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Семь разъ отмерь, разъ отрежь.

Наши селыже пожары, какъ и пресловутый „красный iit- 
тухъ“, на столько разорительны и такъ настоятельно требуютъ 
энергичной борьбы съ ними и при томъ борьбы действитель
ными средствами, что никогда не выходятъ изъ обсужденш въ 
печати, въ разныхъ ученыхъ и иныхъ обществахъ и земскихъ 
учреждешяхъ и сделались уже „общими местами".

Несмотря на это, бедному сельскому населенш, лишен
ному инищативы и необходимыхъ матер!альныхъ средствъ, до 
сихъ поръ не легче отъ длящихся обсужденш, потому что 
сельская Р о ш я непрерывно и ежегодно выгораетъ на изуми- 
тельныя и не для нашей бедной страны суммы. Такъ, наир., 
по вычислешямъ профессора Н. А. Каблукова, за 1885 г., наше 
сельское населеше теряетъ отъ пожаровъ ежегодно около 
100 миллшповъ рублей! Св'Ьд'Ьшя объ этомъ мы нашли въ 
uHCbMi къ намъ московскаго отдЪлешя Императорскаго русск. 
технич. общества, по поводу устройства въ Москва выставки 
огнестойкихъ зданш и противопожарныхъ средствъ.

Сумма убытковъ, наносимыхъ у насъ пожарами, можно ска
зать, ужасна и во всякомъ случай такая, которая, по нашему 
мнЬнш, можетъ оправдать даже самыя крутыя мЪры, ради со-
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хранешя народнаго благосостояшя. Между т'Ьмъ у насъ, до 
настоя щаго времени, за исключешемъ неособенно удачныхъ 
подытокъ введешя въ деревняхъ огнестойкихъ кровель н е 
которыми земствами и частными лицами, ничего дпйствитель- 
наго въ борьбй съ огнемъ еще не испытано. В сяы я соломенно- 
матово-глиняно-дементно-бичевочныя кровли им4ли только от
рицательное зн ач ете  и лишь дискредитировали Miponpia'mi 
и земствъ, и частныхъ лидъ. Немного получено и отъ глино- 
соломенныхъ (снопиковыхъ) кровель.

Вс±, заботивпйеся объ изобр^тенш для нашей обнищалой 
деревни огнеупорной кровли, точно замерзли на солом'Ь, отъ 
которой никакъ не могутъ отстать только потому, что она— 
непокупной у крестьянина матер1алъ, съ которымъ онъ легко 
справляется собственными силами. Но одна доступность ма- 
тер1ала, какъ показали опыты многихъ десятковъ л£тъ, ни
чего, кром^ страшныхъ потерь, еще не давала. Если же къ 
непокупному матер1алу прибавлялись требовашя обратить его 
въ „околотъ" („старновку"), или въ коверъ (матъ), да сма
зать глиной или какимъ нибудь сомнительнымъ цементомъ, то 
получалась уже недоступная каждому крестьянину работа, тре
бующая затраты немалой суммы денегъ и при томъ на д^ло, 
заведомо несолидное.

Ясно, казалось бы, что солому пора уже оставить въ по
кой, какъ и недостижимую крайнюю дешевизну, имеющую 
свои пределы, и взяться за что нибудь другое, бол’Ье верное, 
хотя бы потому, что „дешево гнило“, по сказанш  того же са- 
маго народа, который тщетно ожидаетъ действительной за
щиты отъ разорительнаго огня. Пора, съ карандашемъ въ ру- 
кахъ, подсчитать всгЬ „за“ и „противъ1* соломенныхъ простыхъ 
и смазныхъ крышъ, и получить разницу въ ихъ стоимости, 
сравнительно со стоимостью хотя бы, паприм'Ьръ, толевыхъ 
кровель. По нашему искреннему уб'Ьжденш, для радикальной 
борьбы у  насъ съ сельскими пожарами есть только двгь крыши, а 
именно: черепичная и  толевая. Но такъ какъ черепица, не вы
носящая дальняго провоза, требуетъ прежде всего создашя
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массы мйстныхъ черепичныхъ заводовъ, то остаются действи
тельно пригодными для деревни только толевыя кровли, какъ 
легшя, нрочныя, сравнительно дешевыя, огнеупорныя и спо- 
собныя предохранять здашя отъ сосЬдняго огня даже лучше 
железныхъ.

Такое заявлеше, мы уверены, вызоветъ со стороны мно- 
гихъ, при бегломъ чтенш, отрицаше и присушдя ему воскли- 
цаш я вроде того: „куда намъ, въ деревняхъ, толевыя крыши", 
„во что это обойдется каждому мужику", „откуда набрать 
столько денегъ", да „кто это будетъ по деревнямъ строить та- 
ы я  крыши" и т. д. И все это потому, что у насъ, къ несча
стью, слишкомъ велика страсть къ погоне за разорительной 
дешевизной, стоющей всегда больше самой сильной дорого
визны. Мы слишкомъ стремимся получать нечто изъ ничего и 
отыскивать за грошъ рублевые предметы, на чемъ насъ очень 
часто и бьютъ по карману разные аферисты и эксплоататоры 
людскихъ слабостей и невЪдешя.

Мы, конечно, не обратимъ никакого внимашя на приве- 
денныя возражешя, слышанвыя много разъ въ разговорахъ на 
тему о противуножарныхъ средствахъ для русской деревни. 
Для насъ, прежде всего, важно скорейшее достижеше поло- 
жительныхъ результатовъ по жгучему въ буквальномъ смысле 
слова пожарному делу въ области сельской деревянно-соло- 
менной Россш. Въ этомъ отношеши, мы полагаемъ, нужно 
уже не приспособленье къ существующимъ крестьянскимъ вку- 
самъ и взглядамъ на кровельные матер1алы, а отыскаше дей
ствительно огнеупорной въ сельскомъ быту крыши, которая бы 
стоила при этомъ возможно дешевле. Если бы отыскалась та
кая крыша по большинству компетентныхъ мненш, для ско- 
рМ ш аго введешя ея въ русской деревне нужно принять не
отложно таы я же пастойчивыя и энергичныя меры, кашя при
нимались, напримеръ, при введенш у насъ во всеобщее упо- 
требленье благодетельнаго картофеля, вызывавшемъ даже из
вестные „картофельные бунты". Нужно только найти такую же, 
какъ картофель, полезную и действительно огнеупорную кровлю.
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Е е можно и должно будетъ ввести по началу хотя бы на
сильно, ибо ожидать распространешя ея „показомъ" и при- 
м$ромъ— значить класть одно изъ важней шихъ д4лъ въ Россш 
подъ классическое „зеленое сукно".

Сколько мы ни думали надъ вопросомъ о лучшей сельской 
кровл'Ь, разбирая всЬ существукипде виды кровельнаго мате- 
р1ала, но лучше черепицы и толя, повторяемъ, не могли найти, 
какъ не могли найти и иного средства локализацш сельскихъ 
пожаровъ, кроме обязательные, хотя пос.т пожаровъ, иного 
распланировашя деревень, съ более или менее значительными 
интервалами, какъ между отдельными дворами, такъ и между 
избами и гумнами.

Если желать дпйствительнаго прекращетя разорителъныхъ 
сельскихъ пожаровъ, пельзя приседать нредъ вкусами темнаго 
„мужичка11 и ограничиваться акомодац1ями и полумерами, не 
привосящими ничего, кром'Ь нанрасныхъ затратъ и укр^нленья 
въ народе и безъ того сильныхъ сомненш въ „господской" 
умелости. Для уменьшения разорительныхъ пожаровъ нужны 
только те  средства, которыя действительно могутъ ихъ умень
шить, а следовательно нужно вводить умпло эти средства 
хотя бы и силой. Въ этомъ отношенш полезно помнить и со
блюдать только общш, государственный интересъ всей страны, 
иредъ которымъ должны падать частные интересы темной и 
косной деревни, требующей действительной помощи въ непо
сильной для нея борьбе съ огнемъ.

Для достижешя этой важной цели необходимо остановиться 
на пригодныхъ огнеупорныхъ строительныхъ матер1алахъ и 
на страховаши какъ построекъ, такъ и сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ и живого и мертваго инвентаря, безъ котораго 
крестьянинъ не можетъ возстановлять уничтоженное огнемъ 
благосостояше своей семьи.

Если страховаше всякаго имущества и жизни широко раз
вито въ более культурныхъ и богатыхъ западноевропейскихъ 
странахъ, несравненно менее страдающихъ отъ огня, то у 
насъ, въ сельской Россш, бедной оборотными и запасными
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капиталами, всякое страховаше должно быть развиваемо еще 
шире и притомъ за возможно более доступную премш.

И такъ, мы считаемъ самыми действительными средствами 
борьбы съ разорительными сельскими пожарами: а) страхо- 
■eanie крестъянскихъ построекъ, собранныхъ селъскихъ продук- 
пговъ, а также живою и мертваю инвентаря; б) ращональ- 
ное распланированге селъ и  деревень, съ широкими интерва
лам и между дворами и  во дворахъ между избами и гумнами, 
съ двурядными хотя ветловыми посадками для отдЪлешя избъ 
отъ гуменъ; и в) сооружете жилыхъ и  холодныхъ крестьян- 
скихъ построекъ только изъ огнеупорныхъ матергаловъ съ т а
кими же кровлями.

Въ настоящей же статье мы будемъ говорить только о 
наиболее важномъ— о сооруженш отестойкихъ крестъянскихъ 
здат й и  о покрытт ихъ огнеупорными кровлями.

Въ большей части той Россш, где наиболее часты и убы
точны сельсше пожары, имеется или известковый камень — 
„дикарь", или же глина, пригодная для выделки сырцоваго 
кирпича. Эти матер1алы, какъ показалъ уже широкш опытъ 
хотя бы въ Рязанской губернш, не менышй и въ другихъ гу- 
берш яхъ средней и северной Россш, могутъ съ успехомъ вы
теснять огнеопасное и дорогое дерево, которое оставляется 
уже и по неволе, вследств1е чрезмернаго истребленья лесовъ.

Намъ известны массы жилыхъ и холодныхъ построекъ изъ 
сырцоваго кирпича въ Рязанской губернш, какъ у землевла- 
дельцевъ, такъ и у крестьяиъ, все еще употребляющихъ 
кирпичъ-сырецъ преимущественно для кладовыхъ, всякихъ са- 
райчиковъ и т. п. мелкихъ службъ и реже для жилыхъ избъ. 
Т а т я  постройки существуютъ уже помногу летъ  (напр, более 
12-ти). Точно также въ местахъ нахож детя камня „дикаря" 
распространились съ болыпимъ успехомъ и въ короткш срокъ 
каменныя избы, выкладываемыя, къ сожалешю, на глине, 
вместо извести, и притомъ съ недестаточно толстыми стенами, 
лсл'Ьдсгае чего часты явлеш я сырости и промерзашя.

Въ мЬстахъ распространен1я каменныхъ избъ и изъ сыр
цоваго кирпича почти возле каждаго двора— видны заготовки
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этихъ огнестойкихъ строительныхъ матер1’аловъ, вполп'Ь до- 
ступныхъ крестьянину, способному и камень вырыть, и кир- 
аичъ сформовать. Въ такихъ местахъ земствамъ остается 
лишь поощрять распространев1е огнеупорныхъ построекъ пре
имущественно матер1альными воспособленьями и наградами, 
а также способствовать совершенствованш построекъ и рас- 
нространешю въ сельской среде сведенш , напр., о необхо
димой толщ ин^ ст'Ьпъ и разумной постановка соотвЬтствую- 
щ ихъ разм4ровъ печей, для избежаш я сырости и т. п. Тамъ- 
же, где подобныя постройки еще не известны, нужно ихъ 
скорее завести, для чего послать на земсый счетъ туда, где  
имеются удачныя огнестойкая сооружешя, крестьянъ, поль
зующихся наибольшими. вл1яшемъ и авторитетомъ въ дан- 
ныхъ селахъ и деревняхъ. Эти крестьяне могутъ не только 
наглядно убедиться въ достоинствахъ каменныхъ и сырцово- 
кирпичныхъ избъ, но и научиться ихъ постройке и вы делке 
сырцоваго кирпича. Возвратясь домой съ образцами, напр., 
кирпича и самодельной деревянной формы, эти крестьяне мо
гутъ на д ел е  способствовать скорейшему п о явл ен т  и въ ихъ 
среде огнеупорныхъ построекъ.

Осматривая съ понятнымъ удовольств!емъ сырцово-кир- 
пичныя постройки въ средней Россш, мы со страхомъ заме
чали, что эти, еще не завоевавпня вполнерасполсжеше крестьян
ства, новыя въ деревянной Россш огнеупорныя здагпя видимо 
терпятъ отъ негодныхъ соломенныхъ крышъ въ начесъ, легко 
промокаемыхъ и пропускающихъ разрушительныя для кир
пича-сырца дождевую и снеговую воды.

Это обстоятельство, если его не устранить своевременно, 
можетъ на долго уничтожить болыпимъ трудомъ и долгимъ 
временемъ добытое при знаке и распространеше въ средне
русской деревне благодетельныхъ сырцово-кирпичныхъ по
строекъ. Въ настоящемъ случае спасеше этихъ сооруженШ 
заключается, по нашему убеж денш , лишь въ дредложенш 
хозяевамъ огнеупорныхъ построекъ такихъ же кровель, изъ 
коихъ наиболее подходящею и относительно доступною яв
ляется толевая, съ более или менее значительными свесами,



для защиты стЬнъ отъ косыхъ дождей и для придашя, напр., 
избамъ бол'Ье пригляднаго вида, подобно тому, какъ это изо
бражено на рис. 1-мъ, где показанъ въ детали в способъ 
шпунтовашя досокъ въ выступающихъ свгЬсахъ крыши а  и б, 
чтобы не было щелей, въ которыя могъ бы подд увать вгЬтеръ.

Квадратная сажень толевой крыши обходится, напр., въ 
С.-Петербургской губ., въ 3 р. 20 к. по следующему расчету: 
а) толь висшаго качества, съ окраскою, 2 р. 20 коп., б) доски 
(браку), по 20 к .,— 70 к. и в) гвозди и работа— 30 коп. Р е
монта, заключающейся въ перекраске, стоитъ — 30 коп. съ

Рис. 1.

квадр. сажени. Само собою разумеется, что въ средней Россш 
стоимость квадр. сажени толевой крыши будетъвыше, такъ 
какъ къ ней необходимо прибавить расходы по перевозке толя 
и асфальтоваго лака съ гвоздями. Но эта стоимость можетъ 
быть понижена до minimum’a при содМ ствш  земскихъ учре- 
жденш, если они устроятъ по уездамъ небольшие земсюе 
склады толя, лаку и гвоздей и испросятъ у тарифнаго ко
митета, вполне сочувствующаго дълу улучшешя сельскаго 
быта, понижеше тарифовъ на провозъ означенныхъ MaTepia- 
ловъ по свидетельствамъ земскихъ управъ —  для земскихъ



складовъ. Точно также ыожетъ быть понижена и стоимость 
работы, если каждое земство обзаведется нисколькими опыт
ными кровельщиками, которые могутъ обучать по деревнямъ 
крестьянъ, легко изучающихъ и не такое простое дело, какъ 
выделка брусковъ, п о кр ьте  толемъ и окраска крышъ лакомъ, 
съ засыпкой пескомъ.

Въ провинцш рабоч1я руки много дешевле, нежели въ 
столицахъ, и потому работа по постройке толевыхъ крышъ 
можетъ обходиться также менее 30 коп. съ сажени. Кроме 
того и фабриканты толя и асфальтоваго лаку —  несомненно 
будутъ делать земствамъ скидку со стоимости, какъ въ виду 
сравнительно болыпихъ заказовъ, такъ и откры тя значитель
н е й ш а я  и обезпеченнаго сбыта ихъ товара при проведенш 
его въ руссюя деревни и села. Наконедъ, при этихъ усло- 
в1яхъ, земствамъ можно расчитывать и на кредитъ и, съ 
своей стороны, оказывать его крестьянамъ и темъ землевла- 
дельцамъ, которые пожелали бы припять энергичное учасйе 
въ добромъ д ел е — введенia въ деревняхъ огнеупорныхъ по
строекъ съ такими же толевыми крышами.

По м ере распространена въ крестъянскихъ поселкахъ 
предлагаемыхъ нами огнестойкихъ зданш, земсше страховые 
капиталы могли-бы возрастать въ иной прогрессш, нежели те
перь, причемъ крестьяне могли-бы быть обязаны къ страхова- 
шю на экономизированную нремш —живого и мертваго инвен
таря. Застраховаше такихъ зданш, какъ и сэдержимаго въ 
нихъ имущества, обходится сравнительно дешево и па много 
дешевле страховашя деревянныхъ построекъ, крытыхъ соломой.

Первый-же пожаръ на селе сразу покажетъ достоинства 
образцовыхъ огнестойкихъ построекъ, потому что собствен
ники ихъ останутся не подъ открытымъ небомъ, какъ ихъ одно
сельчане, обладавпие деревянными избами, крытыми соломой.

Намъ недавно пришлось видеть, напр., въ селе Аманове, 
Рязанской губ., подобный наглядный примеръ. Въ этомъ селе 
выгорелъ целый „порядокъ" избъ, после которыхъ торчали 
трубы, да полуразрушенныя печи. Между этихъ развалинъ 
уцелели  только две сырцово-кирпичныя избы, потерявпйя
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лишь крыши. Въ этихъ избахъ, покрытыхъ временно вся- 
кимъ хламомъ, уцЬлело все имущество и въ окнахъ видне
лись люди. Будь такихъ избъ побольше, да им М  эти избы 
толевыя крыши, пожаръ не могъ-бы получить большого раз
витая и на селЬ явилось-бы менее временны хъ нищихъ-по- 
горельцевъ, отбивающихся попрошайничествомъ отъ прямого 
дела и нередко делающихся постоянными нищими, но ремеслу. 
Подобные примеры имеютъ самую большую доказательную 
силу въ глазахъ темнаго простолюдина и потому хозяевамъ 
уездовъ— земцамъ необходимо пользоваться этими обстоятель
ствами для распространешя огнеупорныхъ построекъ.

Хотя выделка сырдоваго (саманнаго) кирпича въ настоящее 
время уже достаточно известна, темъ не менее мы считаемъ 
полезнымъ познакомить съ нею нашихъ читателей, на осповаши 
личнаго опыта въ средней полосе Россш, для которой необ
ходимы несколько иныя услов1я выделки кирпича, нежели 
те , которыя рекомендуются въ различныхъ компилятивныхъ 
наставленьяхъ и руководствахъ, основанныхъ на практике въ 
южныхъ губершяхъ Россш, отличающихся более благощлят- 
нымъ климатомъ.

Прежде всего саманный кирпичъ-сырецъ необходимо д е
лать не изъ земли, а изъ глины и притомъ, если возможно, 
не изъ особенно жирной или и изъ последней, но съ примесью 
2 частей песку на 8 частей глины. Для большей прочности 
кирпича желательно заготовлять глину съ осени и оставлять 
ее подъ открытымъ небомъ разлеживаться. Въ глину нужно 
подмешивать (Vs) очень мелкой (1") соломенной резки; но 
еще лучше не особенно старую полову или просяную лузгу. 
Такую смесь желательно тщательнейш имъ образомъ переме
шивать и месить сперва ногами, а  затемъ лопатами, кото
рыми и накладывать въ тачки для перевозки къ формовщи- 
камъ.

Приготовленный съ такою подмесью глиняный кирпичъ-сы
рецъ, тщательно просушенный, можетъ очень долго противо
стоять осеннимъ и весеннимъ дождямъ средней и северной 
Россш, доказательствомъ чему можетъ служить овчарня въ с-це
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Рюмки, построенная тому назадъ 12-ть лйтъ и совершенно 
пригодная стоять еще втрое дольше, несмотря на то, что 
она покрыта соломенной крышей. Правда, этому помогаетъ то, 
что ст-Ьны поставлены на неболыпомъ каменномъ (изъ „ди
каря") доколе и сверху заложены тонкой каменной кладкой 
на извести, собственно противъ вредной течи соломенной крыши. 
Впрочемъ, каменные фундаментъ и цоколь могутъ быть весьма 
полезны вообще для жилыхъ саманныхъ избъ, какъ  съ точки 
зреш я большей прочности, такъ и противъ вторжешя крысъ 
и мышей, легче прокапывающихъ свои норы въ более мяг- 
комъ слое кирпича-сырца.

Самое удобное заготовлять саманный кирпичъ съ весны, 
чтобы, какъ онъ, такъ и построенныя изъ него избы могли 
совершенно просохнуть до наступлешя осени.

Для формовки саманнаго кирпича, вполне доступной каж 
дому крестьянину, требуются: 1) одинокая (рис. 2-й) или 
двойная (рис. 3-й) *) самодельная форма безъ дна и крышки, 
сколачиваемая изъ нетолстыхъ досокъ, 2) деревянный ножъ 
для сн я и я  съ формъ лишней глины, 3) ушатъ съ водой и 
4) песокъ. Все это располагается на более или* менее обшир
ной площади, очищенной отъ травы и выровненной, чтобы 
формовка кирпича могла производиться всюду, такъ какъ по
лучаемые кирпичи остаются на м есте формовки до ихъ про
сушки и постановки въ „клетки".

При выделке саманнаго кирпича формовщики, смочивъ 
двойную, более производительную форму и обсыпавъ ее кну-

Рис. 2. Рис. з.

*) „Хоз. Стр.“ 1879 г., стр. 348— 349.



три пескомъ, кладутъ на расчищенную и слегка посыпанную 
пескомъ землю, после чего вколачиваютъ и вминаютъ внутрь 
формъ подвозимую къ нимъ мятую глину; загЬмъ, наполнивъ 
форму и ср'Ьзавъ сверху излишекъ глины деревяннымъ но- 
жомъ, вроде линейки, берутъ форму за ручки а и в и  сни- 
маютъ съ кирпича, ч'Ьмъ и кончается его выделка. Кирпичи 
получаются въ указанной форме въ 9Vs вершка длины, 
4 1/ie ширины и 4 вершка, толщины, т. е. въ 5 разъ более 
обжигаемаго кирпича. При этихъ разм4рахъ на квадрат
ную сажень стеньг, напр, въ 1‘/j кирпича, потребуется 190 
кирпичей или изъ 1000 ихъ можно получить 5 ‘U квадр. са
жень ст^ны, толщиною въ 13 вершковъ, годной для жилого 
п о м ещ етя  въ средней Россш, где, для большей безопасности 
относительно сырости или промерзашя, можно делать стены 
и въ 2 кирпича, хотя это будетъ и напрасно, потому что са
манный кирпичъ дурной проводникъ тепла и холода. Что-же 
касается холодныхъ построекъ, то ихъ делаютъ въ одинъ 
кирпичъ.

При постановке стенъ изъ сырдоваго кирпича непосред
ственно на землю, низъ ихъ необходимо—для прочности— 
обделывать глиняными „завалинками", со скатомъ. Прежде 
смазки кирпичи укладываются на сухо, съ промежутками въ 
*/з дюйма, причемъ, где  нужно, стесываются топоромъ и 
вообще пригоняются; затемъ кирпичи снимаются и кладется 
слой глины не гуще каши-размазни и разравнивается лопа
точкой и руками. Въ некоторыхъ местахъ въ растворъ глины 
подбавляютъ свежаго коровьяго навозу. На слой глины кла
дутся и плотно вдавливаются кирпичи съ вышеуказанными 
между ними промежутками; наружные швы замазываются ра- 
створомъ глины, а внутренне заливаются тем ъ же раство- 
ромъ, но более жидкимъ и съ примесью песку, пока растворъ 
не заполнить ихъ совершенно и не станетъ разливаться по 
кирпичамъ. Такъ поступаютъ съ укладкой каждаго ряда кир
пичей, причемъ прямолинейность стенъ проверяется шнур- 
комъ съ отвесомъ, какъ и при кладке стенъ изъ жженаго 
кирпича.

_  ! 2 _ _
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Кирпичи двухъ смежныхъ рядовъ, т. е. положенныхъ одинъ 
на другой, должны быть расположены въ перевязку, причемъ 
швы каждаго верхняго ряда должны находиться надъ сре
диною кирпичей нижняго ряда. Такая кладка въ перевязку 
въ одинъ кирпичъ изображена на рис. 5-мъ, гд'Ь е' пред- 
ставляетъ нижнш, а е— верхшй рядъ. На рисунк^-же 4-мъ 
показана кладка въ полтора кирпича (д—нижнш, а д'— верх
шй рядъ).

Въ проемахъ дверей и воротъ устанавливаютъ деревян-

- /

Ряс. 5.

ныя рамы, которая углубляются въ кладку на I 1/2— 2 вершка, 
для чего въ кирпич^ делаются топоромъ необходимыя выемки. 
Перемычекъ надъ проемами можно и не делать, а взаменъ 
ихъ класть брусья или толстая доски (а, а), на которыхъ 
кирпичъ выкладывается горизонтально. Оконные проемы об
делываются такъ, какъ это показано на рис. 6-мъ (в, в1, г, г). 
Рама делается, напр., изъ 2 вершковыхъ брусковъ съ высту
пающими концами ггоперечинъ в, в', вделываемыми въ осо- 
быя выемки, прорубаемая въ кирпичной кладке. Таш я рамы 
вставляются съ наружной стороны вгладь со стенами. Ниж-
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ш я доски б, б, составляющая подъоконную обделку, необхо
димо сопрягать въ шпунтъ и олифить, если нельзя прокра
шивать, причемъ подоконники делать покатыми внутрь по- 
м ^ щ е т я , чтобы вода, образующаяся при таяш и обмерзающихъ 
оконъ, свободно стекала на полъ и отнюдь не проникала подъ 
досчатую подъоконную обделку. Ещ е-ж е лучше делать двой- 
ныя рамы съ промежутками въ 4 — 5 вершковъ и устраивать 
форточки. К ъ устроеннымъ такимъ образомъ рамамъ снаружи

набиваются досчечки, составляющая обделку окна и покры
вающая брусья рамы и сопряж ете ихъ со стенами. К ъ та
кой наружной обдЬлкЬ прибиваются петли окониыхъ ставень. 
Что касается стропилъ, то ихъ, для большей прочности, не 
сл4дуетъ ставить непосредственно на кирпичную кладку, а 
подкладывать подъ тЬ брусья или мауерлаты, которые-бы 
распределяли давлеше крыши, сн4га и вЬтровь по всей длинЪ 
ст'Ьнъ *). To-же необходимо сказать и о заделке въ ст'Ънахъ 
балокъ. Подъ концы посл'Ьднихъ необходимо закладывать 
мауерлаты, которые, кром'Ь предупреждена расшатыванья

I

Рис. 6.

*) „Хоз. Стр.“ 1879 г., стр. 350—352.
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кладки, будутъ служить хорошей связью сгЬнъ и заменять 
прокладныя доски.

Когда данная постройка изъ саманнаго кирпича будетъ 
закончена, сложенныя стены внутри и снаружи сравниваются 
тупицей и затЪмъ смазываются жидкимъ растворомъ хорошей 
печной глины съ пескомъ (4 части песку на 1 часть глины), 
который долженъ быть крупенъ, хрящеватъ и нисколько не 
илистъ. По совершенной просушке этой обмазки, она белится 
за два раза негашенной известью, которая всасывается и хо
рошо держится песчано-глинистой обмазкой. Такая обмазка 
наружныхъ стйнокъ, по удостоверение саратовскаго архитек
тора М. Грудистова*), на долго предохраняетъ сырцовый кир
пичъ отъ вывЪтриванья и сама по себЬ очень прочна, всл^д- 
CTBie чего не требуетъ частаго возобновления. Въ Саратов']} 
известны сырцовыя постройки, на которыхъ песчано-глинисто
известковая обмазка держится безъ ремонта более десяти л'Ьтъ.

Заканчивая этимъ наше краткое описаше общедоступной 
выделки саманнаго кирпича и постройки изъ него огнестой
кихъ жилыхъ и холодныхъ сельскихъ построекъ, мы перей- 
демъ теперь къ самому главному средству борьбы съ пож а
рами— къ толевымъ кровлямъ, которыя пригодны въ этомъ ка
честв^, какъ при каменныхъ и саманныхъ постройкахъ, такъ 
и при деревянныхъ, загорающихся преимущественно съ крышъ.

Выше мы уже говорили о томъ, что въ окрестностяхъ 
С.-Петербурга квадратная сажень толевой кровли, съ досками, 
гвоздями, окраской и работой, обходится въ 3 р. 20 к., т. е. 
значительно дороже соломенной. При предлагаемой же нами 
системе распространешя толя посредствомъ земскихъ складовъ 
и при сравнительной дешевизне рабочихъ рукъ, цен а квадрат
ной сажени должна быть ниже, въ особенности же, если кре
стьяне будутъ покрывать избы сами. Кроме того, при сравне- 
ши стоимости толевыхъ кровель съ соломенными, необходимо 
принять въ соображеше еще и разницу въ стоимости стро
пи лъ, которыя для толя могутъ быть значительно легче и ко

*) М. Грудистовъ. „Дешев, несгор. постройки". Саратовъ, 1890 г.
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роче, нежели для соломы, для которой требуются почти та- 
ы я  же стропильныя ноги, какъ и подъ черепицу.

Разница въ разм'Ьрахъ стропильныхъ ногъ можетъ быть 
понятна изъ рис. 7-го, гд4 показаны размеры ихъ: I — для 
толя, I I — для жел'Ьза, I I I — для аспида или теса и IV — для че
репицы и соломы. Изъ всЬхъ этихъ скатовъ наименьшимъ пред
ставляется скатъ для толевой крыши, какъ самой легкой. Для 
нея необходимъ лишь такой скдонъ, при которомъ вода могла 
бы легко сбЪгать. Но при этомъ условш нельзя бы было им&ть 
необходимый въ хозяйств! чердакъ, для получешя котораго 

приходится нисколько надстраивать ст'Ьны избы надъ потол-

комъ и загЬмъ уже д’Ьлать низкоскатную толевую кровлю, 
какъ это показано на рис. 8-мъ, на которомъ предположена 
легкая деревянная надстройка, требующая данныхъ на ри
сунка скр’Ьпденш.

Такое сбереж ете въ сравнительной стоимости стропилъ, 
необходимыхъ подъ соломенную и подъ толевую кровлю, по- 
нижаетъ стоимость последней на столько, на сколько болЪе 
толстыя и длинныя стропила представляются дороже относи
тельно короткихъ и тонкихъ. Такая разница будетъ во мно- 
гихъ м^стахь на столько велика, что покроетъ съ избыткомъ 
расходъ на требующуюся для покрытая толемъ сплошную и
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плотную досчатую палубу. Такую палубу, однако, можно д е 
лать изъ различныхъ кусковъ доеокъ и изъ горбылей, которые 
необходимо укладывать неровной стороной къ стропиламъ, 
такъ какъ для прочности толя необходима возможно болЬе 
гладкая поверхность безъ значительныхъ углубленш и щелей. 
Палубу можно настилать досками вдоль и поперекъ (рис. 9-й), 
смотря по тому, какой длины доски имеются подъ руками.

Толевыя кровли делаются иадкгя  и  съ брусками, изъ ко- 
ихъ послЬдшя прочнее, но дороже первыхъ. Когда палуба 
изготовлена, приступаюсь къ набивке такъ называемаго безко-

нечнаго толя, продаваемаго свертками (руло), вроде бумаж- 
ныхъ обоевъ. Покрьше начинаютъ снизу, параллельно длине 
крыши, причемъ полосу вынускаютъ настолько, чтобы она 
выступала на ih" за нижшй край крыши, где  ее приколачи
ваюсь гвоздями къ нижней ея грани (рис. 10-й). Следую
щую полосу раскатываютъ параллельно первой и уклады- 
ваютъ такъ, чтобы она прикрыла первую на 21h tl и высту
пила за край крыши, после чего ее приколачиваютъ; затемъ 
кладутъ въ томъ же порядке третью полосу и т. д., пока не
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будетъ покрыта вся крыша. При этомъ гвозди слгЬдуетъ вби
вать на разстоянш 2" одинъ отъ другого и не ближе l h "  отъ

края толевой полосы, такъ какъ кромки ея могутъ пересох
нуть, потрескаться и выпустить гвозди, посл4 чего будетъ 
возможно срываше полосы вЪтромъ. Н а конькЪ, если бы съ

2
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обоихъ скатовъ полосы пришлись точно подъ угломъ, нужно 
наложить колпакъ изъ цельной полосы, сложенной вдвое, 
подъ угломъ; желательнее, для большей прочности, пригонять 
съ обоихъ сторонъ крыши полосы такимъ образомъ, чтобы 
он'Ь на половину своей ширины, или около тЬго, могли быть 
перегнуты черезъ конекъ, который такимъ образомъ получалъ 
бы двойное п о к р ьте . Такая гладкая покрышка безъ брусковъ 
дешевле, проще и скорее производится, ч4мъ крыша съ брус
ками, почему и пригоднее при сельскихъ постройкахъ, где сред
ства ограничены. Но при этомъ способе покрышки весьма важно 
обстоятельство, не имеющее значеш янри покрытш съ брусками:

Рис. 10.

чтобы палуба была сделана изъ старыхъ, сухихъ досокъ, такъ 
какъ толь наколачивается прямо на доски и следовательно 
желательно, чтобы последшя по возможности меньше короби
лись, ибо иначе возможно разрыванье толевыхъ полосъ, по
чинка которыхъ обойдется дороже пршбретешя сухого ста- 
раго леса.

Для приколачивашя толевыхъ полосъ лучше всего упо
треблять дюймовые проволочные гвозди, съ возможно более 
широкими, тупыми шляпками, которыя не должны быть слиш- 
комъ расплющенными, а проволока должна быть хороша и 
мягка, иначе при приколачиванш шляпки могутъ отламы
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ваться. Обыкновенныхъ жел'Ьзныхъ гвоздей сл4дуетъ избе
гать, такъ какъ они тяж елее, дороже и, кроме того, опаснее, 
всл,Ьдств1е остраго края, находящагося въ нихъ подъ самой 
шляпкой.

На покрытае избъ вокругъ трубъ сл4дуетъ обращать особен
ное внимаше, такъ какъ вокругъ нихъ крыша садится очень 
часто на 4"— 5". Поэтому желательно, чтобы до покрытая крыши 
толемъ всЬ плотничныя и каменныя работы были окончены 
и чтобы другимъ мастерамъ не было никакой надобности на
ходиться на свгьжей толевой кровле, ибо иначе ее легко по
вредить, ходя по ней безъ должной осторожности и бросая 
к а т я  либо тяжести, способныя пробить толевую массу. Неза
висимо отъ этого, наружные бока стЬнокъ дымовыхъ трубъ 
внизу нужно Д’Ьлать съ небольшимъ наклоннымъ выступомъ 
въ несколько дюймовъ, чтобы вода, стекающая по труб!, па
дала на толь и не могла затечь на палубу. Подъ т а и е  вы
ступы подводится толевая кровля, где плотно укрепляется и 
даже замазывается цементомъ.

Покрывъ толемъ данную крышу вышеуказаннымъ спосо- 
бомъ, приступаютъ къ окраске, тщательность которой играетъ 
большую роль въ прочности крыши. Прежде всего для удач
ной окраски нужно, чтобы толевая крыша была совершенно 
суха и потому ее отнюдь не сл4дуетъ красить въ сырую по
году. Главное услоте прочной окраски состоитъ въ полномъ 
соединенш смазочной массы съ толемъ, для чего и требуется 
наибольшая сухость крыши. Если первая окраска не войдетъ 
въ полное соединеше съ толемъ, то и все последующая не 
образуютъ однороднаго слоя, вследстаме чего уменьшается 
прочность толевой кровли.

Для окраски употребляютъ преимущественно особый асфаль
товый лакъ, отличающшся, какъ показалъ многолетнш опытъ, 
наибольшей прочностью. Где нельзя пршбресть этотъ лакъ, 
тамъ следуетъ употреблять газовую (каменноугольную) смолу, 
прибавляя къ ней значительное количество негашенной, на 
воздухе распавшейся извести, которой нужно брать отъ 3 до 
4  нудовъ на бочку смолы въ 12 пудовъ. Газовая смола очень

2*
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богата водой, которую нужно выпаривать продолжительнымъ 
кинячешемъ; принимая въ соображен1е потерю въ весе, вре
мени и всевозможныя друия хлопоты, оказывается выгоднымъ, 
если нровозъ неслишкомъ дорогъ, употреблять уже готовый 
асфальтовый лакъ. Ч'Ьмъ въ болЬе горячемъ виде наносится 
смола на крышу, тЬмъ лучше первая соединяется съ толемъ, 
всл4дств1е чего лакъ следуетъ кипятить вблизи покрываемой 
имъ крыши и наносить его на крышу прямо изъ котла. Часто 
случается, что лакъ или смола стекаютъ съ свежеокрашен
ны хъ крышъ; причиной этого бываетъ то, что смазку нано- 
сятъ не въ достаточно горячемъ виде, отчего она не можетъ 
впитаться въ толь и стекаетъ вдоль крыши.— Окрасивъ около 
квадратной сажени поверхности, следуетъ сейчасъ посыпать 
ее крупнозернистымъ пескомъ, пока смазка не застыла. Коли
чество песку для квадратной сажени весьма трудно опреде
лить, такъ какъ оно зависитъ отъ качествъ песку, находя
щегося въ распоряженш. Не следуетъ опасаться брать большее 
количество песку, такъ какъ онъ предохраняетъ крышу отъ 
действ1я солнечныхъ лучей, а первый дождь смоетъ излишекъ 
его. Ч емъ менее глинистыхъ и землянистыхъ частей въ песке, 
тЬмъ лучше онъ соединяется со смолой.

Такъ какъ мпогимъ не нравится черный цветъ толевыхъ 
крышъ, который летомъ обусловливаетъ бэлышй жаръ въ жи- 
лыхъ помещ ешяхъ, то для окраски можно употреблять и при
нимающую всяыя цвета смесь изъ воднаго раствора лучшаго 
столярнаго клея и негашеной извести. Такая окраска также 
весьма прочна.

Описанная въ прошломъ номере гладкая толевая крыша 
наиболее дешева и подходяща къ услов1ямъ крестьянскихъ 
построекъ, для которыхъ наименьшая стоимость играетъ боль
шую роль. Но такъ какъ толевыя крыши могутъ пригодиться 
во многихъ случаяхъ и землевладельцам^ и сельскому духо
венству, имеющему, въ большинстве, постройки значительно 
большей ценности, нежели крестьяне, то мы считаемъ необ- 
ходимымъ познакомить нашихъ читателей и съ брусковыми 
толевыми крышами.
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Главное преимущество покрышки съ треугольными бру
сками состоитъ въ томъ, что толь не набивается непосред
ственно на палубу, ч'Ьмъ и дается возможность, какъ толю, 
такъ и доскамъ совершенно независимо другъ отъ друга рас-

ширяться и сжиматься. При непосредственномъ-же набиваши 
толя на палубу, въ особенности если последняя сделана изъ 
сырыхъ досокъ, толь, съ H3MiHenieMb поверхности крыши отъ 
сильныхъ перем'Ьнъ температуры, разрывается, какъ бол^е сла-

П К

щ
Рис. 12.

бое вещество, и образуетъ течь. Треугольные бруски лучше 
всего приготовлять изъ двухъ-дюймовыхъ досокъ, отпиливая 
отъ нихъ квадратные бруски по 2" въ сторон£ и распиливая 
эти посл4дше дхагонально (рис. 11-й). Эти треугольные бруски 
наколачиваются на палубу на разстоянш другъ отъ друга не
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много меньше, ч4мъ ширина полосы толя (рис. 12-й), пово
рачивая ребромъ кверху. Для приколачивашя брусковъ упо
требляются гвозди длиной отъ 3" до B 'h", которые вбиваются 
на разстоянш 2" до 3" другъ отъ друга. Верное разстояше 
одного бруска отъ другого играетъ весьма важную роль; до
стичь же этого можно лучше всего сл'Ьдующимъ образомъ: 
раекатываютъ у края крыши, которую нужно крыть, первую 
полосу толя отъ конька къ водосточной трубЪ, такимъ обра
зомъ, чтобы толь выступалъ на 1h "  за край крыши (рис. 12-й) 
и приколачиваютъ его въ такомъ положеши маленькими дюй

мовыми гвоздиками съ широкими шляпками, вбивая ихъ у 
самаго края, на разстоянш 2" и оставляя часть развернутаго 
толя не прикрЬпленнымъ. Подъ другой свободно лежашдй 
край его подсовываютъ брусокъ (прямымъ угломъ кверху), 
пока его верхнее ребро не сойдется съ краемъ толя. Передъ 
приколачивашемъ бруска обязательно провести молотовищемъ, 
нажимая его крепко, вдоль толя у самаго бруска, чтобы толь 
легъ вплоть съ его гранью; этимъ онъ, загибаясь плотно, 
улегается въ угл4, образуемомъ палубой и гранью бруска, 
чЗ>мъ дается толю возможность свободно стягиваться. Если же 
упустить это обстоятельство изъ виду, толь стягивается и об-
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разуетъ складки. Убедившись, что брусокъ везд'Ъ равномерно 
и правильно покрыть толемъ, приколачиваютъ первый и 
всд-Ьдъ за симъ развертываютъ следующую полосу толя по дру

гую сторону бруска, опять же считая отъ верхняго ребра по
с л е д н я я , такъ чтобы края об4ихъ полосъ прикасались другъ 
къ другу (рис. 14-й). Прижавъ молотовищемъ и эту полосу,
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ириколачиваютъ гвоздями края обеихъ полосъ къ между 
ними лежащему бруску, но только на столько, чтобы в4- 
теръ не могъ сорвать толь съ крыши. Подъ свободный 
край толя подкладываютъ следуюшдй брусокъ и поступаютъ та
кимъ образомъ далее, пока не покроется уже значительное про
странство. У неопытныхъ мастеровъ вйтеръ часто срываетъ толь, 
всл^дсттае чего не следуетъ прикреплять за разъ более двухъ 
или трехъ полосъ толя до набиваш я колпаковъ, которые со-

Рис. 15.

стоятъ изъ полосъ толя шириной въ 4", произвольной длины. 
Ихъ обыкновенно доставляютъ готовыми съ фабрики, но въ 
случай надобности, самъ мастеръ можетъ ихъ нарезать (за
гибая) во время работы. Эти колпаки накладываются на верх
нее ребро брусковъ, где  стыкаются смежныя полосы толя, та
кимъ образомъ, что колпакъ равномерно покрываетъ толь по обе 
стороны бруска. Следуетъ стараться, чтобы ширина колпака 
была равна А1' , а  грани бруска 2 '',  тогда края колпаковъ мо-
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гутъ доставать до вогнутаго края толя и этимъ способство
вать бол'Ье плотному прилегашю посл'Ьдпяго къ палубе. Для 
нриколачивашя колиаковъ лучше всего употреблять дюймовые 
проволочные гвозди, съ возможно широкими тупыми шляпками, 
но носл£дшя не должны быть слишкомъ расплющенными и 
сама проволока должна быть хороша и мягка, иначе при при- 
кодачивавш шляпки могутъ отламываться. Гвозди необходимо 
вбивать на разстоянш 2" и  какъ разъ по серединЬ грани бруска, 
покрытой толемъ и колпакомъ (рис. 15-й), т. е. по обе стороны 
бруска, въ равноыъ разстоянш отъ верхняго ребра последняго

Рис. 16.

и края загиба толя, произведеннаго нажимашемъ молотовища. 
Вообще вколачиваше гвоздей должно производиться очень 
аккуратно. Если вбить гвоздь слишкомъ низко (рис. 16-й), т. е. 
въ загибе толя, то образуется течь, если же слишкомъ высоко, 
то можетъ случиться, что гвоздь не захватить самаго толя и 
ветеръ можетъ сорвать последыш съ крыши.

И такъ все нами изложенное и поясненное рисунками 
относительно покрытая крышъ толемъ не можетъ не убеждать 
въ томъ, что эта работа, въ сущ ест т , проще и успеш нее, 
напр., сооружешя соломенной снопиковой кровли („старно- 
ванной“ соломой, „околотомъ"), которую крестьяне могутъ
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строить далеко не везде. Нередко спещалистовъ старнован- 
ныхъ крышъ нужно выписывать, какъ, напр., и спещалистовъ 
колодезниковъ, изъ далека, верстъ за 40 —  60. Даже про
стая соломенная крыша, „въ начесъ“, и та, если ее сделать 
прочно и безъ течи, требуетъ знаш я, отличается значительною 
кропотливостью и не обходится безъ разрушительной для избъ 
течи въ болыше дожди.

Въ сооруженш толевой крыши, когда палуба готова, все 
такъ правильно и просто, что изучить ее можетъ весьма легко 
всякш толковый работникъ, за которымъ нужно будетъ при
сматривать некоторое время лишь въ начале и то не вслед- 
CTBie его неумЬлости, а въ силу присущей нашему рабочему 
склонности делать все поскорее, по своему и какъ попало. Вы- 
учивались-же наши крестьяне крыть крыши лучиной (щепой), 
несмотря на то, что эта последняя работа несомненно 
сложнее покрытая толемъ безъ брусковъ.

Если толевыя кровли дороже соломенныхъ при сооруженш, 
.зато оне несравненно дешевле соломенныхъ въ ремонтномъ 
отношенш, потому что дешевыя соломенныя кровли (въ на
чесъ), постоянно текулця и часто раскрываемыя ветрами, 
являю тся въ хозяйстве своего рода фонтанелью, поглощаю
щею много напраснаго труда и не менее денежныхъ средствъ.

Но многимъ, при сознанш всей выгодности толевой крыши, 
будетъ затруднительно и часто даже невозможно сразу затра
тить относительно большую сумму денегъ— на лучшую кровлю. 
Для такихъ случаевъ желательно образовавie льготнаго, де- 
шеваго и долгосрочнаго кредита изъ страхового капитала.

Н аш а сельская Р о ш я  сожгла и сожигаетъ ежегодно на 
таш я громадныя суммы народнаго добра, что уже давно можно 
было бы покрыть на погибппя средства все избы даже крас
ной медью! Поэтому, на нашъ взглядъ, въ д ел е  радикальной 
и успешной борьбы съ нашими опустошительными пожарами 
неращонально обращать внимаше на сравнительно большую 
стоимость предлагаемыхъ нами огнеупорныхъ кровель сравни
тельно съ соломенными. Этотъ расходъ окупится вскоре подня- 
таемъ благосостояшя большинства наш ихъ селъ и деревень,
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раззоряемыхъ пожарами такъ же на долго, какъ и недородами 
и падежами скота и лошадей.

Для скоргЬйшаго распространешя предлагаемыхъ нами са- 
манныхъ построекъ и толевыхъ кровель, прежде всего необ
ходимо было бы обязательно покрыть толемъ вс4 волостныя 
правленш и сельсйе хлебные запасные магазины, которые 
предполагается им^ть на будущее время всюду. ВмйстгЬ съ 
этимъ пригласить г.г. сельскихъ священниковъ, съ оказашемъ 
имъ денежныхъ пособш или ссудъ, къ покрьтю  тгЪмъ же то
лемъ и ихъ домовъ. Зат'Ьмъ завести въ уЬздахъ и большихъ 
селахъ земсше склады всЬхъ матер1аловъ, необходимыхъ для 
сооружешя толевыхъ кровель, которые сделать обязательными 
въ селешяхъ, пострадавшихъ отъ пожара. При этомъ, само 
собою разумеется, необходимо имйть кровелыциковъ-масте- 
ровъ для обучешя покрытаю крестьянъ, пожелающихъ крыть 
свои избы собственными средствами. По началу же, для обез- 
печешя ycn ixa , кровли сооружать не иначе какъ при содМ - 
ствш земскихъ мастеровъ.

При складахъ толя полезно им'Ьть для дешевой продажи 
и образцы кирпичныхъ формъ для выделки саманнаго кирпича, 
изъ котораго желательно строить избы въ мйстностяхъ, б'Ьд- 
ныхъ лгЬсными строительными матер1алами.

Чтобы заинтересовать сельское населеше въ постройкЬ 
саманныхъ избъ и холодныхъ зданш съ толевыми кровлями, 
нужно последовать примеру новгородскаго земства и выда
вать денежный и почетныя награды сельскимъ старостамъ и 
волостнымъ старшинамъ и денежныя noco6ia и ссуды какъ 
т'Ьмъ крестьянамъ, которые, не выжидая пожара, перекроютъ 
свои избы толемъ, такъ и т4мъ, которые будутъ строить за
ново камя-бы  то ни было хозяйственный постройки изъ сыр
цоваго кирпича и покрывать предлагаемыми нами огнеупор
ными кровлями.

Н а предлагаемую борьбу съ огнемъ не сл^дуетъ жал'Ьть 
никакихъ расходовъ, лишь бы они пошли въ прокъ и действи
тельно обезпечивали-бы крестьянину на долго целость его
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имущества и инвентаря, заводимыхъ съ болыпимъ трудомъ и 
многими лишешями.

Въ этомъ отношенш было-бы желательно, для общаго 
блага, даже законодательное постановлеше, которое, при на- 
стоящемъ положенш земскихъ учреждены, давало бы посл'Ьд- 
нимъ больше простора въ д 'М е т я х ъ  по охранение народнаго 
добра отъ истреблетя его огнемъ. Безъ законодательна™ на 
этотъ счетъ постановлешя во многихъ случаяхъ могутъ возни
кать нежелательныя для успеха д'Ьла педоразум'Ьшя въ разли
чии воззр^ши земскихъ собрашй и контролирующихъ ихъ д М - 
ств1я мЬстныхъ административныхъ властей.
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0 предсказаняхъ погоды, М. Помор дева, 1 р. 70 к.—Удобреше почвъ, 
Колесова, 1 руб.—Практич. советы по разведенш кориовыхъ травъ, 
свеклы, картофеля и кукурузы , И. Кабештова, 1 р. 50 к .— Силосо- 

в а т е  кормовъ, II. Мещерскаго, 1 р. 25 к .—Правильное сельскохозяй
ственное счетоводство, Кузьмина, 75 к .—Табаководство, Щербачева,
2 р .25к ,—Общедоступный лечебникъ домашнихъ животных®, Я. Шму- 
левича, 3 р .—Практическое 8емлед,Ьл1е, А. Розенберга-Лининскаго, 4-е 
изд., 3 р.—Сельскохозяйственная архитектура, Ф. Федоровича, съ атла- 
сонъ, 6 р.—Льноводство, Ф. Н. Королева, 1 р .—Общедоступное эемле- 
Mipie, А. Д. Колтановскаго, 75 коп.—Сборникъ рисунковъ плотнич- 
ныхъ и столярныхъ работъ, 4 р. 50 к.—Еультура ананасовъ, В. В. 
Пашкевича, 75 к .—Овцеводство, П. Кулешова, 95 к .—Еалендарь рус- 
скаго сельскаго хозяина на 1892 г., 1 р.—Хх-Ьль, Р. И. Шредера,
1 р. 50 к.—Практическое руководство виноградарства и винодйлгя, 
В. Винберга, 2 р. 50 к. — Гипена сельскохозяйственн. нлекопитаю- 
щихъ животных®, К. Даммана, 8 р. — Содержаше и воспитате 
растешй въ коинатахъ, д-ра Регеля, 3 р.—Кукуруза. Е я разведе
т е  на зерно и зеленый кормъ и вначете въ технич. производствах®, 
В. 0. Засядко и В. В. Черняева, 1 р. 25 к .—Крупный рогатый скотъ, 
О. Роде и К. Эйсбейна, 4 р.—Мукомольное д*ло, К. Вебера, 10 р.—Рун
ная овца, Н. Чирввнскаго, 3 р .—Руссюй огородъ, питомникъ и плодо
вый садъ, Р. И. Шредера, 2 р. 50 к .—Организащя полевого хозяйства. 
А. С. Ермолова, 3 р. 75 к .—Руководство къ орошенш разныхъ земель
ны хъ угодШ, съ атласомъ, И. Н. Чернопятова, 5 р.—Руководство къ 
плодоводству, Н. Гоше, 12 р.—Практическое птицеводство, П. Н. Ела
гина, 2 р.—Резиновые буфера, Азанчеева, 25 к. — Руководитель ан- 
глгйск. пчеловода, Кована, 60 к.—Дешевыя несгораемыя постройки, 
М. Грудистова, 50 к .—Пчела и улей, Лапгстрога, 2 р. 50 к.—„Хозяйствен
ный Строитель* (по 24 крашен, проекта) за 1878—1886 гг. по 11 руб. 
за каждый годъ съ пересылкой.— Строительные катер1алы, В. В. 
Эвальда, 1 р. 2э к,—Ответы на вопросы — какъ и изъ чего „это“ 
Д’Ьлцется? Е. Ф. Рейнбота, 2 р. 50 к.— Ива, ея значеше, разведев1е и 
упетреблеше, Э. Э. Керна, 75 к,—Овраги, ихъ закраплете, обл-бсе- 
Hie и запруж ивате, Э. Э. Керна, 75 к.—Библ1ографичесшй указатель 
книгъ, брошюръ и журнальныхъ статей по виноградарству и вино- 
д±Л1ю, В. Таирова,1 р. 50 к,—Болезни и повреждешя сельскохоз. ра- 
стенШ, О. Кирхнера, 3 р. 50 к.—Прост&йпйе способы изсл^доваыя и 
оценки доброкачественности съ4стныхъ припасовъ,напитковъ и т. п., 
Д-ра П. О. Смоленска™, 1 р. 50 к. НА УПАКОВКУ И ПЕРЕСЫЛКУ 
КНИГЪ ПРИЛАГАЕТСЯ 10°/о, А ЕСЛИ ЗАКАЗЪ НЕ БОЛЬЕ 1 руб. 
ИЛИ МЕНВЕ, ТО 15 к.

КОНСТРУКТОРСКИ ЧЕРТЕЖИ:
1) Ручной льномялки Кутэ (Псковской), в 5  к . ,  2) Голландской ветря

ной мельницы, 1 p .  1 5  i t . ,  3) Одноконной молотилки Гента и Тауэля, 
'Т’Т» к . ,  4) Гогенгеймскаго плуга и бороны Валькура, 3 5  5) Окуч
ника для картофеля, 35 к., 6) улья-двояка англо-американской системы, 
55 к. и 7) улья англо-американской системы, одобреннаго Русск. Обще- 
ствомъ Пчеловодства, 55 к. Цъъны п о к а за н ы  съ за к а зн о й  пе~ 
р есы лк о й .



БРОШЮРЫ

Q j  1) Дешевое деревенское и дачное водоснабжеше посред- 
S nJ с т в о м ъ  гндравлнческато тарана („самокачки"). Съ 9-ю черте- щ »  

жами. Ц. 35 к. ИЗДАН1Е 3-е, дополненное. 2) Барйметръ и спо- fc jJ  
мдг собы рацмиальнаго подьзоватя имъ вообще ж въ сельскомъ м  

хозяйств^. Съ политипажами. Д. 40 к. ИЗДАН1Е П-е, до- 0 2  
шдг полненное 5-го чертежами. 3) Элеваторы, ихъ конструкщ я т 
Щф и значеше для Росыи. Съ 12-ю рисунками. Ц. съ перес. 40 к. ^  ф 
‘*1* 4) Общедоступный громоотводъ. Съ 20-ю рисунками. Ц. съ ^  Д
щ ф  нерес. 30 к. 5) Главнёйппя причины сельскохозяйственнаго

Ш кризиса и мЬры къ его прекращешю. Съ пересылк. 15 коп. *1* 
6) Простые корчевальные снаряды. Съ 28-ю рис. Ц’Ьна 45 коп. v Ф
7) 0 землян. бураве, какъ средств^ отыскашя мйстъ для ко- Т' \  
лодцевъ. П-е издаше. Съ 8-ю рис. Ц. 80 к. 8) Елецюй земсый jk 0  
хлебный складъ-элеваторъ. Съ 5-ю рис. Д. 30 к. Г  2

«{5  Арденская лошадь и услсдая скрещ иватя ея съ русскими ®
кХа лошадьми. Я. Арондара и П. Бильдерлинга. Съ 3-мя рис. Д. 45 к.

Культура раковъ. М. Павлова. Съ 3-мя рис. Д. 20 к. Ветери- 
нарная медицина въ сельскоиъ хозяйств^. И. Попова. Съ 14-ю о З  

д  рис. Д. 35 к. Элементарныя обпця основашя для плавашя 
4  подъ парусами. Э. Д. Кавосъ. Д. 50 к. Саранча и способы ея (Ж) 

истреблешя. К. Э. Линдемана. Съ 3-мя политипажами и 3-мя кар- 
тами. Д. 1 руб. Мериносы „Рамбулье* и значеше ихъ въ Рос- 
йи . А. Бонаръ. Съ 5-ю рис. Д. 40 к. Болезни растетй . М. Уарда,

V ф  проф. ботаники, перев. съ англ1Йскаго П. Е. Волкенштейиа съ 
63-мя рис. Д. 60 к. Нивелироваше съ помощш простыхъ сна- 

VI» рядовъ, П. Степанова, съ 19-ю рисунками, ц. 30 к. Деревенскш « I»  
N 2  домъ-дача и главнейпия услов1я постройки домовъ, П. Сте- 2  

панова, съ 10-ю рисунк., ц. 20 коп.—Выписывать изъ Ред. „Сельск. Щ 0 
кМ2 Хозяина". ^  ^

«1»ф  Изъ ведакщи „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА11 можно выписывать
Щ тг  31 лнстъ
Q 3  слЪдующихъ нонструкторскихъ чертежей: ^

1) Саксонск. телЬги, 2) англшск. телЬгн и тачки для дровъ,
V uj 3) 3-хъ конн. привода, 4) десяти приборовъ молочн. хозяйства,
О л  5) разбросн. ебялки Греневидкаго, сЬялки для клевера и сажалки,

6) 2-хъ в£ялокъ Вильсона и Гранта, 7) 2-хъконн. молотилки,
8) 2-хъконн. привода, 9) и 10) сложн. молотилки, 11) америк. 2-хъ Г  2  
конн. топчака, 12) пресса для сйна, 13) конн. грабель и катка В  % 
для масла, 14) саксонск. запашн. и сортировки, 15) корнерезки L. л  
и соломорезки, 16) бороны Говарда и шведскаго запашн., 17) плу- *  *  
га Рансома и тачки для плуговъ, 18) самозатвор. воротъ и подъем- ^  ф 

su p  ныхъ, 19) сортировки Вараксина и тачки для М'Ьшковъ, 20) го- д- 
^  ф  генгейм. почвоуглубит. и экстирпатора Тенанта, 21) универсаль- ф 
*  #  ныхъ сЬялокъ Эккерта 1 и 12 фут., 22) двухъ ручныхъ с-Ьялокъ *, я  
w ф для травъ, 23) двухъ клеверныхъ молотилокъ Шенеля и Алле, Ь  ф

2  24) колонистск. в-Ьялки и амбарной, 25) 4-хъ лемешн. запашн. *, Я  
% Ф Эккерта и клеверн. сеялки Томсона, 26) Америк, сушилки для fe ф 
?  2  фруктовъ и овощей Ридера, 27) шести приборовъ для сушки 2  
« ~ фруктовъ, 28) прибора для обработки масла, 29) маслобоекъ: © Ф 

голштинской и Лефельда, 30) корчевальной машины Дэвиса- £  2  
S nJ Бенета, 31) сортировки ылинокъ и сортировки трещотки. V 0

За каждый листъ по 35 коя., съ заказной пересылкой. Ъ,ф



Изъ главной конторы редакцш „СЕЛЬСКАГО Х0- 
ЗЯИНА“  въ Спб., Надеждинская, № 43,

МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ:

Хроиолитографированные проекты и и р е ш - щ ш :
1) Проектъ молотильнаго сарая для составной сложной моло

тилки, съ описашемъ. Д. 50 к. съ перес.
2) Картонная модель печи-калорифера Соболыцикова. Д. 50 в. 

съ перес.
3) Проектъ мукомольной мельницы о двухъ поставахъ и 

сукновалки съ деревянною турбиною въ 18 силъ. 2 р. съ перес.
4) Проектъ духовой зерносушилки (2 листа), инженера Хлу- 

денева, 60 коп. съ перес.
5) Проектъ сушилки для листоваго табаку, 50 к. съ пер.
6) Проектъ в'Ьтрянаго двигателя, съ зубчатой передачей, 

60 коп. съ пересылкой.
7) Большой проектъ-модель голландской печи (13 X  28 

дюйм.), инженера Степанова. 1 р. 15 к. съ пер.
8) Проектъ русской печи съ вентилящей. Д. 1 р. съ перес.
9) Проектъ загороднаго дома-дачи. Д. 1 р. съ пер.
10) Сельскохозяйственный винокуренный заводъ (проектъ) 

и услов1я винокурешя. Д. 2 р. съ перес.
11) Проектъ кольцеобразной кирпичеобжигательной печи си

стемы Гофмана. Д. 1 р. съ пер.
12) Проектъ двухъ дачъ. Д. 1 р. съ пер.
13) Проектъ птичника, съ конструкторскими чертежами ин

кубатора и грелки, а также съ чертежами гн1>здъ, кормушекъ и 
водопоекъ. Д. 1 р. 50 к. съ перес.

14) Проектъ постоянной зерносушилки по Сиверсу. Д. 60 к. 
съ перес.

15) Проектъ дешевой печи для воздушнаго отоплешя, 
Д. Степанова. Д. 1 р. 50 к. съ перес.

16) Проектъ постоянной зерносушилки съ вентиляторомъ. 
60 к. съ перес.

17) Проектъ деревянной двусрубной церкви. 60 к. съ перес.
18) Проектъ-модель угловой изразцовой печи, Д. Степанова. 

60 к. съ перес.
19) Типы ледниковъ (проекты). 60 к. съ перес.
20) Раскраш. изобр. типовъ шпунтовой черепицы, гончар- 

ныхъ карнизовъ, балокъ и т. п. 40 к. съ перес.

6 9 "  Bet проекты съ подробными описашями, изъ коихъ не
которые съ иллюстрашями.

Кром'Ь того: Большая хромолитография многими красками: 
ГлавнЪйппя породы куръ и гусей. Съ иерее, на скала* 75 коп., 
а на Кавказъ и въ Аглатсйя влад4мя—1 р.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ „Сельскаго Хозяина" считается съ 1-го ноября 
по 1-е ноября,

„С ельскш  Х о зяи н ъ “ и зд ае т ся  безъ  предварительн ой  ц ензуры , подъ 
редакщ ей I I .  I I .  М а с л я н н и к о в а  (землевладельца Рязанск. губ.,

с—ца Рюмки),

по следующей программе: П равптельственныя распоряж еш я. Сель
скохозяйственная эконозпя. Полеводство и луговодство. Садовод
ство, табаководство, виноградарство и огородничество. ЛЬсовод- 
ство. Сяортъ, охота. Сельско-хозяйственная технолопя, архитек
тура н механика. Корреспонденц1я . Внутренняя и иностранная 
хроника. Вопросы п огв-Ьты. Виблшграф^я. Торговля. Домовод

ство. Спросъ, предложеш я и полезные адресы. Объявлен!я.

Г одовы е подписчики  получаютъ, еж егодно  и немедленно по в ы 
с ы л к а  подписной сумм ы , безплатное приложенге:

„А Л ЬБО П ) ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, С О Ш  И КУРЪ“ ,
9ЩГ КромЪ того, втечеже кашдаго года, прилагаются при 
журнал% архитектурные проекты разныхъ сельско-хозяйствен- 

ныхъ построекъ и различныя noctBHbia ctnieHa.
В ъ  о б ъ явлеш яхъ  Ж урнала п ечатаю тся  таб л и ц ы  ти р аж ей  

внутрен нихъ  съ  вы и гр ы ш ам и  зай м овъ .

И№на: на годъ: безъ перес. и дост. 5 р., съ дост. въ СПБ. и съ перес. 
иногороднымъ 6 р. Подписка принимается во всехъ кнпжныхъ нага- 
зпнахъ Poccin. Иногородные адресую тся: въ С.-Петербургъ, въ ре-

• . ______ _____ / 1 _____ _____ ■ °  ч т _____________ и

ТПНОГРАФ1Я А. С. СУБОРПНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 16 МАЯ 1892 Г.



АСФАЛЬТОВЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ

„ т о л ь “
ДЛЯ П0КРЫТ1Я КРЫШЪ, СТЪНЪ ц  ФУНДАМЕНТОВЪ.

А С Ф А Л Ь Т О В Ы Й  Л А К Ъ
ДЛЯ ОКРАСКИ КРЫШЪ.

Ш В Е Д С К 1 Й  К А Р Т О Н Ъ
для обивки деревянныхъ сгЬнъ, взам'Ьнъ штукатурки, и при- 
нимаютъ на себя вс4 толево-кровельныя работы съ многолет
нею гаранйею за прочность и по весьма ум£реннымъ ц1>намъ.

Брошюры и вс4 св’ЬдЬшя выдаются и высылаются безплатно

КОНТОРОЮ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А

КАРТОННО-ТОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА

А. ШШ  . К"
ВЪ С.-П ЕТЕРБУ РГА .

№ 20. Гороховая улица, № 20.

Телефонъ № 1378 Адресъ для телеграмма Картонтоль!



^новость:
д в у х с л о й н ы й  т о л е в ы я  

К Р Ы Ш И

В.А.ПАРМАНЪиК0.
Желая увеличить прочность толевыхъ крышъ, нами достиг

нуто это посл'Ь всестороннихъ, мношгЬгнихъ опытовъ и испы- 
танж, въ предлагаемомъ нами cnoco6t двухслойнаго покрьтя 
крышъ толеиъ. Крыши эти предлагаются нами вездЬ тамъ, 
гдЬ обращается бол^е внимаше на прочность, ч$мъ на изящный 
видъ кровли; по прочности он1з не уступаютъ никакому употре
бляемому въ Росс1и матер1алу, въ пожарномъ отношенж онЪ безо
пасны, способъ покрьтя очень простъ, стоимость только немного 
дороже обыкновенной толевой крыши.

„КАРБОЛИНЕУМЪ“.

Лучшее, вездЬ применимое средство противъ гн1ен1я дерева,
уничтожаетъ домовые грибы и плЪсень и служить также хоро- 
шимъ дезинфекцирующимъ средствомъ.

Bcfe свЪдЪтя, также емЪты и ц%ны даются безплатно.

B. А. ПАРМАНЪ и К°.
C .-П етер б у р гъ . Г о р о х о вая , ЛГ» 19.


