рис. 179) дли- 
сновыхъ, тол-н у  всего фундамента, поло- 
щиною не м е-ж им ъ, примерно 30 саж енъ, 
H ie  5 верш ., разделить на длину бревенъ 
длиною отъ З в ъ  3 или 4 сажени, будетъ 10 
до 4 саж енъ. или 7*/2- Если леж ни положат

ся въ  3 ряда, то 10 или 7* 'а п0" 
множить на 3, что составитъ..

Бутовой пли
ты.

30
или
22

брев
на.

Ш ирину фундамента (рис.
180) помножить на вышину его, 
т. е. 1Щ арш . на 1 '/2 будетъ 2111 
квадр. арш ина. Помножить 
ихъ  на длину всего фундамен
та, т. е. на 90 арш инъ, соста
вится круглымъ числомъ 203 
куб. арш ина. Разделить на 27 
(т. е. на число кубическихъ 
арш инъ въ  сажени), получит
ся количество бутовой плиты 
7>/ю куб. саж . Прибавивъ 
часть ея на изломъ, все коли

чество бутовой плиты будетъ. 8 ку- 
бич. 
саж.
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На какой
предкгетъ.

Каже
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

И звести. j  На 6 куб. саж енъ плиты;
полагается 1,% куб. саж ени: 2
гашеной извести, сл*дова-> куб.
тельно на 8 будетъ . . . . саж.

П еску. Смотря по доброт* извести.
При средней доброте ея по-, 2
Шагается равное количество куб. 
леску , т. е ................................... j  саж.

За  недостат ! Количество булыжника вы-! 
комъ бутовой числяется такъ  же какъ  В? 
плиты, фунда- кол. бутовой плиты, по извести 
ментъ можетъ полагается на 7 куб. сажен", 
быть сдЪланъ 2/3 куб. сажени, следователь-! 1
изъ  булыжнаго но, на 8 куб. саж енъ булыж-1 
камня. ника требуется извести почти саж-

Нлитяной.

З а  недостат- 
комъ булы ж

ника, фунда- 
ментъ дЪлает- 
ся изъ  жел'Ьз- 
наго кирпича, j

Н а

Тесаной пли 
ты.

Вычислеше количества ки р
пича смотри ниже . . . .

ц о к о л ь .

Взять съ  плана длину (рис.
181) цоколя по лицевой сто
роне, положимъ, 20 пого- 
ныхъ саж енъ. Если плитя- 
ныхъ рядовъ будетъ три, то 
помножить 20 на 3, получится 
количество тесаной плиты .

60
пог.
саж.
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На накой 
предметъ.

Каше
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. всего.

К ирпича по- 
лужел-Ьзнаго. 

Извести. 
П еску.

Кирпичный: Кирпича.
Извести.
П еску.

Эти материалы для цоколя 
особо не вычисляются, но при
читаются при вычисленш ко
личества ихъ BM'fecTt. со стЬ- 
нами. Смотри ниже.

Вычисляется вм'ЬсгЬ со ст е 
нами (рис. 182). Если ж е весь 
цоколь предполагается ск- 
ласть изъ  бутовой плиты, то 
вычисляется вм'ЬсгЬ съ  пли- 
тянымъ фундаментомъ.

]. Н  а с т п н  ы.

К ирпичны я К ирпича по- 
луже.тЬзнаго и 
краснаго.

Толщину сгЬнъ 1 арш инъ 
помножить на высоту ихъ, 
(рис. 183) взятую вмЪсгЬ съ 
цоколемъ, положимъ 6 ар 
ш инъ, что составитъ 6 кв. 
арш .

Помноживъ 6 квардр. ар 
ш инъ на всю длину сгЬнъ, 
взятую съ  плана и состав
ляющую примерно 84 арш . 
получимъ 504 куб. аршина.
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На какой 
предметъ.

Кан!е
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

f|
Но такъ  какъ  въ кубиче-

скомъ арш ине укладывается
съ  известью 125 кирпичей
(рис. 185), то помноживъ 504
на 125, получимъ всеколичест.

\ кирпичей, потребныхъ на сте 63
ны и цоколь .........................  . Т Ы С .

I
На изломъ полагается */а

часть всего количества кир-
пича, т. е. 63>/2 тысячи, раз-

1 д-Ьленныя на 20, что соста- 3

1 тыс.

1 При этомъ случае, окна и
двери должны быть вычтены.
Въ противномъ случае, на!
изломъ кирпича, ничего не!
полагается.

Извести га- На 10 тысячъ кирпича по
|шеной. лагается 1 куб. саж ень из
I вести, следовательно, 63 ты 6 V»

сячи кирпича надобно разде квад.

\ лить на 10, что составитъ . саж.

: Песку. Смотря по доброте извести,
1 половина ея или треть. Въ1

первомъ случае 6V3 саж енъ 3«/бi! извести разделяется на два, куб.
что с о с т а в и т ъ . ......................... саж.
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Корнизной Расчитывается погоными
плиты, съ  оз-!сажеяями, зная, по скольку

начешемъ ея гтлитъ идетъ на одну сажень.
ширины, дли-|Предполагая длину всего кар
пы и толщины, низа въ 20 саж енъ, а на 1

погон, сажень плиты 6 ш тукъ,
то надобно 20 помножить на
6, выйдетъ 120 ш тукъ плиты 20
или 20 погоныхъ саж енъ пог.
плиты .............................................
i

саж.

На какой 
предметъ.

Kaxie
материалы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего

Н а  б а л к и .

Нижняго
этаж а.

Б ревенъ  coc-i IIo длинЪ строеш я (рис. 186) 
новыхъ не ме- въ  6 саж енъ уляж ется 8 ба- 
н 4 е8  арш . тол-локъ , каж дая на 1 Ц± арш .

щиною, дли- одна отъ другой........................
ною 4 сажени.

Смолы на ос
м о л е те  кон- 

цевъ балокъ, 
пополамъ съ 

дегтемъ.

Войлока на 
обертку кон- 
цовъ балокъ.

На каждую балку по 3 
смолы; на всЬ 12-ть. . . .

На каждую балку по одно
му листу войлока, а на 12-ть.

Q
7f *

j/\

8 ба
локъ.

36
фунт.

12
лист.



На какой
предметт,.

Как1е
narepia.iu. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

Гвоздей шту-; Н а каждую балку по 20 
катурны хъ на ш тукъ гвоздей, а на 12-ть 
прибивку вой
лока .

Верхняго
этажа.

Б ревенъ , смо- Такое ж е количество, какъ  
лы, войлоку и и  на балки нижняго этажа, 
гвоздей.

12
лист.

240
шт.

/ .  На закладныя или прислонныя рамы.

Оконныя.

Дверныя.

Б русьевъ  со- 
сновыхъ толщ, 
въ 4 верш ка, 
длин, въ  4 саж-

Б русьевъ  со- 
сновыхъ тако
го ж е размера.

Смолы попо- 
ламъ съ дег- 
темъ, на осмо- 
лен!е заклад- 
ныхъ рамъ.

Войлока, дли
ною 1^2  арш ., 

шириною 3/4 
аршина.

По разм еру окна (рис. 187) 
на раму нужно примерно 2 
бруса, а на 10-ть оконъ*.

Н а каждую примерно по 1 
брусу, а на 4 двери (рис. 188).

На каждую погонную сажень 
бруса, полагается по 33/4 ф. 
смолы, смотря по числу рамъ, 
сколько окаж ется: положимъ 
70 саж енъ, помножить на 3>/4 
составится .................................

Н а каждую сажень заклад
ной рамы по 2 листа, а на 
70 с а ж е н ъ ............................

20

брусь
евъ.

4
бруса

264 ф.
или 

6 пуд.

140
лист.



—  108 —

На какой 
предметъ.

Kauie
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

Гвоздей на 
прибивку вой
лока.

Н а каждую раму полагается 
по 25 ш тукъ, а на 14 окон- 
ныхъ и дверныхъ рамъ . .

350
ш тук.

На подокон
ный доски.

Чистыхъ до
сокъ соснов. 
толщиною въ  

2*/а Дюйма дли
ною въ  3 саж.

На 5 оконъ одна доска, а 
на 1 0 ..................................... .....

2
доски

Клею столяр- 
наго.

На 5 подоконныхъ досокъ 
Щ фунта, а на 10 . . . .

1
фунт.

Войлока. По разм еру подоконной дос
ки, примерно 1 * листа, а 
на 1 0 ..........................................

15

6. Н а кровлю вообще.

Н а мауер- 
латъ  (рису- 
нокъ  189).

Б ревен ъ  со 
сновыхъ, длин,
4 саж ., толщин, 
6 вер.

Смолы съ дег
те мъ на осмо- 
леш е бревенъ

Длину наруж ны хъ ст1шъ 
примерно 20 саж енъ (рис. 189) 
разделить на 4, т. е., на длину 
бревна, получится . . . .

СлЪдуетъ прибавить на к аж 
дое соедииеше бревенъ по 1 
арш ину.

На каждое бревно но 15 ф., 
а на 5 ............................................

5
брев.

2
пуда.
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На наиой
предметъ.

Маше
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

Н а стро- Б ревенъ сос- 
пила (рису-j новыхъ, дли- 
нокъ 190). ною въ  4 са

жени, толщи
ною 6 верш .

Скобъ желЪз- 
ныхъ заерше- 
ныхъ, вЪсомъ 
по 3 ф. въ  каж 
дой.

Сообразно разм"Ьрамъ кры 
ши: на три цЪльныя стропи
лины (а) (рис. 190) 6 бревенъ;; 
на четыре угловыя (Ь) 4 брев
на, на 8 подпорокъ (с) 4 брев
на, а всего

14
брев

Если предполагается кров
ля съ  подстропильными пере
кладинами и регелями, то 
число бревенъ увеличивается 4 
по расчету. П римерно. . . брев

По числу м:Ьстъ, ими скрЪп- 
ляемыхъ, примерно. . . .  9

На же.тЬзн. Д осокъ сос- 
кровлю. ! Н О В Ы Х Ъ ,  Т О Л 

Щ И Н О К )  въ  2У2
дюйма, длиною 
въ  3 сажени, 
по коньку и 

краямъ.

По одному скату к р о в л и : 
на конекъ 2 доски, (рис. 191) 
по краям ъ 6, въ  трехъ  проме- 
ж уткахь 6 досокъ, и того 14.
По другом}' скату тож е 14 до
сокъ. Всего 28. Н а ^боковые 
скаты: по краю 3 доски, въ  
трехъ  промеж уткахъ 2, и того 
5 досокъ. На другой скатъ 
тож е 5, а  всего 10. На neb 4 38
ската к р о в л и .............................дос.
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На какой Наше
предмет*. матер1алы.

KaHie КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

Реш ети нъ Въ 3-хъ пром еж уткахъ по 
длиною въ  З'два бруска, (рис. 192) по дли-
сажени, толщ, irb кровли всего 12 брусков!..
2!/я дюйма. ;11а другую сторону тож е 12,! 36 

на боковые скаты по 6, итого’реш е- 
12 брусковъ, а всего . . . .  тинъ.

| Гвоздей 5 д. | На каждую доску по 6 гвоз- 228 
на прибивку дей, а на 38 досокъ . . .. . j шт. 
досокъ. | )

|

Гроздей 4 д.: На каждую реш етину по 144
на прибивку 4 гвоздя, а на 3 6 ....................... шт.
реш етинъ. ! i

Листового На одну квадратную сажень 
ж елеза, дли- кровли полагается :5Щ  лис- 
ною въ  2 арш ., товъ. В ъ двухъ длинныхъ 
шириною до скатахъ кровли будетъ 40 кв.

Гвоздей кро-- На 1 железны й листъ по-| 
вельныхъ 3-хъ лагается по 5 ш тукъ, а на все| 1540

Крю чьевъ 2-хъ1 На 1 погон, саж енъ по 3 60

кикахъ 16 саж енъ, а всего 
56 квадр. саж енъ, на каждую^ 308 
т о  5%  листовъ, а на все  .- • | лист.

дюймовыхъ. i308 листовъ ! Ш Т .

фунтовыхъ, крючка 
подъ кровлю j 

по карнизу. ■

крюч.

7
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На наной 
предметъ.

Каше
матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

На досча- 
тую кровлю.

Проволоки |  Н а 25 желЪзныхъ листовъ 
желЬзной. Я фунтъ; 308 разделить на 12

25, б у д е т ъ ....................................| фунт.j
Гвоздей 5-ти На одну иогоную сажень

дюйм, для ук- по 9 ш т у к ъ ................................................. 180
р'Ьплешя кров-! 
ли по карнизу, j

Ж елЪ за лис-j На одну т г о н у ю  сажень| 
товаго на сточ-|трубы по 1 */г листа. При- 15 ли
ния трубы. |м-Ьрно стовъI

Стремянъ для На одну саж ень сточныхъ 
прикр’Ь плеш ядрубъ, по 1 ш тукЬ, а на 8 са-

сточн. трубъ. !женъ 8

Крю чьевъ ж е-j На одну погоную сажень 
.тЬзныхъ въ  2|сточныхъ трубъ по 3 крючка,} 24 
фун. в-Ьсомъ. |а на 8 саж енъ . . . .  • . .. I шт.

j | 

Б ревен ъ  сос- См. выше, ири расчет^/ 
нов. на стро* бревенъ на ж елезную  кровлю.

Б русковъ  на 
р-Ьшетины дли
ною въ  3 саж. 
т ш щ , дюйм.

Располагая реш етины  на 
1 Vs арш ина одна отъ другой, 
по скату кровли ляж етъ  7 р* 
ш етинъ, каж дая вдвое, co-j 38 
ставитъ 14; на два ската тре- p tiue- 
угольные 10, а всего . . . .  тинъ
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предмет*.
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K a H i e

матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего,

Гвоздей 5 д.' На каждую р-Ьшетину по 4
на прибивку гвоздя, а на всЬ 3 8 ................. 152

реш етинъ . I

Досокъ сосно- Пологая на одну погоную 
выхъ полу-чи-!сажень кровли, въ  два ряда, 
стыхъ, шири- по 24 доски, а на 20 пого-; 480
ною 5 верш .н ы хъ  сажень 
■длиною 3 са
жени, для по
крытая кровли 
въ два ряда.
I

Г воздей-одно- 
тесу, на при- 
бивк}т нижнаго 
|ряда досокъ.

Г воздей-двое- 
тесу на при
бивку верхня- 
го ряда досокъ.

Д осокъ по ко
ню и по угламъ 
крыши.

i ДОС.

^ во зд ей -д во е - 
тесу на при
бивку ихъ.

По 6-ти гвоздей на каждую 
доску, а на 240 досокъ . . .

1440

По 8-ми гвоздей на каждую: 
доску, а на 240 досокъ . . . 1920

По расчету. П римерно . . 10

На каждую доску по 8-ми. j 80
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На какой
предметъ.

Каме
матер!алы.

[
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего

На черепич- Б ревенъ  сое-. По преж нему расчету . . 
ную кровлю Лю в. на стро-[

!пила. i

Р ^ш етинъ , 
длиною 3 саж е
ни, толщиною 
2Vs Д-

Полагая растояш е по 6 вер- 
ш ковъ одной отъ друлой, вы
числяется по прежнему рас- 
чету. (рис. 196).

Гвоздей на ; По преж нему расчету . . . 
прибивку p i -  
ш етинъ.

Ч ерепицъ. j Ж елобчатой, полагается на!
одну квадратную сажень по: 
84 ш т у к и ..................................... j

Прямой черепицы гладкой, | 
на каждую квадр. саж. идетъ 

1 по 200 ш тукъ. Число квадр,
сажень, площади крыши над- 
леж итъ помножить на 84 или 

1 на 200 ................................................

i j
! Извести, на' На 1000 штзтк ъ  полагается
смазку чере- jVie куб. сажени, 
пицъ. II
К ъ  ней песку. То ж е количество.

| j

; К ъ  ней же ко- На 1000 черепицъ 5 ф.
ровей ш ерсти.

100
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На какой Кате НАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. I Всего.лредметъ. матер1алы.

На дранич-
По прежнему расчету.ную кровлю. Б ревенъ  на

стропила.

i[
! Р еш ети н ъ , , По тому ж е расчету, какъ  и
длиною въ  3 на досчатую кровлю (рис. 197).
сажени, тол- ;
щиною 2Щ д. ;

Драни, длиною, На одну квадр. сажень по-
въ 1 саж ень, !лагается 70 д р а н и ц ъ ...............
шириною до 3
верш ковъ.
;

На гонто- Досокъ сосн.
вую кровлю. 11а конекъ.

!:
Б ревенъ  на По прежнему расчет}-. . .

хтропила.

Р еш етинъ. Сообразно длине гонтинъ, 
определится число реш етинъ.

; Гонту гото- На квадр. саж ень кровли
j ваго, длиною полагается до 134 гон ти н ъ . .
12'/2 верш ковъ
шириною 33/4

.верш^Ч-
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На какой
предметъ.

Кан!е
материалы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО, Всего.

Гвоздей гон- 
товыхъ.

Б ревенъ  сос- 
новыхъ прямо- 
слойныхъ, или 
обрубковъ,для 
изготовлешя 

гонта.

Н а дорно-1 Б ревенъ  на 
вую и соло- стропила, p i  
мен. крыши, ш етинъ, гвоз 

дей.

Соломы.

На квадратную саж ень гон
та полагается 158 шт. съ  из- 
ломомъ.

И зъ одного бревна толщ и
ною 6 верш ковъ, длиною 3 са
жени, выходятъ 130 гонтинъ; 
изъ такого ж е, 7-ми верш. 175,

Вычисляется по прежнему 
расчету.

Расчитывеется по длин Ь ея и 
толщин)', связываем, пучковъ.

Горбылей, гли- По приблизительному рас- 
ны, брусковъ и чету, сообразно употреблен- 
гвоздей на дор-ному способу изготовлешя 
новою крыш у, дорновой крыши, толщины 

глинянаго слоя и проч.

7. На поли и потолки.

На черные 
полы нижн. 
и B e p x H ie .

Обрубковъ до- На одну погоную сажень 
сокъ, толщин, длины балокъ по 12 досокъ. 
въ  21/2 д. шир. Зная число промежутковъ 
(См. стр. 111). | (См. стр. 111).
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На какой 
лредметъ.

K a K ie

м а т е р ! а л ы .

!
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего,

5 верш к., дли- между балок'ь и общую ихъ 
яою до^/зарш .,|длину въ  сложности, номно- 
т. е. сообразно!жить на 12. I
разстояшю м е-j j
ад у  балокъ. 1 I

Глины, на На 30 квадр. саж енъ пола 
смазку половъ по >,2 куб. сажени. Исчисливъ 

квад. м еру каждаго проме
ж утка между балокъ, и при-, 

i [ведя ее въ  квадратныя саж -,1
надобно помножить на 2, по
ручится количество глины въ

’ куб. саженяхъ.I 1
П еску. ! На 30 квадр. саж ень пола

по 12 куб. сажени или равное 
количество глине.

Кирпича ло- На 30 квад. сажень полагает- 
манаго. [ся по 1 куб. сажени кирпича,
j [въ который считается 1170 шт.

! Навести на i На 30 квадр. сяж енъ пола-
заливку. тается 1 й kv6. сажени.

Сосновыхъ ни-| На квадр. саж ень чистаго 
стыхъ досокъ, пола, идетъ по 4 доски. Вычи- 
длиною 3 саж-, слить квадратное содержание 
толщиною въ :всехъ  половъ въ  квадр. саж- 
2« 2 дюйма. 1и помножить на 4, получится 

число досокъ (рис. 200). .
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На какой
предметъ.

Каше
матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО, Всего.

Клею столяр-] На каждыя 4 доски по Щ 
наго. (фунту.

Костылей | 
жея&зныхъ на! 

.прибивку пола .1

Д осокъ изъ 
браку (на под
ш ивку потол
ка) длиною 3 
сажени шири
ною 5 верш ., 
толщиною въ 
1 дюймъ.

На каждую доску по 5 шт.

На 1 погоную сажень по
толка полагается 9 досокъ. 
(рис. 201). i

Каменный.

Гвоздей 5-ти: По 12 ш тукъ на каждую
дюйм, на при- доску.
6 h b k v  досокъ.

S. Н а  л п с т н и ц ы .

П литъ ступен- По числу ступеней.
ныхъ.

Кирпича. Вычисляется по разм еру
л'Ьстницъ, ихъ столбовъ и
сводовъ, какъ  сказано о ст4-
нахъ (рис. 202).
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На какой
предметъ.

KaKie
матвр!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

j Извести и пе- 
ску.
| Плить лещад- 
ныхъ.

По количеству кирпича.

По разм еру л-Ьстничныхъ 
площадокъ.

Но разм еру лестницъ и 
сковъ, досокъ числу ступеней (рис. 203). 
и гвоздей.

Д еревян- ! Б ревен ъ ,б ру- 
н ы п .

Брусковый.

Досчатыя.

у . На дерев Анны А переборки.
j

Но разм еру  переборокъ.Б ревен ъ  на 
перекладины и 
стойки.

П ластинъ.

Ерш ей ж елъз- 
ныхъ, для при
бивки стоекъ.

Б русьевъ  на 
перекладины 

или стойки.

На каждую погоную саж. 
переборки идетъ по 10 шт. 
Длина ихъ  определяется вы
шиною переборки (рис. 204).

На каждую стойку п о 2 ерша.

По разм еру переборокъ.

Д осокъ сосно- На одну погоную саж ень 
выхъ толщи- ^переборокъ полагается по 12 

ною 2!/г дюйма, досокъ. 
шириною въ  5 
верш ., длиною 
по высоте пе
реборокъ.
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На голланд- Кирпича 
скую израз- Краснаго.

чатую о 7 
оборотахъ.

На какой 
предметъ.

Каше
матер(алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО, Всего.

ю .  Н а  п е ч и .

о  а  

§  а
а я 
2
с, £
s  1И и 
^  2 
5 £*-• о

■«к
s
я?Uаис
о
с

И зразцевъ 
Глины . . 
Песку. . . 
Проволоки 

Гвоздей 6-ти 
’дюйм.................

Ж е л е за  полос- 
наго на крон
штейны.

| Прибора ж е 
! л'Ьзнаго или 
м!>днаго, т. е 
:двое дверецъ.
| душ никъ, чу- 
'гунныя вьюш 
ки и ж елезны й 
л и сп , к ъ  полу.

Кирпича, вы
деланного по 

лекалу.

На одну печь полагается 
700 ш тукъ.
175 ш тукъ.
7т куб. сажени.
‘/■j куб. сажени.
1 j/2 фунта.

80.

По 2%  пуда на каждый.

Глины
Песку

Различны хъ м'Ьръ, до 540 
ш тукъ.

!/ю куб. сажени. 
1/м куб. сажени.
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На какой 
предмет*.

Ваше
матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. | Всего.

Листового же- 7 листовъ.
лЬза 2-хъ арш .
Проволоки . . 2 фунта. 1
Ч угуннаяпли 14 верш , въ  дгйметре, ве-

та круглая. сомъ 2 пуда.
2 дверецъ.

Вьюшка.
Ж е л ^з . листъ

к ъ  полу.
Воронка ж е  1 ж елезны й листъ. |

лезная.
Труба между '/а ж елезнаго листа.

печью и с т е 
ною.

I
■а з  
£ 3 g К и р п и ч а . . . 1650 ш тукъ. [
с  я  с. 
S j .  я>1 -  , «

Глины . . . .  
Песку..............

1 5 куб. сажени. ! 
Столько же.

К  ^  ~  О л см Проволоки . 13/i фунта. jи S ^ 
>> С 56а  а о 

й  й  й

Гвоздей брус- 
ковыхъ . . . .  
Изразцовъ.

Дверцы. 
Заслонка ж е

лезная 
Ж е л е за  по

лосного для

100.
180 (если печь изразчатая.)

очелка . . . . 13 фунтовъ.

На очагъ. Кирпича . . 800 ш тукъ.
Глины . . . 1 - куб. сажени.
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На какой 
предметъ.

KaHie
материалы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Все

П еску . . . Столько же.
И зразцевъ. 150 ш тукъ.
Гвоздей брус-

ковыхъ . . • . 75 ш тукъ.
Проволоки . IV* Фунтовъ.

| Плита чугун-
' н а я .................

Ж елезны й
я щ и к ъ . . . . 1-
Д верецъ . . 2.

; Р еш етка . .
! Вьюшка . .

Листового ж е
леза  на кол-

п а к ъ ................. По разм еру его.

К ъ  нему про- По разм-Ьру его.
волоки и гвоз-

одеи .
Засовъ  къ

(трубе.

и .  Н а  т р у б ы .

Однодым Кирпича. На каждую погоную саж.
ную. высоты трубы 480 ш тукъ.

(рис. 205). ,

Глины и песку. На 1000 кирпичей i/s куб. саж.

Извести, на на На 1000 ки рп и чей 1 1о куб. саж.
ружный трубы.
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На какой
предмет*.

KaKie
матер!алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

О двухъ Кирпича . . 
дымахъ.

На 1 погоную саж. высоты 
трубы 670 ш тукъ.

На 1000 кирпичей !/е куб. 
саж ени (рис. 206).

На боровы. Глины и песку.

Извести . .

i
1 Кирпича . .

Глины и песку.

1 2 . На штукатурку.

На 1000 кирпичей Vio кУб- 
сажени.

Сообразно еЬченш  борова 
и его н ап р авл ен т .

На 1000 кирпичей Vs куб. 
сажени.

Кирпичи, 
стънъ.

Д еревян
ныхъ пере
борокъ и 

потолковъ.

2 05 .

И звести .

Песку. . . .

Драни, длиною 
въ 1 сажень.

207.

Вычисляется квадратная м4- 
ра всФ.хъ сгЬнъ, печей (если 
оне fte изразцовыя) и трубъ, 
въ квадратныхъ саж еняхъ, и 
полагается на каждыя 120 
квадратныхъ саж енъ, ио 1 
куб. сажени извести.

На 1 куб. сажень извести 
по 1 куб. сажени песку.

На 1 квадр. саж. полагается 
драни 40 ш т., следовательно, 
исчисляя м"Ьру переборокъ и 
потолковъ, въ  квадратн .саж ., 
умножить ихъ на 40.

208.

20  6.
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На наиой 
предметъ.

Kaxie
материалы КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. _

Всего.

Гвоздей шту- 
катурны хъ для 
прибивки дра
ни.

Иа 1 квадр. саж. по 700 шт.

Извести . . . На 6 квадр. саж- ш тукатур
ки i/as куб. сажени, извести.

А лебастра
жженаго.

На 6 квадр. саж- ш тукатур
ки 18 пудъ.

П еску . . . Иа 6 квадр. саж- ‘/и  куб. 
сажени.

На вытяги- 
ваше карни- 
зовъ.

А лебастра .

И звести. . . 

Песку. . . .

На 10 погоныхъ саж- кар 
низа полагается 31/2 нуда.

Такое ж е количество.

Такое ж е количество.
•

1

I j .  На окна и двери.

На оконныя 
л^тш л и 

зимшя рамы

Д осокъ чис- 
ты хъ, сосно- 

выхъ (или ду- 
бовыхъ) въ  2V2 
дюйма толщи
ною, въ  3 саж. 
длиною.

Иа 4 переплета полагается 
6 досокъ.
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На какой 
предметъ.

Как1е
матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.

'
Всего.

Клея столяр- Иа 4 переплета 3 4 фунта.
наго.

Костыльковъ Но 5 на каждую раму.
же.тЬзныхъ.

Стеколъ. По разм еру переплета.

Замазки. На 120 арш инъ погонныхъ
фальцовъ 24 фунта.

Проволоки. На то ж е число погонныхъ
арш инъ 1’8 фунта.

П етель. 4 пары на окна.

Задвиж екъ . 2.

Крю чковъ. 2.

На двери. Д осокъ чис- На каждую дверь 2 доски.
Створчатый ты хъ (или ду-
филенчатыя бовыхъ) дли

ною 3 саж ени,
толщ ., 2>/й Д- j

Клею столяр- На каждую 1 фунтъ.
наго.

Д осокъ 1</-2 На 11 погоныхъ саж- до 4
дюйм, въ  Зсаж . досокъ.
длиною, дляна- i j

личниковъ и
П . 'Ш Н Т О В Ъ . [
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На какой 
предмегь.

KaKie
матер1алы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

Костыльковъ На 1 погоную сажень по
для прибивки 4 штуки.
наличниковъ.

П етель . . . 4 пары.

Зам окъ . . . . 1.

Задвиж екъ . 2.

i j . На пробгьлку и окрашивате.

С тенъ и Б^лой нега На 20 квадратн. саж. на
потолковъ шеной извести. руж и. стен ъ  здаш я полагает
по грунту ся З1/2 пуда; на то ж е коли

два раза. чество саж- внутреннихъ
стен ъ , 8 пудъ извести.

М ела . . . . 2 пуда.

На загрун- Клею . . . . 3 фунта.
товку подъ
краску. М ела . . . . На 10 квадр. саж. 11 '2 пуд.

На чистую К лею ”. . . . 1/2 фунта,
отбелку по
толковъ. Мела . . . . На 10 квадр. саж. 2 пуда.

На окраску Клею. . . . 8 фунтовъ.
стенъ .

К расокъ и По ц вету  краски, назначен
клею. ной на окраш иванье.
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На какой 
предметъ.

Наше
материалы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

На окраш и- Олифы, на про- На. 1000 квадр. арш инъ по
ваш е, мас олифливаше лагается 1 пудъ олифы.
ляною крас листовъ съобЪ-
кою, ж елЪ з.'ихъ сторонъ.
крыши.

Черляди на На 10 квадр. саж- Ю фунт.
окраску 2-хъ

разъ.

Олифы . . . 30 фунтовъ.

Деревянной Черляди. . . На 6 квадратныхъ саж- 10
кровли. фунтовъ.

Олифы . . . 30 фунтовъ.

Олифы . . . На 6 квадр. саж. 30 фунтовъ.

Половъ и Охры . . . . 13 ф унтовъ.
плинтовъ.

З а м а з к и .. . 3 фунта.

Оконъ и Олифы . . . На 6 квадр. саж. 30 фунтовъ.
дверей.

БЬлиль. . . 10 фунтовъ.

Ш тукатур н. Олифы . . . На 10 квадратныхъ саж-
ст^нъ. 60 фунтовъ.

К раски . . . Ж елаем аго цв4та 19 фун.

8
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На какой 
предиетъ.

Каше
материалы. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. Всего.

На стулья.

На стены .

I ) . На деревянныя строешя.

Б р евен ъ , тол-: Но числу стульевъ. (рис 207)., 
щиною 8 верш 
ковъ, длиною 
въ  2 арш .

Смолы на ос- 
молеше ихъ.

Б р евен ъ  сос- 
новыхъ дли

ною въ  4 саж ., 
толщиною в ъ б  
верш ковъ.

Пакли по 
пазамъ,

Конопати.

На 20 стульевъ 1 пудъ.

На одну саж ень высоты 
стен ъ  полагается 10 в ^ н ц о б ъ . 

(рис. 208).

На 40 погоныхъ 
1 пудъ.

саж енъ

На 1 погоную саж ень 1 ф .;

16 , Н а  м ь с а .

На стойки Б ревенъ. Исчисляется по величине
и леж ни. В еревокъ. здаш я. Бревна впос.тЬдствш 

ыогутъ быть употреблены въ 
дело.

На подмо Д осокъ.
стки и стре Также.
мянки. Гвоздей.

Bcli остальные матер1алы, для деревяннаго здаш я, исчи
сляются такъ  ж е, какъ  и для каменнаго.



Изъ составленной по указанному образцу см£ты на 
каждый предметъ отдельно должно все однородные 
матер1алы соединить вместе и составить общую потреб
ность ихъ съ показашемъ ц-Ьнъ и общей стоимости.

О Б Щ А Я  П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  М А Т Е Р 1 А Л 0 В Ъ .

ИАЗВАН1Е М А Т Е И А Л О В Ъ  и Ц Ъ Н А  И ХЪ.
1 За все.

; Руб. : К.

Бутовой плиты 00 куб. саж., по 00 рублей . . . . j 00 0
Ц окольной плиты, погоныхъ саж- 00, по СЮ р.

саж ень................................................................ • . . . 00 0
Кирпича же.тЬзнаго 00 тысячъ, по 00 руб. . . . . 00 0

„ краснаго 00 „ „ 00 „ . . . . 00 0
„ алаго 00 . „ 00 .................... 00 0

И звести к \’б. саж- 000, по 00 рублей.......................... 0000 0
Песку „ „ 000, „ 0 0  я ................ 000 0
Глины „ „ 000, г 00 „ ................. 00 0
Алебастра 00 пудъ, по 00 рублей ................................. 00 0
Плиты карнизной-00 погон, саж ., по 00 рублей. . 00 0
Плиты лещадной 00 ш тукъ, по 00 рублей................. 00 0
Плиты ступенной 00 ш тукъ, по 00 рублей . . . . 000 0
Б ревенъ сосновыхъ 00, длиною 00, толщ. 0 верш ., 00 0

по 00 р у б л е й ..................................................................
Б русьевъ  00, длиною 00, толщиною 00, по 00 руб. 00 0
Досокъ горбылей 00, по 0 коп. каж дая..................... 000 0
Досокъ чнстыхъ 00, длиною 0, толщиною 0, ш ири 000 0

ною 0, по 00 коп............................................................
Досокъ получистыхъ 00, длиною 0, шириною 0, 00 0

толщиною 0, по 0 коп.................................................
Р-Ьшетинъ 0, длиною 0, толщиною 0, по 0 коп . . 00 0
Драни 00 тысячъ, по 0 0 ..................................................... 00 0
Гонту 00 ты сячъ, по 0 0 ..................................................... 00 0
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ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 1У1АТЕР1АЛ0ВЪ,

H A 3B A H IE  М АТЕР1АЛОВЪ и Ц Ъ Н А  И ХЪ.
За все.

Руб. к.

Черепицъ 00 тысячъ, по 0 0 ............................................. 00 0
Листоваго ж елеза 00 пуд. или листовъ, по 00 . . 00 0
Гвоздей 0 дюймовыхъ 00 ш тукъ, по 0 руб. пудъ . 00

00 0 „ ,  0 .  „ 00
Ерш ей 00, BicoM'b 00, ш тукъ 00 р у б ......................... 00
Скобъ 00, вЪсомъ 00, ш тукъ 00 руб ............................ 0 0
Полоснаго ж елеза  0 дюйм., 000 пудъ, по 0 руб . . 00 0
И зраздовы хъ 000 ш тукъ, по 00 руб. за тысячу . . 00
Петель дверныхъ 00 паръ , по 00 руб......................... 00

„ оконныхъ 000 паръ по 0 руб— .................... 00 0
Задвиж екъ  медныхъ 00 ш тукъ, по 0 руб ................. 00

„ жел'Ьзныхъ 00 ш тукъ , по 0 руб. . . . 00
Плитъ чугунныхъ, по 0 руб............................................. 00
Замковъ 00, по 0 р у б ......................................................... 00
Д верецъ ж елезны х ь 00, по 0 руб .................... .... 00
Вью ш екъ чугунныхъ 00, по 0 руб ................................ 00 0
Извести б^лой 00 пудъ, по 0 руб................................. 00
М елу 00 пудъ, по 0 руб.................................................... 00
К-чею 00 пудъ, по 00 р у б ................................................. 00
Крахмалу 00 пудъ, по 0 руб............................................ 00
Красокъ, такихъ-то. пудовъ и фунтовъ, по 60 коп. 00
Олифы и проч......................................................................... 00

И Т О Г О .  . . 0000 00

И счйслеш е потребны хъ н а  п остройки  раб оч и хъ , 
к а к ъ  то: каменщиковъ, плотниковъ, кровелыциковг, кузне- 
иовъ, столяровъ, штуштуровъ, печниковъ и маляровъ, долж но 
быть составлено в ъ  отдельной  см етЬ; но т ак ъ  к а к ъ  
у с п ^ х ъ  постройки  зави си тъ  о тъ  и ску сства  и числа и х ъ , 
и отъ того, наняты  ли pa6o4ie поденно, или подряж ены  
оптомъ окончить п острой ку  вп о л н е , то невозм ож но 
съ  точностью  оп ред ел и ть  число и х ъ . П ри  казен н ы хъ  
построй кахъ , п ро и звод ящ и хся подрядчикам и, или хо-
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зяйственнымъ способомъ, число рабочихъ опреде
лено урочнымъ положетемъ, собственно для того, чтобы 
строеше могло быть окончено къ назначенному сро
ку; къ такому npieMy опредЬлешя числа рабочихъ, 
конечно, не прибегаютъ при частныхъ постройкахъ.



Г Л А В А  VII.

ЗАМЪЧАШЕ О ПРОЧНОСТИ ЗДАН1Й,

Если въ жиломъ строенш выведенъ фундаментъ и 
стены, положены балки, настланы черные полы, сде
лана смазка ихъ, окончена кровля и дымовыя тру
бы, то оно, какъ  говорится, окончено вчернгь.

Въ этомъ виде весьма полезно оставить строеше 
на одну зиму, въ продолжеше которой оно сделаетъ 
надлежащую осадку, и растворы окрепнуть. Н аруж 
ную штукатурку строешя должно делать не ранее, 
какъ черезъ годъ, чтобы дать время испариться во
де, находящейся въ известковомъ растворе, чему 
можетъ препятствовать наружный слой штукатурки.

Если же стены выводились на смешанномъ це- 
ментномъ растворе, то можно домъ отделать подъ 
жилье тотчасъ по окончанда.

Если грунтъ подъ строешем'» сырой, то отделеше 
стенъ отъ цоколя посредствомъ слоя бересты весьма 
полезно. Еще лучше проложить асфальтовый толь, 
либо слой асфальта, о чемъ уже разъ нами упоми
налось выше. Сверхъ того внутри всехъ кирпичныхъ 
стенъ оставляютъ (въ */а кирпича,) такъ называемыя воз
душным трубы, которыя способствуютъ течению воздуха, 
уносящаго возникшую сырость. Отверств1я эгихъ 
трубъ выходящихъ наружу стенъ, заделываются вы
резанными изъ листоваго ж елеза решетками, для 
сбережешя трубъ отъ засорешя.

Должно быть обращено внимаше на смазку чер- 
наго пола, сквозь который легко проникаетъ сырость, 
если онъ имеетъ щели и неплотно иримыкаетъ къ  
стенамъ,
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Соблюдете плотной пригонки оконныхъ и двер- 
ныхъ рамъ и подоконниковъ не мало способствуетъ 
въ сохранению тепла въ комнатахъ.

Въ холодномъ климат^, где частые дожди и 
снегъ портятъ кровлю и окраску деревянныхъ пост- 
роекъ, необходимъ внимательный осмотръ въ начале 
лета, при чемъ оказавшаяся малейш ая течь исправ
ляется. Возобновлеше масляной окраски надолго 
сберегаетъ дерево отъ гш еш я, а ж елезо отъ ржав
чины.



Г Л А В А  VIII.

ПРИБАВЛЕНИЕ.

О вы дш ы ваш и кирпича.

Не все роды глины годны въ выделке хорошаго 
кирпича.

Глина очень жирная, вязкая, слишкомъ усыхаетъ 
отъ жары и коробится. Глина иловатая даетъ кир- 
пичъ очень рыхлый. Лучшая глина должна содержать 
въ ce6 i часть песку и не быть слишкомъ липкою.

Чтобы выкапываемая глина полз^чила однород
ный составъ и дала бы плотный кирпичъ, необхо
димо ее перемять, для чего она предварительно раз
мачивается водою на досчатомъ помост ^ и переминает
ся ногами; камешки и попавпййсоръ выбрасываются.

Для облегчешя мятья глины, устраиваютъ на зем
ле досчатый помосгъ со столбомъ по средине, около 
котораго ходятъ пара быковъ по глин^, наложенной 
на помостъ. У быковъ обыкновенно завязываютъ гла
за и привязываютъ ихъ самихъ къ столбу веревкою 
съ кольцомъ.

Для формовашя кирпичей изъ перемятой глины 
съ примесью песка, устраиваютъ изъ гладкой доски 
столикъ а, а самую форму Ь, делаютъ изъ дюймовыхъ 
досокъ, по разм еру кирпича. Длина ея внутри, долж
на быть 612 вершковъ, ширина З1/» а толщина 13 , 
вершка. Кирпичъ с, изъ такой формы вышедшш, усы
хаетъ при обжигаши и получаетъ настоящую обще
принятую меру, т. е. длина его будетъ 6, ширина 3, 
а толщина 1V, вершка. Работникъ, посыпавъ пескомъ 
столикъ и форму, беретъ обеими руками комъ пе
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ремятой глины, вдавливаетъ его крепко въ форму, 
сглаживаегь руками и планкою и, осыпавъ пескомъ, 
вытряхиваетъ плашмя готовый кирпичъ на токъ.

Токъ есть выровненное на земл-fe место, посыпан
ное пескомъ.

Примпчате. Одинъ работникъ можетъ сделать въ 
день 1500 кирпечей.

Въ благопр1ятную погоду кирпичъ высыхаетъ въ 
три дня, тогда его складываютъ на ребро въ клетки 
(рис. 211) и даютъ ему окончательно просохнуть. T a

li о

кой кирпичъ, еще необожженный, называется сырцомъ.
Для обжигашя сырца устраиваютъ изъ него же, 

такъ-называемую, напольную печь (рис. 212). Она внутри 
пустая и им+>етъ 5 саженъ длины, 3 ширины, а въ 
вышину 4 аршина. Стены ея, сложены изъ кир
пича плашмя, толщиною въ 3Д аршина. Такая печь, 
устраиваемая обыкновенно на поле, вмещаетъ въ 
себе 50 тысячъ кирпичей и обжигается за одинъ 
разъ.

Общее расположеше печи таково, чтобы ж аръ , про
исходящей отъ положенныхъ въ нее дровъ, проникалъ 
до каждаго кирпича, для чего онъ кладется внутрь 
печи, на ребро и не сплошь, но съ промежутками.
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Для укладки же дровъ оставляются, внизу печи, 
отвсрст1я а, а, называкшцяся очелками, которыя раз
мещаются по длинной стороне ея, числомъ отъ 9 до 
12. Рис. 213 изображаегь нланъ печи съ 10-ю очел
ками.

Чтобы устроить такую печь, выравнигаютъ на 
землЬ место, по сказанному размеру, и сырецъ кла- 
дееся сначала но длиннымъ сторонамт> на ребро с, съ 
промежутками для очелковъ (а), которые покрывают
ся угловатымъ сводомъ, какъ показано въ рис. 214.

Очелки, шириною въ 12 верш., вышиною въ 4 кир
пича, выкладываются (рис. 215) съ промежутками е въ 
1 7 „ вершка, для прохода огня. Между очелками сы
рецъ кладется плашмя; рис. 214 d.

Боковых и продольныя стены печи/, кладутся изъ 
сырца плашмя и плотно.

Внутренность печи наполняется сырцомъ, котораго 
ряды ставятся одинъ на другой ребромъ d (рис. 2I6) 
клетками, пока вся печь наполняется; разстояше меж
ду кирпичами должно быть на I вершокъ. Во время 
укладки сырца стелятъ, временно, по рядамъ доски, 
чтобъ кирпичъ не повредить ногами.

По укладке всего сырца, печь обмазывается сна
ружи глиною, и верхъ ея застилается дернинами, для 
удержа Hi-я тепла (см. рис. 212).
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Когда печь такимъ образомъ изготовлена, то вкла- 
дываютъ въ каждый ея очелокъ, съ обоихъ сторонъ, 
по зажженому полену (рис. 212), не дал-fee какъ 
па одинъ аршинъ. Это^ъ л е г к и )  ж аръ, подерживае- 
мый постоянно въ течете двухъ сутокъ, выгоняетъ 
изъ сырца сырость и совершенно его просзчоиваетъ. 
Признакъ сухости сырца узнается потому, что, вме
сто выходящаго сначала пара, покажется черный дымъ. 
После этого дрова подвигаются глубже въочелки, жаръ 
постепенно усиливаютъ и поддерживаютъ въ теч ете  6 
или 7 дней, въ которые сырецъ окончательно обжи
гается. По окончанш гореш я дровъ, очелки заклады-

ваютъ кирпичомъ (для удержан!» тепла), и печи да- 
ютъ остыть.

При разбиранш печи сортир}гегся и кирпичъ. Бли- 
жайшш къ огню и совершенно остекловавшшся от
кладывается прочь, остальной же, какъ то: ж елтный, 
полужелгъзный, красный и самый верхшй алый, склады
вается порознь въ клетки (см. рис. 60).

Изъ 1000 штукъ выдЬланнаго сырца обыкновенно 
получается 200 железнаго и полужелезнаго, 350 крас- 
наго и 250 алаго кирпича.
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На обжигаше 50 тысячъ кирпичей полагается до 
20 саж. 1 Hi аршинныхъ дровъ, или на тысячу кир

пичей почти 73 куб. сажени.

Приготовленье извести.

Выгоднейшее обжигаше известковыхъ камней про
изводится въ нарочно сделанной кирпичной печи- 
Она згстраивается на подоб!е круглой трубы около

2 Ht саженъ вышины и 4 аршинъ въ поперечнике.
В ни зу  ея (рис. 215) находится горнило а для дровъ, 

покрытое дырчатымъ сводомъ е для прохода огня. 
Стены печи имеютъ 1 арш. толщины, и внутри ихъ 
оставляютъ пустоты Ь, наполняемыя пескомъ, для луч- 
ш аго удержаш я тепла. Съ одной стороны делается ко- 
с ое отверстие (выгребъ (!), для выгребашя обожженнаго 
камня. Для защиты печи отъ дождя устраивается на
верху ея ле.гюй деревянный навесъ /.

Известковые камни с, кладутся на сводъ горнила 
рядами, причемъ оставлются промежутки для прохода 
жара, и такимъ образомъ печь наполняется ими до 
половины; тогда заваливаютъ камнями выгребъ, за- 
мазываютъ глиною и разводятъ въ горниле умерен
ный огонь.

Въ теч ете  полусутокъ камень значительно вы- 
сохнетъ, о чемъ заключаютъ по выходящему изъ печи
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черному дыму; печь накладываютъ каменьями до вер
ху, огонь увеличиваюсь и поддерживаютъ, пока они 
совершенно не обожгутся, на что потребно до 1'/2 
сутокъ.

П ри н а г р у з к е  печи кам ням и, те, которы е и м ^ю ть  
б о лее  5 в ер ш к о въ  толщ ины , р азб и ваю тъ  на м ены ш е 
к у с к и , что с п о с о б с т в у е м  л у чш ем у  обж игаш ю . В ъ  
оп исан ную  печь вх о ди ть  до 100 ку б . ф у тъ  известко- 
ваго  кам ня. Н а одну ку б и ческу ю  саж ен ь  его, н у ж н о
2 к у б . саж ени  дровъ .

П о очи сте  вы греба , вы ним аю тся сквозь  него в с е  
обож ж енны е кам н и , и печь немедленно н ап о л н яется  
новы ми, п окуда она ещ е не осты ла.

Обожженные камни разбиваются колотушками, 
кладутся въ корзины и погружаются въ воду, отъ 
чего они распадаются въ порошокъ, который полу- 
чаетъ назваше гашенной извести; она хранится въ 
вырытыхъ ямахъ подъ навесомъ, или еще лучше въ 
бочкахъ.

Д ля о б ж и гаш я  и звестковы хъ  кам ней  в ъ  м алом ъ к о 
л и ч естве , склады вается и зъ  н ихъ  в ъ  зем ляном ъ у с т у 
пе, н еб о льш ая  го р ка , (рис. 218) вн утри  которой , о став 
л яется  пустое м есто  для дровъ , и в ся  он а обклады вается 
дернинам и. П ри вним ательном ъ наблю денш  за  огнем ъ^ 
кам ни обж игаю тся довольно ровно.



Г Л А В А  IX.
ПРИБАВЛЕНИЕ 2.

Кустарный способъ тготовлемгя гндравличестго 
цемента.

Сравнительно дорогой гидравлически!, известный 
подъ назвашемъ „портландскаго", цементъ можетъ 
быть легко и дешево изготовленъ домашнимъ, кустар- 
нымъ способомъ, безъ всякихъ заводскихъ приспо- 
собленШ. Мы опишемъ процессъ этого полезнаго и 
простого производства.

Въ прежнее время для приготовлешя подобной 
смеси брали лишь особыя, сравнительно рйдщя 
естественныя породы камня. H u n t-же просто берутъ 
обыкновенные^известняки, измельчаютъ ихъ, прибав- 
ляютъ около 25° 0 глины и, перемешавъ всю массу, обжи- 
гаютъ ее при температуре, близкой къ плавлешю по
добной смеси. ЗагЬмъ, после прокаливашя, вся масса 
измельчается въ порошокъ и закупоривается въ во
донепроницаемый бочки; причемъ последшя хранятся 
непременно въ сухомъ месте, во избежаш е порчи 
цемента.

При выделке гидравлическаго цемента домашнимъ 
способомъ необходимо проделать все те-же выше- 
описанныя операцш, но съ небольшими, имеющими 
часто практическш характеръ, изменешями. Изменешя 
эти, или разница въ производстве, заключается въ 
следующемъ:

1) вместо измельченнаго камня-известняка беругь 
обыкновенную гашеную известь; продуктъ этотъ, 
конечно, дороже известковыхъ камней, но зато при 
употребленш его не приходится устраивать спец'шль- 
ной камнедробилки для измельчения известняка;
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2) известь смешивается въ указанной выше про- 
норцш съ жирной сырой глиной; вся смесь высуши
вается и разбивается деревянной колотушкой на куски, 
величиной, приблизительно, въ четверть обыкновен- 
наго кирпича;

3) гс лученные куски обжигаются легкимъ огнемъ 
въ русской печи, или, что еще лучше, въ бане, на 
каменке; если-же въ деревне есть мастера-кирпич
ники, то изъ кусковъ сухой смеси извести и глины 
складываются особыя печи, съ несколькими топками 
и продушинами и куски эти обжигаются, какъ обык
новенный сырецъ-кирпичъ;

4) обжигъ массы въ сложенныхъ на открытомъ 
месте печахъ следуетъ производить только въ сухое 
время года;

5) после обжига куски цемента разбиваются воз
можно мельче колотушками и затемъ перемалываются, 
какъ  зерно, на мельнице, или при помощи ручныхъ 
жернововъ;

6) готовый цементъ следуетъ употреблять въ дело 
возможно скорее, а хранить про запасъ въ совер
шенно сухихъ неотапливаемыхъ пожёщешяхъ.

Стоимость изготовлешя подобнаго цемента зави- 
ситъ отъ местныхъ цЬнъ на известь, топливо и ра- 
боч1я руки. Подробныхъ сведенш  относительно этого 
вопроса для всехъ районовъ Россш дать не возможно; 
но вообще, повидимому, можно считать, что при цене 
извести по 7 копеекъ за пудъ, топлива—-по 3 р. 
50 к. за кубическую сажень березы и плате по 50 коп. 
вх день поденщику (на своихъ харчахъ)—1 пудъ 
вполне готоваго гидравлическаго цемента стоитъ 
токоло 15-ти копеекъ, что, конечно, сравнительно 
очень не дорого.

Само собой разумеется, что съ увеличешемъ или 
уменьшешемъ цЬнъ на рабоч1я руки и сырые мате- 
р1алы соответственно изменится и стоимость готоваго 
цемента. Поэтому весьма полезно: 1) заменять, где
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можно, ручную работу машинной, напримеръ, пере
мешивать известь и глину не лопатой, а хотя-бы 
обыкновенной глиномешалкой, употребляемой при 
выделке кирпича; 2) использовать преимущественно 
силу механическихъ двигателей, напримеръ, воды, 
ветра, а где нельзя—лошадиную, такъ какъ все эти 
силы обходятся значительно дешевле человеческой;
3) где дрова дороги, заменять ихъ более дешевымъ 
горючимъ матер1аломъ, напримеръ, торфомъ и 4) на 
всякш случай, обращать внимаше, нетъ-ли на месте 
известковыхъ камней съ большой примесью глины, 
такъ какъ подобные камни могутъ сразу после обжига 
обратиться въ порядочный цементъ.

Изследоваше пригодности известняка къ выделке 
изъ него гидравлическаго цемента — производится 
следз'ющимъ образомъ:

Изследуемый известнякъ прежде всего необходимо 
взвесить, затемъ поместить въ стеклянный сосудъ и 
облить 25% растворомъ хлористоводородной, или со
ляной кислоты; при этомъ образуется хлористый 
кальцщ, вода и углекислота, причемъ вода, конечно, 
остается въ растворе, а углекислота выделяется въ 
виде пузырьковъ газа. Кроме того выделяется зна
чительное количество тепла. Воды долженъ быть зна
чительный избытокъ.

Когда весь кусокъ известняка разложится, жид
кости даютъ хорошо устояться, и чистый растворъ 
осторожно сливаютъ; затемъ осадокъ вторично про
мываю ™  водой и слегка подсушиваютъ до степени 
средней почвенной влажности. Такимъ образомъ по
лученный влажный осадокъ большей частью состоитъ 
изъ смеси глины и мелкихъ частицъ кварцеваго пе
ска, причемъ иропорщя глины и песка въ смеси для 
нрактическихъ целей можетъ быть определена на 
ощупь, т. е. если смесь „жирна* и поддается 
лепке, — главная часть осадка—глина, и наоборотъ.

Если въ осадке определено значительное количе



ство глины* тогда онъ высушивается при температу- 
p t ,  немного превышающей 80° R (точка кипйшя во
ды) и взвешивается. Отношен i я веса взятаго для 
испытания известняка и веса сухого осадка покажетъ 
приблизительно 0 ,,-ное содержаше глины въ общей 
массЬ изследованной породы; и если в1>съ глины со
ставить отъ 15° 0 до 25" 0 веса известняка, иоследнш 
иригоденъ для обжига на цементъ, что,вирочемъ, всегда 
необходимо еще проверить несколькими опытами.

Подходящую для цементнаго производства смесь 
извести и глины можно найти въ природе и въ виде 
землистыхъ массъ.

Въ городахъ, на фабрикахъ и на лишяхъ железныхъ 
дороп» весьма часто можно получить совершенно да- 
ромъ глыбы подмоченнаго и окаменевшаго цемента, 
т. е. уж е вполне готовый сырой матер1алт>, который 
остается только обжечь и превратить въ порошокъ.

О кровеjhuoii работih.

Покрьгпе листовымъ железомъ всехъ наружныхъ 
частей строешя горизонтальныхъ или наклопныхъ, 
на кои могутъ падать агЬгь и дождевая вода, также 
изготовше шдстпнныхь, или подвжныхъ желобьевъ и во- 
досточныхъ трубъ, относятся къ кровельной работе.

Прежде чемъ употреблять въ дело железные листы, 
ихъ для предохранешя отъ ржавчины необходимо съ 
обеихъ сторонъ проолифить, т. е. покрыть сваренымъ 
надлежащимъ образомъ масломъ (олифой).

Ж елезные листы соединяются между собою по- 
средствомъ загибашя ихъ краевъ такимъ образомъ, 
чтобы дождевая вода не могла попадать въ соедине- 
Hie листовъ, называемая фальцами.

Кромка листа (рис. 219), загнутая подъ прямымъ 
къ его поверхности угломъ, называется \ре6нежъ а.

Соединеше гребня (рис. 220) одного листа выши
ною */з вершка (а), съ гребнемъ другого вышиною 1

9
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вершк., въ параллельномъ къ поверхности листовъ и 
въ перпендикулярномъ направленно воды положенш, 
называется лежащимъ или иадкимъ фальцемъ d.

Стоящт  фальцъ с (рис. 221) образуется изъ сое- 
динешя двухъ гребней двухъ листовъ въ перпенди
кулярномъ къ поверхности посл*днихъ положенш, и 
паралельномъ течешю воды.

Два листа, соединенные между собою, по ширин* 
своей, лежащимъ фальцемъ, и коихъ кромки подлип* 
загнуты—съ одной стороны гребнемъ вышиною въ 1 у, 
вершк., а съ другой не мен*е 1 вершка, называются 
картиною (d). Въ такой видъ приводятся вс* листы, 
потребные собственно на крышу.

Если крыша предположена съ надсгЬнннми же- 
лобьями для сбора воды и проведешя въ водосточ- 
ныя трубы, то пространство между желобомъ и краемъ 
крыши (карнизъ) закрывается листами съ гладкими 
фальцами.

219 221 222

220 22-3

j f  Спускъ крыши (е) съ карниза (рис. 222), сообразно 
вышин* строешя, д*лается отъ 2;l/s до 4 вершковъ.

При неболыпомъ спускЬ листы въ фальцахъ при
крепляются къ карнизу скрученною вдвое проволо
кою, а средина листовъ изъ кровельнаго жел*за се
режками (ленточками), прибиваемыми къ листамъ за
иленными гвоздями (заклепками), которые представляютъ 
собою не что иное, какъ свернутыя изъ листоваго 
жел*за трубочки.
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При большемъ спуске крыши съ карниза употреб
ляются железные костыли (рис. 223), прибиваемые къ 
решетинымъ доскамъ гвоздями. Около костылей (f) 
края крыши загибаются.

По длине 2-х'ь аршиннаго листа (рис. 224) делается 
загибъ g, вышиною отъ 21/* до 3 вершк., со вделан
ною въ его кромку проволокою. Эти листы, соеди
ненные вместе гладкими фальцами, и расположен
ные удобнымъ образомъ для стока воды, состав-

Желобья имеютъ видъ 
наклонныхъ плоскостей 
h i, вышина которыхъ 
относится къ основашю 
какъ I: 10, т. е. подъемъ 
желоба долженъ быть 
не менее 1/20 разстояшя 
между спусками к; они 
поддерживаются, черезъ
1 аршинъ, железными 
крючьями /, ("рис. 222) 
прибиваемыми пятидюй
мовыми гвоздями къ дос- 
чатой настилке т.

Спуски, оканчиваю- 
пцеся лотками (к), поме
щаются одинъ отъ дру

гого не далее 6-ти саж., что зависитъ отъ располо- 
жешя оконъ и другихъ частей строешя.

Уложпвъ на место надстенные желоба (рис. 224), 
прикрываюппе концы листовъ крыши и, начинаютъ 
закрывать самую крышу приготовленными для послед
ней картинами.

Картины (</) соединяются съ листами желобьев'ь h 
лежащими фальцами, а съ досчатою выстилкою за
хватными кллмерами о.

Картины располагаются длиною (рис. 225) своею по

ляютъ надспиьнпые желобья Ь. 
224 227
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наклону крыши или но длине ската, и прикрепляются 
къ реш етнику—въ стоящихъ фальцахъ клямерами р, 
а въ гладкихъ двуыи крючками г.

Поэтому подъ соединеше двухъ картинъ для при- 
крЗшлешя ихъ крючками къ реш етнику, должно при
гонять, при обреш отке стропилъ, доску или брусокъ.

Кламеры и крючки суть не что иное, какъвырЪзан- 
ныя изъ листового железа ленточки, длиною до 3-хъ 
верш., шириною 1 дюймъ, для чего употребляются, 
по большей части связки бунтовъ или пачекб листо- 
ваго ж елеза, а на заводахъ обрезки отъ листовъ.

Въ расжелобкахъ s листы, соединенные между со
бою гладкими фальцами, кладутся поперекъ досокъ ./ 
и пропускаются подъ листы прочей крыши (и).

При покрыт1н крыши гребни длинныхъ (рис.  226) 
сторонъ картинъ оставляются въ своемъ положенш 
{а), а по закры'пи всей крыши гребень (вышиною въ
11 '2 вершка) загибается около др)ггого гребня мень



шей вышины, благодаря чему и образуется стояний 
фальцъ с.

В се части, возвышаюппяся надъ крышею, какъ-то: 
стены, трубы, парапеты и проч., должны быть обде
ланы железомъ до некоторой вышины такимъ обра
зомъ, чтобы дождевая вода не заливалась подъ крышу, 
и чтобы лежащш на ней снегъ  не вредилъ бы кир
пичу или ш тукатурке частей возвышенныхъ.

Для воспрепятствования заливашю воды (рис. 227) 
подъ крышу делается на возвышенныхъ надъ кры
шею частяхъ выт/скъ и>.

Парапеты, дымовыя 
трубы, карнизы, отдель
ные отъ крыши пояски, 
сандрики надъ окнами, 
наружные подоконники, 
если они не изъ пли
ты, и проч., закрывают
ся железомъ съ неко
торою покатрс'пю. Рав- 
иымъ образомъ должно 
покрывать железомъ и 
выступъ цоколя, если 
иоследшй сложенъ изъ 
кирпича.

Такъ какъ вода, выте
кающая изъ желобьевъ 
черезъ спуски или лот
ки к, (рис. 228) падала 
бы на проходящихъ око- 

231 ло строешя людей и
повреждала бы ш тукатурку стены, то для иредотира- 
щешя этого устраиваются подъ каждымъ лоткомъ водо- 
сточныя трубы.

На верхней части трубы делается воронка х, (рис. 
229) со стаканомъ у  и коленомъ а въ нижнемъ 
конце отметь а.
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Чемъ площадь крыши более, тЬмъ более и коли
чество падающаго на нее дождя, посему д1аметръ во- 
досточныхъ трубъ долженъ соответствовать, во-пер- 
ВЫХ7з, величине крыши й, во-вторыхъ, числу спусковъ 
изъ желобьевъ.

Для изготовлен!» трубъ, при неболыпихъ крышахъ, 
двухъ-аршинный листъ разрезывается на двое пара- 
лельно длине своей, а для большихъ трубъ на три 
части—иаралельно ширине листа. Въ первомъ случае 
ширина отреза будетъ 8 верш., а въ последнемъ 10- а 
вершка.

Трубы прикрепляются (рис. 229) къ стене ж елез
ными стременами, или шпонами г ’, вбиваемыми въ 
стену на разстоянш 2-хъ аршинъ, и ввязываемыми 
въ рожкахъ проволокою.

Для изготовлешя воронокъ употребляются квадрат
ные аршинные листы. Въ квадрате вписывается кругъ, 
по д1аметру коего c’d ’ (рис. 230) берется отъ с’ къ е столь- 
коверш ковъ, насколько длинна или высока должна быть 
воронка безъ кольца, наприм. 4 вершка, что равно 
половине рад1уса. Затемъ изъ того же центра опи- 
сываютъ новый кругъ, проходящш черезъ точку е . 
Если трубы будутъ делат!.ся изъ разр!:>зовъ листа, 
въ 8 верш, шириною, то внутреншй кругъ делится 
на 3 равныя части. Дуги е / ,  /  g ’ и г g будутъ не
много более 8-ми вершковъ, следовательно, рав
няются окружности водосточной трубы; посему изъ 
трехъ вырезовъ круга выйдутъ конусообразныя части 
Ь' (рис. 226) для трехъ воронокъ, а внутреншй кругъ 
пойдетъ на изготовлеже стакановъ у, а кольцо V вы
режется изъ другого листа. Но если изъ аршиннаго 
листа вырезать конусы только для двухъ воронокъ, 
то все части ихъ выйдутъ изъ того же листа.

К о н е  ц ъ.
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