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О С Е Л Ъ С К И Х Ъ С Г Р О Е Н I Я X Ъ 
4 V 

Д л я сптроешй потребно избирать горисгпыя м е с т а > с почву близость воды, до-
вольство лЪсовъ, плодород1е земли и с о с т о т й е воз/ ха особливо къ полудню и къ севе-
ру места лежанья: такля места ошъ всякихт нгпогодъ свободны, т о есть лЪтомъ 
ошъ жаровъ, а зимою о т ъ сгпужъ и вегпровъ та не боягпся тгакъ же на восходъ 
солнца лежащая, Где оное въ Марте и въ Сеншмор! мЬсяцахъ во ^ремя равноденств1я 
восходитъ : о т т у д а происходящее ветры яетолько для земли плодородны, но людямъ и 
скоту здоровы. Плишй учитъ с т р о и т ь домы зъ жаркихъ мЪстахъ на ёеверъ , въ холод-
ныхъ на полдень, а въ умЪренныхъ на востокъ. Напротивъ того\^низк1я долины между 
высокими горами, въ которыхъ весною низтекающая вода , зимою наметаемый снЪгъ , 
лЬтомъ песокъ и пыль, так?ке и близь болотъ и топей лежащхя места для произходя-
гцихъ изъ оныхъ паровъ, вредныхъ людямъ, с к о т у , плодамъ и всякому овощу, для стро* 
ешя дому неудобны. 

ВоздухЪ чистой и здоровой познается по водамъ, есгпьлй вода чиста и слад&а ; буде 
же мутна и затхла , т о воздухъ густъ и вредснъ : предпочтительно сгпроешя должны 
быть при рЪкахъ и озерахъ хорошую воду имеющихъ , за неймЪтемъ которыхъ должно 
делать пруды, такъ же и колодези; копать оныя должно, примечая по земле и горамъ, 
острые ли у онЫхъ верхи, и есть ли на нихъ как1я деревья : ибо на птакйхъ мЪсгпахъ 
обыкновенЕЮ бываютъ родники изрядныхъ водъ : при томъ надлеЖитъ вырывши яму че-
т в е р т и въ четыре ширины , и четвертей въ пять глубины , поставить въ оную недер-
жаной глиняной горшекъ , закрывши плотно , и на другой день посмотреть , ежели гор-
шекъ сделается мягокъ , т о верной есть признакъ воды ; можно т а к ъ же закопать въ 
яму на несколько дней хлопчатой бумаги, и прежде дождя вынувъ, п о с м о т р е т ь , ежели 
бумага сыра , т о есть надежда близкой воды, ежелижъ суха , т о оставить гпо м е с т о : 
черемха , дикая мята И трава куричья нога такъ же служагпъ признакомъ оныя ; по че-
му на такихъ мЪстахъ и копать въ начале осени , особливо около равноденствАЯ ; ибо 
так1я копани обыкновенно бываютъ изобильны водою* 

О у р а с п о л о ж е н г и с т р о ё н 

Во всякомЪ роде с т р о е т я наблюдается удобное расположете, прочность и красота , 
которая должна с о о т в е т с т в о в а т ь предмету онаго , при томъ безъ излишества. Домы 
делаются болыше или малые , смотря по числу жителей , которые бы въ ономъ могли 
удобно поместиться : расположете соразмерять месту, звашю и достатку. Домъ господ-
ской долженъ быть отдаленъ о т ъ прочихъ служебныхъ сптроешй , какъ т о людскихъ по-
коевъ , стряпучей , прачешной , сараевъ , конюшенъ , скотскихъ хлевовъ, пшичныхъ избъ, 
хлебныхъ кладовыхъ и проч. Сптроешя бываютъ каменныя и деревянныя, и въ производ-
с т в е каждое имеетъ свой порядокъ и пространство* 

Помещичш дворъ быть долженъ по средине, а по спгоронамъ его жилища для служи-
телей ; кухня, прачешная и друпЯ строешя, также анбары хлебные и кладовыя для 
скотскихъ уборовъ. Ворота должны быть позади и по сторонамъ дома , за симъ всемъ 
огородъ , садъ , теплицы и оранжереи, также разные хлевы, житницы, сараи каретные 
й для другихъ повозокъ, пивоварня, солодовня и сушильня. 

С к о т н о й д в о р ъ * 
При расположенш скотнаго двора должно знать число скотинЬт настоящей и будущей^ 

и для того согласно съ намерешемъ устроивать надлежитъ для оной уходьбища. 

К о н ю ш н и< 
КоиюШии разделяются на столько стойловъ, сколько въ нихъ будетъ с т о я т ь лоша-

дей : каждое стойло безъ ясель шириною въ два съ половиною, а въ длину въ т р и арши-
на ; въ стойлахъ сверхъ брусьевъ насгпилаютъ подъ досками покато и въ желобья. Окна 

Ч а с т ь УИ14 I 



дЪлаюпть гпакъ, ч т о б ы солнечные лучи ни въ ясли, ни въ глаза лошадямъ не ударяли» 
Наилучшш способъ дЪлагпь по срединЬ два ряда стойла , около коихъ проходъ в ы с т -
л а т ь мЪлкимъ булыжнпкомъ. Для клаж!4: сЬна на потолкЪ дЪлаюгпся прорубы: въ близи 
конюшни надлежипгь б ы т ь кладовой для конской збруи и дворъ для навоза , при т о м ъ 
по близости оной в ы р ы т ь колодезь. Каретной сарай с т р о и т ь къ западу, чтобы солнце 
не могло вредить -;раски на каретахъ и другихъ находящихся украшенш: для каждой 
к а р е т ы потребно четыре аршина и ш е с т ь вышины. 

X л 4 ъ К о р О В I Й. ( 

Коров 1й хлЪвъ располагается по числу, сколько будетъ въ онодеъ поставлено сего 
рода с к о т и н ы , для каждой коровы мЬсто должно б ы т ь 2 аршина въ ширину, и длину 
Съ яслями т р и аршина съ половиною : разделять хлЪвы на мнопе входы , и чтобы былъ 
свободный къ яслямъ доступъ , и дЪлагпь во всЪхъ стойлахъ отдушины чрезъ потолокъ 
сквозь кровлю на подобхе трубъ. Потолокъ сверху смазать глиною, дабы кормъ сверхъ 
хлЪвовъ огпъ испарины скотской не портился. Близь хлЪвовъ надлежитъ п о с т р о и т ь из-
бу для ж и т ь я скотнику, 

X Л & В Ъ О В е Ч I Й# 

Величину овчарень располагаютъ по числу овецъ, для каждой т р и съ половиною ар-
Шина , при т о м ъ не должно дЪлать никакихъ перегородокъ. Для накопляющагося въ овчар-
няхъ навоза, пока не придетъ время возить его на поле, дЪлаютъ двери т а к ъ велики* 
чтобы можно въ оныя свободно въЪзжать , а въ друпя выЪзжаты 

X Л Ъ В Ъ С В И Н О Й . 

Свиные хлЬвы должны б ы т ь теплы и с т о я т ь на полдень ; полы устилаются соснсн 
выми досками со спускомъ для стоку мочи, и бываютъ въ т р и аршина величиною, 
дабы человЬкъ при чищенш свободно могъ с т о я т ь . Въ хлЪвахъ дЬлаютъ перегородки , и 
естьли скота много , т о по обЪимъ сторонамъ проходы выстилаются камнемъ , ка;кдая 
перегородка дЪлается о т ъ т р е х ъ до четырехъ аршинъ шириною и длиною, въ каждой 
бываютъ двери, а насупротивъ корыта съ покрышкою для- Держатя ви нихъ корму : съ 
внешней стороны у корьПпъ делаются дыры, дабы свиньи могли только просовывать 
головы. Наилучше дЪлать для свиней четыре! хлЪва , дВа для приплодныхъ и два для кор-
мовыхъ. ВсЪ таковыя строешя дЪлаюгпся деревянныя , гдЪ много лЪсу : одно бревно кла-
душъ на другое , употребляя мохъ ДЛя м ш е т я : напротивъ въ тЪхъ мЪстахъ , гд-Ь мало 
лЪсу дЪлаютъ набивныя или щебенныя мазанки , однакожъ лучше свиные хлЪвы деревян-
ные , хлЪвовъ каменныхъ : въ нихъ лЪтшя двери дЪлаются рЪшетчатыя, чтобы въ оныя 
воздухъ проходить могъ для осушешя всякой сырости. 

Р и г и , о в и н ы й г у й® н ей 

ЗданхЯ сего рода для опасности о т ъ пожару должно с т р о и т ь огпъ двора въ отда -
денш и просторныя , дабы солому вЪгпромъ провЬвало и мякину при вЪянш отделяло ; 
при т о м ъ нужно , ч т о б ы были т р о и двери , изъ коихъ однЪ должны б ы т ь въЪздныя, 
а двои спгоронтя , дабы телеги со снопами входить и проходйгпь могли ; И оныя двери 
въ непогоду з а т в о р я т ь , по сгпоронамъ же дЪлагпь для просвЪту окончины , чтобы мо-
л о т и т ь свЪтло было. Для хранетя хлЪба дЬлаются анбары и житницы , которые на-
добно о т ъ строенш далЪе о т н о с и т ь для безопасности о т ъ огня : с т р о и т ь Лучше низ-
менныя , нежели высок!я , понеже въ низкихъ хлЬбъ влажнее и долЬе лежитъ , напро-
т и в ъ т о г о въ высокихъ скоро сохнеггёъ : с т а в и т ь онЫЯ Окнами и дверьми должно на 
полдень, при т о м ъ на т а к о м ъ мЪстпЪ, гдЪ бы по крайности съ двухъ прогпивуполо-
женныхъ сторонъ могъ свободно проходить воздухъ: для предохранешя о т ъ птицъ 
делается съ оныхъ сторонъ по нескольку узкихъ и высокихъ оконъ съ желЬзнымй 
рЪшетками. Внутрь кладовыхъ сего рода лучше делать низюе закромы или сусЪки, 
т а к ъ чтобы человЪкъ съ мЪшкомъ на плечахъ прямо с т о я т ь могъ. Переклады о т ъ 
гибкости , смотря по ш и р о т а подпираются въ два или въ одинъ рядъ стойками : по-
лы намащиваются , сколько можно, плотнЪе изъ досокъ. Естьли стЪны будутъ камен-
ныя ; т о на стЪнЪ въ поларшина Выше перекладовъ на каждомъ концЪ и въ средин® 
утвердить по одному» а когда строеше длинно, т о по нескольку распорныхъ брусьевъ» 



и в о в а р н я. 

Пивоварня должна и м е т ь гпакол тросгпрансгпьо * чптобы въ он\ > свободно въезжать 
было можно, и строг оныя на г комъ м е с т е . Соло, овня т а ке должна быть про-
странна , чтобы мо. .о было солог> росгиить въ запг : дЪлае пся же оная на голой 
земле, или выкапывается на подобЬ погреба, для т о . ч т о * ;> такихъ солодовняхъ 
воздухъ лЪтомъ и зимою бываетъ умеренной , и для солоду с ;е бываетъ полезно ; на 
противъ т о г о въ тЪхъ месгпахъ, когпорыя съ деревянными . т а ю т ъ на верху пола-
Ми , о т ъ частой перемены возду юй удобно п о р т и т с я ; однакожъ и въ земле нео^ 
чень глубоко делать оныя должно , тойнЬе же быть солодовне подъ пивоварнею съ 
Каменнымъ на сгполпахъ сводомъ и съ кирпичнымЪ гладкимъ поломъ. Горны для суше^ 
т я солоду надлежитъ делать выше земли , и глину подъ нее м е ш а т ь съ солью ; для 
т о г о , ч т о солодъ о т ъ соли приятной запахъ и здоровой вкусъ получаегпъ. Солодовни 
лучше выше для тр)'бъ делать , чрезъ который тепло въ сушильню проводится; й 
оныя делать продолговатыя * чтобы жаръ нЪсколко устывалъ и солоду не поджигалъ : 
вышина огпъ полу бываетъ до сверленыхъ досокъ въ т р и сажени , а ширина по разме-
ру ; для всходу сделать лЪстницу. 

П р а ч е ш н а я. 

Въ з д а т и сего рода делается одна печь, два или т р и горна съ котлами, а где мо« 
Жно , делаются т а к ж е и насосы , чтобы оные могли всегда снабдЪвать водою. 

п е к а р н я и п р и с п & ш н я . 

Сооружетю сего рода должно быть съ двумя печами , изъ коихъ одна служить мо-
жешь для господскихъ, а другая для слуЖительскихъ надобностей, и обе печи въ одну тру -
бу вывести ; для прочности надлежйшъ м е ш а т ь въ глину гполченыя стекла и желЬзныя 
окалины ; для т о г о , ч т о так1я печи вдвое п р о с т о я т ь могутъ : своды чЪмъ будут!» 
Ниже , тЬмъ лучше хлЪбенное поспЬваетъ* 

В а й я * 
* 

Въ баняхъ д^лаютйя печи т а к ъ , чтобы о т ъ нихъ въ передбаннйке для раздёватЯ 
й одЪватя въ зимнее время тепло было : на стороне вмазать котелъ , чтобы можно 
было грегпь воду. 

Г о л у б я т н и . 

Голубятни с т р о я т с я на дворе на особливомъ и веселомъ мёстЪ съ особливыми гне-
здами : для лЪта бываютъ отверзгтпя съ железными сетками , а въ зимнее время въ 
оныхъ вставляютъ переплеты со стеклами* 

1{ у р Я Ш Й Й К И. 

Курятники СтроЯПгся теплые, Покойные и светлые, у Коихъ окна бываютъ съ же-
лезными решетками , дабы въ нощное время курамъ огпъ хищныхъ зверей и пшицъ 
вреда не было : въ нихъ должны быть насЪСти и для корму й питья корыта ; для не-
с е т я ж ъ яицъ и высиживатя цыпляшъ делаются особливыя гнезда, и полъ пескомъ 
усыпается. 

Х л е у х и для г у с е й и ушокъ* 

Хлеухи сего рода надлежитъ делать Низменный, И часто подстилать солоМу. НЪтъ 
нигде столько цыплягпъ , какъ въ великомъ Каире, где яйца насиживаются безъ куръ; 
почему вдругъ ихъ вылупаётсЯ великое число: для сего употребляются нарочныя пе-
чи иатоиленныя до нужнаго степеня т е п л о т ы , въ коихъ кладется на рожкахъ столь-
ко ЯицЪ , сколько надобно цыПляпгь , глядя по пространству печй , но небольше двухъ 
рядовъ , однакоЖе иногда кладуть и т р и ряДа въ самомъ горЯчемъ м е с т е . Въ двадца-
т о й день или по крайней мере ЕЪ двадцать второй цыплягпа вылупаюптся : въ первой 
день ничего не е д я т ъ , а начинаютъ клевать уже на второй. Какъ бы гпо ни было, 
но рачен!е обыкновенно получаетъ непременную во всемъ удачу. 

Часть VIIIл 1 3 
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О р 4 к а х ъ. 

Для рЪкъ поптреб лы иЗвЪстныя у к р а ш е т я : безпрестпанно переменяющееся т е ч е т е 
рЪки бываегпъ отлич чымъ украшешемъ для мЪс т о по л о ж е н! я , т а к ъ какъ и долгота дЬ-
л а е т ъ п р и м е т н ы й знакъ ея безпрерывиости , доставляя длиннымъ своимъ сЧпремлешемъ 
очергпаше оной: и т Ъ м ъ способствуя много къ ея к р а с о т Ь ; ибо каждое сгпремлен1е мо-
жно п р и н я т ь за знатную Часть воды , чемъ весьма у к р а ш а ю т с я берега ; косвенное ре-
ки т е ч е т е производитъ нередко мысленное воображете , однакожъ излучины ея должны 
определять ея н а ч е р т а ш е : прямую фигуру рЬдко у п о т р е б л я т ь должно; п о т о м у ч т о 
п р е д с т а в л я е т ъ она видъ сокращеннаго прокопа , развЬ только великая ш и р о т а , или 
м о с т ъ и противуположные предметы на п р о т и в н ы х ъ берегахъ о т н и м у т ъ видъ правиль* 
н о с т и . 

О М О С Ш а X Ь. 

Мосгпы б ы в а ю т ъ каменные й деревянные , на сваях!» и на судахъ * и делаются 
чрезъ рЬки , ручьи , рвы , каналы , болота , и проч. Но все т а к о в ы е м о с т ы должно де-
л а т ь , с м о т р я но мЪсгпоположетю, и з б е г а т ь великихъ и высокихъ подъемовъ , к о т о -
рые въЬздъ дЪлаютъ Затрудниптельнымъ , и крайнее в о з в ы ш е т е неприлично , разве въ 
т а к о м ъ случае , когда величина м о с т а в ы с о т е соотвЪгпствуетъ . Не надлежитъ подни-
н и м а т ь высоко надъ водяною Поверхностно опоръ , но должно д е л а т ь низкля : не боль-
шой м о с т ь для пЬшеходовъ делается на нЬсколькихъ сваяхъ съ перилами , которой 
обыкновенно служитъ только для переходу, и т а к о й мбспгъ въ своемъ роде не имЪешъ 
ничего , кроме очерптатя , и м о ж е т ъ для реки служить украшешемъ, не имея по при-
чине простаго сооружетя и своей маловажности ничего т а к а г о , ч т о б ы поражало чув-
с т в о ; напротивъ т о г о на большомъ п р о с т р а н с т в е , Где должно б ы т ь великолепному 
каменному или деревянному мосту , надлежитъ наблюдать степень соединения между ре-
чными берегами и мостомъ, т а к ъ , ч т о могъ бы оной к а з а т ь с я , аки бы изъ подъ кра-
евъ изникаюгцимъ, или т а к ъ с к а з а т ь вырасгпакмцимъ: но убегать высокаго о т ъ водяной 
поверхности подъему, и не з а к р ы в а т ь опорами предметовъ близь воды, на прИмЪръ 
зданш , леса * холмовъ и проч. Во всЪхъ мЪстахъ , где БелйколЪте и красота господ-
с т в у е т ъ , м о с т ъ со столпами или съ другимъ какимъ зодческимъ украшешемъ сосгпа-
в л я е т ъ ч а с т ь очергпашя оному свойственнаго ; о т м е н н а я С1Я красота прилична и въ 
другихъ многихъ местоположен1яХъ ; одни столпы уже с о с т а в л я ю т ъ совершенный пред-
м е т ъ служащих къ украшенпо разныхъ родовъ здашй : ежели мосгпъ состоигпъ изъ од-
нихъ только дугъ , т о ничего чрезвычайна го не и м е е т ъ , но гПакоЕые м о с т ы полезны 
для безпрерывиости т е ч е т я воды , ежели несколько деревьевъ т а к ъ будутъ расположе-
ны , ч т о комли ихъ показываются подъ дугами , а вершины надъ оными, т о въ сово-
купности с о с т а в и т ь с1е весьма пр1ятной видъ* 

О м а ш е р I а л а х ь, 

Подъ именемъ магперталовъ разумеются дерево, камень, кирпичъ , песокъ, известь, 
и въ небольшомъ числе железо , свинецъ , медь ; ч т о все заблаговременно запасается , 
особливо бревна и доски разной толщины, при томъ , чтобъ были Сух1я и безъ гнили. 
Камни для строешя наилучше могутъ быть употребляемы самородные , ломанные изъ 
горъ , какъ т о дикой камень, плита разнаго рода и цвета , мраморъ зеленой , красной, 
лазоревой , белой й другхе. Глина служитъ для делашя кирпича и черепицы. 

О с т р о е в о м ъ л и ! 

Дубъ чрезвычайно хрупокъ; п о т о м у на м а т й ц ы въ горизоитальномъ положенш не 
употребляется ; огпъ скорой перемены воздуха легко коробится и т р е с к а е т с я , и чемъ 
с т а р е е , гпемъ легче $ огпъ собственной т я г о с т и ломается ; въ сгпроешяхъ годенъ на 
притолоки , сваи, пороги, на ш т у ч н ы е полы , на оконичные переплеты и проч. 

Ель легче всякаго дерева , употребляется на лежни , переклады, брусья, на доски $ 
но несколько л е т ъ надобно сушить , а по т о м ъ употреблять въ дело. 

Сосна употребляется для свай вЪ жирной и глинистой земле и въ воде, для пгрубъ 
и колодезныхъ обрубокъ , съ пользою т а к ъ же служитъ и въ сухихъ мЬсгпахъ , прочнее 
бываешь ольхи , но по хрупкости своей на долпя брусья не т а к ъ способна , какъ ель. 



Лиственница гораздо превосходнее ели и сосны, и Юдъ ?г н1ешъл 

Ольха на мЬлг подЪлки ют ^ебляешся и гг 5ъ огпорЫЯ въ 1 
ДЪ находятся ; од ко землЪ о держится. 

Вязъ въ мокротЪ и сушЪ неско) п о р т и т с я , уп тется въ разд^ныхъ слу-
*1аяхъ, особливо при шлюзахЪ. 

Береза непрочна т скоро легпъ, букъ нескоро г т е т ъ , когда въ водЪ на* 
Ходйтся. 

Красная сосна и осина с у т ь одйнакаго свойства > и по непрочности своей употреб-
ляются во в н у т р е н т я въ строенш под:Ълки< 

Ясень хоротъ для мельнйчныхъ машинъ ; липа Но мягкости употребляется въ ра 
йыя подЪлки , и для разной работы способна. 

Кленъ для столярной работы прйгоДенъ* 
у 

Кипарисъ , кедръ и мозжевельнйкъ гйбкй, но подъ т я ж е с т п о непрочны. 

Пихта почти одйнакаго свойства съ сосною. 

Осокорь , топольи и ива держатся въ страеши чрезъ долгое время , но прежде упо-
требления въ дЬло надлежигпъ по свалкЪ класть на переклады и сушить ; пробовать жб 
ударешемъ , и когда звоиъ будетъ ясный , т о дерево такое добротно. 

О с т р о б н 1 й с т & н ы 

(ЗтЪны бываютъ различной т о л с т о т ы , т о е с т ь по пространству й высотЪ зда-
Н1Й , кои делаются изъ т е с а на го , изъ ломанаго камня , булыжнику, и изъ кирпичу 
твореною известью связанныхъ : спгЪны бываютъ наливнЫя и щебенныя , у коихъ обЪ 
ВнЬшшя Стороны с о с т о я т ь изъ кирпичу, а средина наполняется булыжникомъ съ за 
ливною твореною известью ; дЪлаюгпся й деревянный стЪны на каменномъ основанш. 
СтЪны каменныя обыкновенно дЪлаютсЯ къ верху т а к ъ , ч т о въ каждомъ ярусЪ оныя 
сбавляются, и съ одной стороны простенки бываютъ тонЬе стЪнъ, главныя сгпЪны , 
кои съ простЪнками должно класть въ перевязь и с т а р а т ь с я , ч т о б ъ стЪну не осла-
б и т ь многими отверзгтями, и оныя нетонЪе должны б ы т ь подъ кровлею 18 дюймовъ въ 
не болыпихъ здашяхъ, а въ прочихъ т о л с т о т а зависитъ о т ъ пространства и высоты* 

Д е р ё в Я н н ы я М а з а н к и . 

Врываются Въ два ряда въ землю столпы и приколачиваются кЪ оНымъ доски въ 
т а к о м ъ р а з с т о я н ш , какъ т о л с т а будетъ сгпЪна ; по обЪ стороны замазываются по 
бокамъ щели плотно глиною или закладываются кирпичемъ , дикимъ камнемъ, а п у с т ы я 
мЪсгпа между досками наполняются щебнемъ и заливаются жидко известью 5 снаружи 
доски обивши дранью, обмазать должно известью. 

К а м е н н ы я м а з а н к и , 

ГГодъ сгпЪны вырывъ ровъ , б у т и т ь камнемъ или желЪзнЫмъ кйрпичемЪ, йа спгЬну 
пололкить закладные брусья , и въ нихъ п о с т а в и т ь бабки , которЫя переплесть кресгпъ 
на к р е с т ъ , по т о м ъ обкласть кирпичемъ въ перевязку, и замазащь п у с т ы я мЬста 
глиною. 

О р а с п о л о ж е н и и и у к р а ш е т й з д а н ш / 

Расположете И красота главнЫхъ и нужнЪйшихъ частей бъ сгНрОетй зависЯтъ 
о т ъ искуства , которое долженъ всякой домостроитель , смотря на хороппя здашя , 
располагать сперьва начергпатемъ , а потомъ производить строеше : ежели самъ неи-

. скусенъ, т о совЬтоваться съ знающими, которые разумЪютъ дЪлагпь практически , 
ч т о б ъ ни въ чемъ н е д о с т а т к а не было, какъ въ расположенш, т а к ъ и въ украшенШ. 



Назначенное м е с т о $сдъ сшроеше должно разбивъ , у п о т р е б и ш ь съ пользою, и С1ё По-
ч и т а е т с я весьма ва?м т ь > к ^ъ Гражданской А р х и т е к т у р е , коей должно у ч и т ь с я 
у лучшихъ х \д ииксвъ опГ1 ^въ ^ изъ подраж л хорошимъ чергпежамъ; внешнее 
разделе т е до ю согласоь со внутреннймъ . ГдЬ Деликолеше не о с т а в л я е т ъ главна-1 

го п р е д м е т а , таодъ о с т а в л 1 * л, и ч а с т о к р а с о т а внЬшняго вида для внутренней удоб-
н о с т и о т м е н я е т с я , и положи"ныя правила у к р а ш е ^ я въ а р х и т е к т у р е у п о т р е б л я т ь по 
п р о с т р а н с т в у зданш. П я т ь н а х о д и т с я порядковъ , по к о т о р ы м ъ располагаютъ укра^ 
ш е ш е въ с т р о е ш я х ъ : простое и м е н у е т с я Тосканское , важное Дорическое , нужное 1они-
ческое , великолепное Коринеское , богатое сложное; в с е оныя составлены изъ с т о л п о в ъ 
различна/у» вида и в ы с о т ы съ малыми , большими, круглыми , плоскими, выпуклыми чле-
нами ; ка дой чинъ с о с т о и т ъ изъ т р е х ъ членовъ : пьедестала , с толпа , карниза. 

1 е П)е, е с т а л ъ р а з д е л я е т с я на т р и ч а с т и : к а б а з а м е н т ъ , с т у л ъ и карнизъ, 
« 

2 е С т о л п ъ и м Ъ е т ъ т р и ч а с т и : б а з у , с т е р ж е н ь и к а п и т е л ь . 
\ 

Польнои карнизъ с о с т о и ш ь изъ т р е х ъ ч а с т е й ; а р х и т р а в а , фриза и карниза. ВсемЪ 
сшолпамъ служишь мерою поперешникъ оныхъ , на примЪръ , когда с т о л п ъ т о л с т о т о ю 
б у д е т ъ въ аршинъ , оной разделишь на две ч а с т и , и с1е н а з ы в а е т с я модулемъ, п о т о м ъ 
модуль р а з д е л и т ь на д в е н а д ц а т ь ч а с т е й , и по онымъ д е л а т ь н а ч е р т а ш е Тосканскому 
и Дорическому сшолпамъ, а для 1оническаго, Коринвскаго и сложнаго р а з д е л и т ь модуль 
на гЗ ч а с т е й . По т а к о м у размеру сделаны въ сей книге представленные ч е р т е ж и по 
Леклеркову расположешю: ежели с т о л п ъ какаго нибудь чина или ордина , к а к ъ оныя 
обыкновенно называюгпъ , н а д л е ж и т ъ на какой нибудь в ы с о т е в о з с т а н о в и т ь , должно 
оную р а з д е л и т ь на 19 равныхъ ч а с т е й , изъ оныхъ для тедесгпала 4 ч а с т и , для с т о л -
па 12, для полнаго карниза 3 ч а с т и . Ежели безъ т е д е с т а л а , в ы с о т у р а з д е л и т ь на 5 
ч а с т е й , с т о л п у д а т ь 4 » карнизу одну ч а с т ь . 

Тосканской с т о л п ъ съ базою и к а п и т е л ь ю въ семь поперешнИковъ , Дорической в ъ 
восемь , 1онической въ 9 , Коринеской и сложной въ ю поперешниковъ , а проч1е члены 
означены на чергпежахъ. М. значагпъ модули , а проч1я ч а с т и модуля располагать т а к -
же должно** 

Ч а е ш ь п е р в а я -

Т А Б Л И Ц А П Е Р В А Я » 

Ко. 1* 

Планъ загородному й деревянному дому. А. Крыльцо. Б. Сени съ л е с т н и ц е й . В. ПриМ 
хожая. Г. Залъ. Д. Г о с т и н а я . Е. Спальня. Ж . Б у ф е т ъ . 3. Гардеробъ и уборная. И. Де-
вичья. I. Кабинегпъ. К. Передкабинегпная. Л. Д е т с к а я . М. Кухня. Н. Хлебенная. О. Лед-
никъ. ,П. Сухой погребъ. Р. Людская изба. С. Сени съ чуланами. Т. Конюшня. У. К а р е т -
ной сарай. Ф. Кладовая. X. Большой дворъ. Ц. Маленькие дворики. Ч. Чаешь саду. III. 
Наружной видъ съ приезду въ домъ. 

Т А Б Л И Ц А В Т О Р А Я , 

. N 0 . I . 

Планъ каменному дому съ Дорическимъ у к р а ш е т е м ъ . 

А. Сторона к ъ саду съ пилястрами . Б. С т о р о н а съ приезду , на ОнОй крыльцо сЪ 
ч е т ы р ь м я круглыми столпами-, по в ы с т у п а м ъ крайнимъ п и л я с т р ы , т а к ж е и виды по-
перешниковъ. В. Крыльцо. Г. Сени п а р а т н ы я съ л е с т н и ц е й . Д. Прихожая. Е. Бильярд-
ная. Ж. Залъ. 3. Г о с т и н а я . И. Спальня. I. К а б и н е т ы . К. Уборныя и гардеробы. Л . С т о -
ловая. М. Б у ф е т ъ . Н. Д а т с к а я . О. Для услужницъ. П. Маленькая л е с т н и ц а . Р. Крыльцо 
въ садъ , и сему дому съ приезду видъ , на т р е т ь е й т а б л и ц е подъ л и т е р о ю А. Планъ 
сей расположенъ среднему е т а ж у , по к о т о р о м у располагать можно нижше погреба с т е -
ны и п р о с т е н к и , и верхшй е т а ж ъ , въ к о т о р о м ъ должно б ы т ь с т е н а м ъ и п р о с т е н -
ка мъ т о н е е , въ нижнихъ погребахъ можно с д е л а т ь кухню и для ж и т ь я ЛЮДСКАЯ И про-
Ч1Я надобности. 
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N0 я. 

Увеселительной каменный домъ съ садомъ во время года. А. Залъ* Б. Гостиная. 
В. Спальня. Г. Кабйнетъ. Д. Столовая; Е. Буфетъ. Н ухня. керея. И. ЛЪсгпнйцЫ 
на антресоли надъ спальней , кабинетомъ , буфете и ку . Печи съ боровьями 
въ оранжерей : видъ оному на т р е т ь е й таб. йцЬ 1 дъ литерою Ъ. 

Т а б л и ц а т р е т ь я . 

А. Видъ съ приЪзду каменном^- загородном лму съ Дор гкймъ украшешемъ. Б* 
Профиль* В. Видъ увеселительному каменному Дом> съ садомъ* I 1рофиль. \ 

Т а б л и ц а ч е т в е р т а я * 

N0 I. 

Каменной загородной домъ съ Коринвскими столпами А. СЪни. Б. Прихожая. В. Залъ* 
Г. Гостиная. Д. Спальня. Е. Гардеробъ. Ж. Кабйнетъ. И. Уборная. I. Камердйнерская. 
К. ЛЪстяицы на верхъ. Л. Буфетъ. М. Площадка со ступенями съ приезду. Н. Наруж-
ной видъ къ саду. О* Газныя окна , въ планЪ угпоненнЫя стЬнки дереВянныя съ обмаз-
кою штукатурки. 

Т а б л и ц а П Я Т А Я . 

КО I. 

Каменной увеселительной домъ для времейнаго пребыватя рюстической со столпами 
и пилястрами. А. Открытая галлерея. Б. Гостиная. В. Покои огпдохновешя. Г. Дляуслу-
жниковъ. Д. С/Ьни съ л-Ъстницей для входу на верхъ , гдЪ надъ галлереею и прочими 
второй этажъ для помЬщетя. Е. Кухня. Ж. Буфетъ. 3. Столовая. И. Вйдъ со сторо-
ны галлереи съ Тосканскими четырью круглыми столпами, кои окружаютъ съ другихъ 
сторонъ пилястры или лопатки, внутри галлереи , ниши со статуЯми изображающи-
ми изобилте и здрав1е. I. Одностороншя прист-Ьнныя бесЬдкй для огпдохновешя. К. Планъ 
жилища пгпицъ, богини любви или голубятня. Л. Видъ по МЪр& положенной для увесели-
тельна го дома М. 

Т а б л и ц а ш е с т а я ^ 

N0 ь 

БесЪдка Турецкаго вкуса каменная. А. Для пребыванш. Б. Для услугъ* В. ЛЪсШница 
на верхъ. 

N 0 2* 

БесЪдка Готическая. А. Половина галлереи со столпами. На второй половинЪ ея дол-
жно быть лЪстницЬ для входу на верхнюю галлерею для прогулки и покой огпдохновешя 
въ подоб1е предъидущей Китайскаго вкуса. Б. Наружной видъ. В. Покои йребыБашя 
внизу и въ верху таковой же* 

N0 3 й. 

Беседка Ханскаго вкуса деревянная, состоящая изъ столйовъ съ дощатою обшивкою. 
Г. Галлерея. Д. Покои пребыван1я обшйтыя досками съ окнами. Е* Лестница на в* рхъ * 
на галлерею и покои огпдохновешя и въ низъ. Ж. ВоЗвЫШеше покоевъ должно дЬлашь по 
желанш й смотря по нуждЬ нижняго жилья. 

Т а б л и ц а с е д ь м а я * 

Частной лланЪ* 

А. Внутреннее украшеше залЫ или Галлереи съ Коринескйми круглыми столпами и 
пилястрами. Б* Внутренней видъ. В* часть потолока Квадратурной й живописной работы* 

Часть VIII, 3 
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Т А Б Л И Ц А О С Ь М А Я. 

А. Внутреннее украшеше госшинаго покоя Со столярного и рЪзною работою съ 
обоями. Б, Комелекъ. В. Зеркало. Г. Сторона съ окнами. Д. Между окнами зеркало со 
сгполикомъ. 

Т А Б Л И Ц А Д Е В Я Т А Я . 

А. Планъ каменной сельской церкви. Б. Наружной видъ. В. Внугпреннш видъ. Г. 
Планъ каменной церкви. Д. Боковой видъ. Е . Поперечной видъ. 3. Вяутрешпй видъ. 
И. Глава о т ъ вида Д. 

Т А Б Л И Ц А Д Е С Я Т А Я . 
• . . \ ' / 

А. Планъ сельской каменной церкви Готическаго вкуса , на чертеж!» одна йоловйна > 
а другая должна б ы т ь равна назначенной. Б. Боковой наружной видъ. В. Половина плана 
деревянной церкви. Г. Боковой наружной, видъ. 

Д. Брусчатая деревенная связка для мазанки, между брусьями промежки должно заде-
л а т ь кирпичемъ и съ обЪихъ сторог-ъ о ш т у к а т у р и т ь . Ё. Каменной фундаменгпъ , коего 
глубина въ землЬ до магперика , сверхъ земли подъ обвязные брусья и подъ переводы въ 
аршинъ. 

Т А Б Л И Ц А П Е Р В А Я Н А Д Е С Я Т Ы 

N0 ь 
* " 1 • \ \ : 

Планъ загородному каменному Дому. А. П а р а т н ы я с^нй съ лйсгпницего. Б. Прихожа/ь 
ВI Гостиныя. Г. Залъ. Д. Кабинеты. Ё. Предспальняя. Ж. Спальня. 3. Гардеробъ и дЬвичья. 
I. Столовая. К. Буфегпъ съ каминомъ. Л. Ночныя судна. М. ЛЪстница малеякая въ верьх-
нш этажъ* Н. Наружной видъ съ украшешемъ Дорическимъ. 

Ко 2.' 
- Г . . . 4 ' ' • ' ' . <' 

Деревянныя бани. О. Бани. П. Для отдыху. Р. ГдЬ раздаваться. С. Водогрельня , изЪ 
которой въ баню и огпдыхальню кранами проведена вода горячая и холодная. Въ водо 
гр^льн!» сей можно о т п р а в л я т ь сшираше бЪлья. Т. СЪни съ лестницею на верхъ. У* Люд-
ская. Ф. Галлереи со стеклами , гдЪ можно с т а в и т ь холодныя ванны. X. Наружные виды. 

•\ 

Конецъ восьмой ч а с т и . 

" / 
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Н А Ч Е Р Т А Н 1 Е 

С Ъ П Р Л К Т И Ч Е С К И М Ъ Н А С Т А В Л Е Ш Е М Ъ , 
ч 1 * 

> 1-У ' . 
( 

КАКЪ СТРОИТЬ РАЗНЫЯ ЗДАН1Я. 

съ принадлежащими правилами украшени и расположения, 

I . • • , * 

К А К Ъ ТО; 

ЦЕРКВЕЙ, уВЕСЕЛИТЕЛЪНЫХЪ ДОМОВЪ, СЕЛЬСКИХЪ ЖИЛИГЦЪ, 
СЛуЖАЩИХЪ ДЛЯ ВСЕГДАШНЕГО ИЛИ ВРЕМЕННАГО ПРЕБЬЬ 
ВАН1Я СЛуЖЕБЪ , М Е Л Ь Н И Ц Ъ , ШЛЮЗОВЪ , ПЛОГИНЪ , ДЕРЕ-

ВЯННЫХЪ И КАМЕННЫХЪ РАЗНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ. 

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ, 

С О Ч И Н Е Н О 

ВО Г Р А Д Ь С В Я Т А Г О . П Е Т Р А 

АРХИТЕКТОРОМЪ Б ГО КЛАССА И КАВАЛЕРОМТ» Л.ЕМОМ1»< 

Издание второе. 

V 

В Ъ С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 

Въ Типограф! и И В А Н А Г Л А З У Н О В А И ЕГО ИЖДЙВЕШЁМЪ* 

1818 года. 



Н о в ы м ъ м з д а ь п е м ъ п е ч а т а т ь п о з в о л я е т с я 

СЪ пгЬмъ, чтобы по напечатанш, до выпуска въ продажу, представлены были въ Цензурный Коми-

т е т ь : одинъ экземпляръ сей книги для Пеизурнаго Комитета,- другой для Департамента Министра 

ПросвЪщетя, два экземпляра для И М П Е Р А Т О Р С К О М Публичном Библиотеки, и одинъ для 

И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академш Наукъ. Санктпетербургъ ? Генваря 15 дня 1818 года. 
- " / . • 

1 ' 
ЦензорЪ Статпскт СовЪтникЪ и КавалерЪ Ив. Тимковскш• 



О Ш Л Ю З А Х Ъ. 

Первый славный йнженеръ соедйненныхъ провйнцш Симонъ Штевинъ йздалъ Сочиненге 
о шлюзахъ въ 1618 году, когпорыя и доднесь употребляются къ удержание морскихъ 
й речныхъ водъ и для доставлешя выгодъ приморскимъ городамъ чрезъ коммерЦш. Сей 
сочинитель говоритъ о нихъ, какъ о новомъ изобрегпети, показывая такъ же употреб-
лен] е его : ему часгшю одолжены тЪмъ ^ чйго все, ч т о наилучшаго касательно сего пред* 
мета по С1е время ни вымышлено , изъ его* мыслей почерпнуто. КаКъ бы открыппе шлю-
зовъ ни было древнее , но ныне оныя д-Ьлаются гораздо отличнее о т ъ прежнйхъ , упо-
требляемыхъ чрезъ мнопе веки къ обращешю мельничк дхъ колЪсъ , сделавшихся столь 
обыкновенными , ч т о Н Е Ш Ъ такой земли, где бы оныхъ въ великомъ числе не находилось. 

Голландцы почитаются наилучше разумеющими сооружете сего роДа по причине средствъ 
употребляемыхъ ими къ обороне своихъ земель и выемки каналовъ для судоходства: 
С1Я Гидравлическая архитектура у нихъ пришла въ совершенство. Шлюзъ или выбран-
ное для текущей воды место обделывается по сторонамъ каменНою и деревянною рабо-
т о ю съ наблюден!емъ некоторой известной для того соразмерности* Когда Шлюзы де-
лаются не для судоваго хода , но для удержан!я воды посредствомъ Шотины или перего-
родки устроенной изъ нескОлЬкихъ съ пазами наДолбъ или прегражденной каменными 
столпами; въ такомъ Случае Въ ихъ промежутпкахъ бываюШъ Щиты поднимаемые и 
опускаемые для выпуску воды , или къ удержан!ю всей , или некоторой частй : таковые 
Шлюзы обыкновеннее бываютъ при мельницахъ. Когда разстояше крыльевъ у оныхъ бу-
детъ не более 8 , 10, ц , или по большей мере \4 футовъ, въ такомъ случае употреби 
Ляется иногда къ замкнугтю шлюза только одинъ щигпъ поднимаемый канатами нави-
ваемыми на воротъ обращаемый посредствомъ приделанныхъ къ концу большихъ кблесъ* 
которыми несколько чеяовЬкъ действуютъ. Сей шЛюзъ можетъ Служить Къ облегченно 
и судоваго хода въ Канале или реке, где воду поднять нужно и такъ же спускать ее 
по надобности : невыгода лее сосгпойгпъ въ шомъ , что щита такъ высоко поднять не 
можно, чтобъ суда съ ихъ оснасткою проходить могли: въ семъ случае предпочитают-
ся шлюзы съ воротами. Различное упогпреблеше шлюзовъ для доставления действ1я раз-
йымъ роДамъ мельницъ чрезъ соедийете морей й рекъ способствуешь къ подйятпо водъ 
посредствомъ разныхъ водяныхъ действ1й * фонта новъ , кас&адоВЪ й Другими пособиями 
йми осушиваЮтся непроходймЫЯ болота > который ПоШомъ Обращаются ВЪ наилучш1я 
поля : оныя служаШъ къ поливке сухихъ й неплодныхъ земель. Польза происходящая о т ъ 
действ!н воды весьма велика, ибо. она приводитъ въ движете самыя огромныя махины, 
Которыхъ сила живогпных'Ь не могла бь! приводить въ дейсгпв1е безъ отяСотительныхъ 
Крайне убытковъ. Ежели земля, на которой должно быть шлюзу, не очень тверда | т о 
во основаше делаются плотничной работы решетки, положенный одна на другую , Ко-
йхъ промежутки наполняются каменною работою, и все окружается на подоб1е ящика 
Пажонымй сваями вбитыми одна съ другою плЪтно при помощи сваебойной бабЫ : такъ 
же ежели земля худаго качества, т о набивается все пространство Шлюза круглыми 
сваями, вбиваются и друпе ряды пажоныхъ свай по шлюзному полу, где есть опасность, 
чгпобъ вода низомъ не пробралася. Действ1е воды противъ шлюзныхъ зашеинъ въ пло-
тинахъ й заплотахЪ зависигпъ о т ъ длины поверхности и вышины воды , о т ъ которой 
они давлеше имЬюшъ , а не о т ъ ширины базы, йхъ поддерживающей. Ворота прй ма-
Лыхъ шлюзахъ плотничной работы прямыЯ , которыя будутъ ТШТЪ 8 до 12 футовъ ши-
рины, должны иметь брусья своихъ рамъ о т ъ 8 до ю дюймовъ толщины, средше по-
Перешники о т ъ 6 до 8 ; брагеоны и стойки о т ъ 4 до 6 ; накрыгшя изъ 2 дюймовъ тол-
с т о т ы ; въ шлюзахъ имеющихъ о т ъ 1З до 18 футовъ ширины, должно определить рав-
нымъ столпамъ ю на 12 дюймовъ ширины, среднймъ поперешникамъ 8 на ю , брагео-
намъ и стойкамъ 4 на б дюймовъ. Все спгроящдеся шлЮзы о т ъ 18 до 24 футовъ ши* 
рины, должны иметь части пологПенечнЫхъ рамъ о т ъ 12 до 14 дюймовъ толщиною + 
средше поперешники о т ъ ю до 12 дюймовъ, а брагеоны и стойки о т ъ 5 до 7 дюймовъ^ 
въ шлюзахъ огпъ 25 до Зо футовъ ширины полотенечнымъ и рамнЫмъ частямъ давать 
о т ъ 14 ДО 16 дюймовъ толщины, среднймъ поперешникамъ о т ъ 12 до 1З , брагеонамЪ 
и стойкамъ о т ъ б до 8 дюймовъ ; въ шлюзахъ о т ъ 31 до 36 футовъ давать полоте-
нечнымъ частямъ ширины ошъ 15 до 16 дюймовъ > среднймъ поперешникамъ ширины 
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огпъ 13 до 14- у брагеонамъ и стойкамъ оптъ у до д дюймовъ: въ шлюзахъ ошъ З7 до 
42 фугповъ давать ширины рамнымъ и пологпенечнымъ ч а с т я м ъ ошъ 16 до 13 дюймовъ, 
нижнимъ поперешмикамъ огпъ 14. до 16, брагеонамъ и стойкамъ огпъ 7 до 9, на крышкЁ 
2х ф у т а : въ шлюзахъ имЪющихъ о т ъ 43 Д° 4-6 футовъ давать ширины рамнымъ и по-
логпенечнымъ частлмъ о т ъ 18 до 20 дюймовъ, среднимъ поперешникамъ о т ъ 15 до г8? 
брагеонамъ и стойкамъ о т ъ 8 до ю , на крышкЪ 2х фугпа. 

О с т р о е н и и п л о т и и ъ. 

Плотины делаются для осуШки м&сгпа , н?* котбромъ сдЬлать ж ел а гот ъ строеше. 
При большихъ рЪкахъ дЬлается С1е посредствомъ отгородъ, набивая два ряда свай 
паралельно одинъ съ другимъ въ соразмЪрномъ высотЪ воды разсгпояши и съ насадкою 
на нихъ брусьевъ и употреблешемъ связей ; п о т о м ъ внутри по длинЪ пгЬхъ свай бьют-
ся ряды пажоныхъ свай составляющее родъ щигпа нанолняемаго глиною или другою вяз-
кою землею , которая раздробляется въ малые куски Для т о г о , чтобы не было мЪлкаго 
хрящу, потомъ размоча оную водою , и размявши , наполняюгпъ дно плотины , и убива-
ю т ъ послойно ручною бабою , поднимая неболЬе выше воды , какъ на два фута . Когда 
плотины дЬлаются посредствомъ отгородки и насыпаются землею, т о не надобно имъ 
давать т а к о й т о л с т о т ы , а довольно , чгпобъ имЪли двЪ т р е т и вышины противъ во-
ды , которой они должны противиться . Для заложен1я какаго нибудь строешя въ рЪкЬ 
избирается т а к о е время, когда вода самая бываетъ низкая. Прежде, нежели присгпу-
па ю т ъ къ дЪлатю плотины , осматриваются берега , нЬгпъ ли чего ниже рабогпъ шлю-
зовъ и прочаго къ задерживанпо воды, дабы в з я т ь предосторожности необходимо, нуж-
ныя для доставлешя сдпоку, и сдЪлапхЬ ихъ , сколько возможно ниже , иногда о т в о д и т -
ся т е ч е т е малой рЪчки огпъ рабогпъ , прорывъ ей новой ходъ. Плотины для большихъ 
шлюзовъ въ ширину ю ф у т о в ъ б дюймовъ , могугпъ сносить достаточно наиболышя 
морск!Я усил1я , а потому составляются изъ двухъ рядовъ брусьевъ положенныхъ одинъ 
на другой о т ъ 11 до 12 дюймовъ въ поперешникЬ, и изъ пажоныхъ свай, а промежут-
ки наполняются глиною. Для предупреждегпя всякихъ нещасгпш, могущихъ о т ъ прибы-
лой воды внезапно последовать , должно о с т а в л я т ь для оной довольно проходу , ч т о б ы 
прибывши , не могла снесть плотинъ : можно т а к ъ же дЪлать плотины и изъ чернозе-
му т о л с т о т о ю въ верхъ противъ глубины воды : ч т о ж ъ касается до испода , т о оный 
самъ определится естественною пологостпо земли, которая обыкновенно слЪдуетъ по 
д1агоналу квадрата ; и т а к ъ сей исподъ будетъ имЪгпь широтою устроенную глубину 
плотины взятую о т ъ верху до горизонта самой высокой воды. Какого бы рода земля 
ни была употреблена для сдЪлашя плотинъ , и чЬмъ будетъ оная крепче и жирнЪе, тпЪмъ 
лучше будетъ с о о т в е т с т в о в а т ь своему предмету: по мЬрЪ, какъ земля насыпается 
на оснойате плотины, Должно ее убивать ручною бабою послойно на ф у т ъ т о л с т о т ы 
до 8 дк>ймовъ , наблюдая , чтобъ не было дрязгу, т а к ъ же кремней и хрящу, ч т о обы-
кновенно дЬлая скважины, въ краткое время распространяющаяся , причиняегпъ т е ч ь , 
и производитъ столько воды, ч т о съ трудомъ о т л и т ь можно , т а к ъ ч т о необходимо 
нужрго будетъ вновь другую с т р о и т ь , плотину : потому самому песчаныя, или хрящевыя 
земли не совсЬмъ способны ; однако когда нЪтъ другихъ, т о должно дЬлать т а к ъ , чтобъ 
отлогости имЪли вдвое больше вышины, и необходимо нужно по срединЪ плотины во 
всю ея длину произвесть гряду глины толщиною соразмерно вышинЬ воды , сдЬлавъ ее 
отлоло т р е т ь е й части противъ оной. Ежели глубина воды въ ш е с т ь фугповъ , т о тол-
с т о т а б ы т ь должна глиняной гряды въ два ф у т а , основание глубиною въ полтора ф у т а 
ниже т о г о мЪсгпа , которое осушить потребно : для опасетя , чтобы вода не подошла 
подъ граду и не могла ее прорвать , примыкать г^нцы плотинъ къ крЪпкой землЪ ; а 
къ спгЬнамъ каменнымъ не примыкать , потому ч т о съ ними земля связи имЪть не 
можетъ ; по необходимости же въ т а к и х ъ мЪстахъ употребляется для связи глина , и 
даютъ о т ъ стороны ударяющихъ волнъ болЪе отлогости, одЪвая крепко убитою глиною 
въ два ф у т а т о л с т о т о ю . Для лучшагожъ защищетя прикрываются фашинами плетнемъ 
связанными и каменьями обваливаются. 

О б ъ о с н о в ан*1И з д а н х й . 

Надлежитъ сдЪлать прежде и с п ы т а т е земли въ тЪхъ мЪстахъ 1 гд"1> работу произ-
водить и бить сваи надобно: для сего употребляется щупъ называемой тпреланЪ, состо-
яний вЪ желЪзномъ прут-Ь, у котораго нижнш конецъ сд'Ьланъ на подоб1е ложки, или 
спирали наполняющейся просверленою землею. По мЪрЪ, какъ онъ низпускается , т акову 
и длину его дЪлаютъ, при т о м ъ съ разными колЪнами, одно въ другое вставливаемыми, 



Дабы составляли Собою одинъ, Которой два человека поворачиваюгпъ посредствомъ рыча-* 
га. Надлежать замечать , ч т о когда вбивается свал въ песчаную землю, т о поверхность 
ел претерпЪваетъ великое пгреше , и достигнувъ до глубины о т ъ х5 до 20 фугповъ , да-
лее не подается ; п о т о м у чгпо сопротивление съ сей стороны с т а н о в и т с я превосходнее 
удара о т ъ у до 8оо бабы ; въ такИхъ случаяхъ по неупотребление щупа можно б у д е т ъ 
ошибиться : для сего по достижении надлежащей глубины въ основанш всегда надлежигпъ 
и с п ы т ы в а т ь грун^ръ земли сверлешемъ, дабы увериться о ея т в е р д о с т и , и не 
и м е т ь опасности въ сгпроенш о т ъ осадокъ могуЦихъ учиниться , особливо ко-
гда основаше отягощено б у д е т ъ преужаснымъ грузомъ каменныхъ сгпЪнъ и простЪн-
ковъ. Должно о с т е р е г а т ь с я , ч т о б ъ не ошибиться со взгляду въ добропгЬ почвы земной, 
и напередъ разематривать , довольно ли она крепка къ держа шю каменнаго сооружешя , 
или надобно б у д е т ъ б и т ь сваи , и делать изъ дерева р е ш е т к и : по н а б и т ш свай и по-
выемк'Ь земли ими разпертой , срубить и насадить по уровню поперечные и продольные 
брусья, и н а б у т и т ь камнемъ; но въ шлюзахъ для возышенныхъ ПОЛОЕЪ обыкновенно 
оное бываетъ изъ т р е х ъ съ половиною ф у т о в ъ противъ боковыхъ основанш ; подъ кс 
менньшжъ въ набережныхъ обделки должно между сваями все п р о с т р а н с т в о наполнять 
камнемъ, и зарубя шипы на сваяхъ , насаживать брусья въ 11 дюймовъ т о л с т о т о ю какъ 
продольные , т а к ъ и поперечные , н а с т л а т ь п о т о м ъ двойной досчатой полъ , котораго 
доски чтобы с о о т в е т с т в о в а л и срединами своими платкамъ перваго; шлюзной полъ до-
дается скатомъ. 

о б о й к & с в а й н о й . 

Для б и т ь я Свай при Произведены р а б о т ъ на ВодянЫхъ и на сухихъ м е с т а х ^ у п о т -
ребляются извЬстныя махины называемыя копры разной в ы с о т ы съ бабами чугунными 
разнаго вЪсу , с м о т р я по длине и т о л с т о т е свай и земли. Но какъ небезпг лезно с у д и т ь 
о дЪйствш копровъ , т о вообще должно п р и м е т и т ь , ч т о наиболышя скорости бабъ со-
с т о я т ь не въ содержали ихъ паденш , какъ т о . обыкновенно думаюгпъ , но въ содержа-
нш квадратныхъ корней пгЬхъ же паденш и т а к ъ скорость ударовъ двухъ бабъ равной 
т я г о с т и , изъ коихъ одна упадетъ четырехъ ф у т о в о й вышины, а другая съ 16 т и , 
б у д е т ъ 2 къ 4 > время ихъ подъему б у д е т ъ въ содержанш ихъ Какъ 4 къ 16 , ежели оне 
съ одинакою и уравненною скоростью подвигаемы б у д у т ъ , следуя обыкновенно: изъ сего 
слЪдуетъ , ч т о въ случае, когдабъ углублеше свай при каждомъ ударЬ было пропорцю-
нально скорости бабы, т о более п о т е р я е т с я временл въ подъеме для 16 ф у т о в ъ , вме-
с т о 4 , нежели получится прибыли въ скорости ; въ т а к о м ъ Случае къ получешю т я г о -
с т и двойной с к о р о с т и ^лучше -ждать о т ъ удара 4 хъ футоваго падешя , нежели полу-* 
ченнаго о т ъ 16 футовъ. Ежели баба на примеръ одна въ 700 ф у н т о в ъ , коей п а д е т е бу-
д е т ъ ВЪ копрЪ движимомЪ людьми СЪ п я т и ф у т о в о й высоты, и другая въ 1600 фунгповъ* 
коей должно у п а с т ь съ ш е с т н а д ц а т и ф у т о в о й в ы с о т ы ; ихъ удары въ семъ Случае бу-
д у т ъ въ сложномъ содержанш ихъ т я г о с т е й и скоростей какъ 700 Х У 5 , Къ 15оо X V 
1 6 , ч т о въ содержанш 1760 къ 1600 фугповтЬ. Ежели должно бишь сваи, которыя дли-
ною своею превосходить б у д у т ъ обыкновенныя; въ таковомъ случае надлежитъ д а т ь 
онымъ въ разеуждеши длины пропорцюнальиую т о л с т о т у : для чего вымышлены копры 
съ перевесами, ч т о б ы можно было умножить т я г о с т ь и падете бабъ, однакожъ боль-
Ш1Я падешя прйчиняюптъ более издержекъ и гпрагпы времени , нежели скорости ^ на при* 
меръ: ежели будутъ две сваи, изъ коихъ одна будетъ въ 12 ф у т о в ъ длины# го дюймовъ 
ширины, другая 48 ф у т о в ъ длины и 16 ширины и т о л с т о т ы ; т о первая будетъ Ёъ 
8 .̂ кубическихъ ф у т о в ъ , а вторая 8 5 | , изъ коихъ для каждой положи по бо ф у н т о в ъ 
в е с у , т о т я г о с т ь меншей б у д е т ъ въ 5оо, большей въ $120, теперь и з в е с т н о , ч т о въ 
однородной земле свая подобная первой колоченная бабою въ 7000 фунтовъ съ 5 т и фу-
т о в о й вышины о т ъ каждаго удара углублялась по одному дюйму, потребно узнать , 
какъ вторая свая б у д е т ъ углубляться при употребленш т о г о же копра? И з в е с т н о , 
ч т о при первыхъ ударахъ железной колпакъ второй сваи какъ скоро въ землю пойдетъ, 
т о земное дно п р е д с т а в и т ъ ей сопротивленье гораздо больше, нежели первой въ содер* 
жанш прибавки основатя , которое п о ч т и какъ 2 къ 4 : и т а к ъ баба въ ?оо ф у н т о в ъ 
не более произведетъ т о г о дейеппия , какъ ежели бы она была приведена въ две плшыя 
ч а с т и своей собственной т я ж е с т и , т о е с т ь въ 280 1 а сопротивлеше земнаго было 
бы т о ж е , ч т о и въ первомъ случае. Для успеху въ работе необходимо нужно употреб-
л я т ь коперъ , котораго бы действ]*е с о о т в е т с т в о в а л о земле и величине свай, т а к ъ же 
весу 1600 фунтовой. бабы и 16 футовому падешю. Когда потребно бигпь большая сваи 
для строения деревяннаго м о с т а и другихъ зданш въ воде производимыхъ, т о надле-
жигпъ давать довольную глубину, ч т о б ы земля была довольно с ж а т а и сваи обременяе-
мыя наносимою т я г о с т ь ю не могли' въ землю опускаться 0 ч т о можещъ привесгпь зда-



н!е въ опасность и въ разрушете , паче всего глинистая земля къ произведению сего по 
своей упругости бываетъ весьма свойственна , ч т о приметно бываетъ огпъ т о г о , ч т о 
сваи, кои подавшись о т ъ 4 до 5 дюймовъ , опять до несколько дюймовъ, ощутительно 
подымаются. По выемке земли до надлежащей глубины, особливо въ обширномъ основаши, 
где должно быть большему числу свай , потребно начинать бойку оныхъ средины , пода~ 
ваясь къ концамъ ; есгпьли же учинено будетъ вопреки сему ,* гпо земля въ средине т а к ъ 
сжата будешь, ч т о съ великимъ трудомъ можно будетъ пробить сваю до крЪпкаго 
грунта. 

О с в а я х ъ п а ж о н ы х ъ* 

Сваи пажоныя обыкновенно имЬютъ только 4 и 5 дюймовъ т о л с т о т ы по большой 
мере ; для сего потребно , чтобъ они могли противустоять удару копровой бабы пшго-
сгшю въ 5оо или боо фунтовъ , къ чему въ разсужденш крепости за лучшш почитаютъ 
Л-Ьсъ вязовой и красную сосну, дубъ же хрупокъ , т а к ъ какъ и ель по мягкости своей 
разможжаешся огпъ ударовъ копровой бабы: тоже бываетъ съпожоными сваями изъ молода-
го лесу, кои и надлежитъ делать изъ сгпараго: длина пажоныхъ свай, т а к ъ какъ и обык-
новеннымъ круглы мъ , определяется по качеству земнаго дна, и бываетъ между 8, 12 и 
15 футами, а въ ширину о т ъ 12 до 16 дюймовъ, но не надобно ихъ бить глубоко, 
какъ обыкновенный сваи. Когда перегородка хорошо укоренена , т о должно ихъ вбивать 
вдвое менее обыкно^енныхъ свай или по крайней мере до двухъ т р е т е й , о т ъ чего по-
следуешь великое сбережете. Въ прочемъ чгпо касается до верхняго конца оныхъ , ежели 
будетъ онъ длиннее , нежели должно , т о огпъ сопротивления при ударе бабою колется , 
когда бы захотели вбить сваю глубже надлежащаго * ч т о часто бываегпъ, ежели про-
странство с т е с н и т с я о т ъ перваго ряда вбитыми сваями. Чтобы ихъ одну съ другою 
сплотить , т а к ъ , чтобъ составляли одну поверхность, т о сЪ одной стороны ихъ тол-
с т о т ы производится треугольная выемка , другая отесывается остреемъ, дабы можно 
имъ было вместе сходишься*, а чтобъ краевъ ихъ съ лишкомъ не ослабить , т о дела-
ю т с я такимъ образомъ , ч т о бока ихъ составляютъ половину прямаго угла , чиня пря-
моугольнымъ же, когда пажоныя сваи имЪютъ 5 или 6 дюймовъ т о л с т о т ы ; при т о м ъ 
можно закраины п у с т и т ь съ каждой стороны по дюйму, а треугольникъ менее 3 дюй-
мовъ , дабы ребро съ другой стороны обтесанной не было слабо, конецЪ завастривать 
въ половину ширины, противоположные бока с т е с а т ь , чтобъ исподу осталось около IX 
дюйма т о л с т о т ы для противустояшя пгЬмъ, который они въ земле можетъ в с т р е т и т ь : 
для чего иногда кладутся железные колпаки , ежели крепость земли того требуетъ : по 
мере , какъ пажоныя сваи вбиваются, должно оныя срубать на вышине пристойной ихъ 
положению и прибивать каждую железными гвоздями о т ъ 9 до ю дюймовъ на 9 линеяхъ 
въ квадрате весомъ около 14= фунта , сверхъ того укрепляются пажоныя Сваи железны^ 
ми болтами съ заклепами разстояшемъ на 6 футовъ , чтобы не чувствовали они давле-
шя. При всехъ основашяхъ подъ стены съ наружи набивать ниже воды шпунтовыя сваи, 
а съ зад и для огпведешя ключей по выводе обделки каменной набивать глиною, и на влаж-
ныхъ местахъ выводимыя въ земле стены каменныя отделять набивною о т ъ земли гли-
ною , а не исподъ въ погребахъ, чтобы съ низу водою не были поняты, т а к ъ же набить 
крепко глиною на т р и ф у т а толщиною* 

О составлении цемента и мастики для зданш на вод& производимых!,, 

Надлежитъ прежде сделать разтворъ изъ хорошей извести обозженой изъ крЬпкйхъ 
каменьевъ подобныхъ мармору, Которая гасится обыкновенно въ ЯмахЪ или творйлахъ 
для огпделешя о т ъ нея грубаго вещества ; после спуекаюгпъ и мЬшаютъ съ двумя гпре-* 
т я м и морскаго крупнаго , хорошо очищеннаго песку, по ПеремЪшанш и ,убивке смазки 
даюгпъ ей лежать несколько дней, и погаомъ опять снова убиваютъ, поливая известнымъ 
разтворомъ : С1Я замазка сделанная на морской воде нетакъ крепнетъ , какъ на пресной , 
по т о м ъ становится она гораздо крепче. Въ составъ цемента берется по т р и равныя 
части крепкой черепцы, и верней плитныхъ и железныхъ изгаринъ или окалинъ, ч т о 
все толчется порознь , потомъ ситомъ просеваютъ , железной порошокъ промываютъ 
для отделешя изъ него угольна го дрязгу. Смеся сш гпри вещества въ ящике съ пригото-
вленною въ половину противъ того негашеною известью, даюгпъ полежать несколько 
часовъ , потомъ мешаюшъ все в м е с т е , и кладутъ на каменныхъ или досчатыхъ мосгп-
кахъ для битья въ каждой день по одному разу железными сечками о т ъ 7 до 8 дней 
сряду, пока цементъ сделается въ рукахъ мягкимъ тесгпомъ , которой ежели въ т о ж е 
время не употребится, должно его временно переминать, чтобы не окрепъ; но при 
битье онаго не поливать водою, но сулоемъ не гашеной извести. 



Для напсмнетя наличныхъ швовъ въ плитныхъ рабоптхъ употребляется мастйксъ 
составленный изъ черепьевъ обозженныхъ горшковъ изъ порошку стекольной пЪны, й 
жел-Ьзныхъ окалинъ, приведши все въ мелкой порошокъ: къ симъ веществамъ приба-
вляется около половины гашеной извести составляющей одну т р е т ь противъ всего, по-
Шомъ мЪшаютъ все съ такимижъ предосторожностями, какъ и вышеупомянутую смЪсь. 

О к а м е н н о й р а б о т а 

Ежели Желательно сдЪлать неболыше водопроводы для пропуску воДы съ одной сто^ 
|Зоны на другую безъ вреда каменной работа , т о должно произвесть еле, сколько возмож-
но наблюдая твердость , для избЪжатя о т ъ быстрины водной Промоинъ: для сего должно 
употреблять камень крЪпкой, а не кирпичъ , скрЪплЯя железными связьми, свинцомъ за-
ливаемыми * края же у стЪнъ должно Скруглить , чтобы вода не могла имЪть дЪйств!Я : 
камни т е с а т ь по отвЪсу безъ пологости , а объяшности по наугольнику, и дать посте-
лямъ и стоячимъ швамъ 12 до 15 дюймовъ + но оныя прежде класть безъ цемента на 
суши, первой рядъ по опгвЪсу, въ противномъ случай наДлежитъ при наклоненш камней 
поверхность дЪлать по уровню: равнымъ образомъ и въ шлюзахъ делать выемки , кои 
для щитовъ высЬкаюгпся изъ тесанаго камня, чтобы бока были гладки для уменшетя 
трешя , не употреблять деревяннЫхъ столповъ * и пазамъ давать ширину пропорцюналь-
ную толщинЬ гцита» Чтоже касается до обдЬлки береговъ морскихъ, когда случится 
производить сооружете подверл^енное морскому волйешю, т о для укрЪплешя оныхъ упо-
треблять всЪ надЪлшые способы, которые бы могли дЪлапгь супротивлеше : для сего дол-
жно употреблять камень, а не кирпичъ или Плиту, связывать желЪЗйЫмй С г азами дли-
ною въ ф у т ъ , не включая лапу, которая бываетъ въ 4 дюйма * о т ъ 9 до 12 линей 
т о л с т о т ы , й которая дЪлается къ низу ширЪ для зажиму оныя между камней, у коихъ 
Въ низу гнЪздо высекается съ намйрешемъ шире, дабы залитой свинецъ могъ держать-
ся ; кроме сихъ употребляются и друпя связи къ соединению рядовъ у камней съ залив-
кою свинца, кои по стоячимъ спаямъ имЪЮтъ лапу на одномъ конце, а на другомъ 
крюкъ , и запускаются въ верхнш край ; т а т я укрЪплетя служатъ при случае прибы-
лой воды, но въ яромъ волнетй моря для избЪлсашя частныхъ починокъ должно дЪлатв 
укрЬплен1Я прочныя, хотя бы оныя и дорого стоили, но дорогое наградитъ частыя издерж-
ки на починки: для чего при т е с к е и кладке вынуть въ камне заплечекъ на полтора 
дюйма въ такую глубину, чтобъ уступъ нижняго камня имЪлъ выпуску о т ъ 5 до & 
дюймов ъ* 

4
 ' ^ л 

У камней верхнюю постелю у одежДЫ т е с а т ь съ выемкой въ одйнть д*ойм1* , а за-
краину оставить въ 5 дюймовъ т о л с т о т о ю , въ нижней лосгпеле должна быть т а к а я 
же выемка для накрышки постели : гпаше каменья класть съ мелкимъ цементомъ , й не 
безпокоиться о наклоне, равнымъ образОмъ заМазки не отделять , но выдавпп'яся частй 
по накладке рядовъ стесывать , заднюю часть снимать по отвесу противъ настоящей 
наклонности , а для большей прочности работы нужно при кладке въ краяхъ камней на 
дЮймъ глубиною рачительно вычищать Для вложетя жирнаго паяльнаго состава , сделан-* 
наго изъ равныхъ частей мелкаго цемента съ негашеною известью обращенною въ поро-
шокъ , разведши оную немедленно водою. ВеЩество поливать вскйпяченнЫмъ льнянымъ 
масломъ, й бить До твердости обыкновенная цемента по крайней мере часъ : ежели 
симъ образомъ будетъ поступлено, и дастся время по смазке цементу затвердеть, т о 
камни никогда не потеряЮтъ взаимной связи , а чтобы т о было еще прочнее, т о укрЬа 

т я т ь оные железными скобами съ заливкою свинца* 

% 

Ч ас лъъ IX* а 
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О укр&пленш береговъ при моряхъ , ръкахъ, озерахъ и басейнахъ. 

Толсгпоша и высота одежды или сгпЪнъ полагается разная, смотря по мЬсту , гдЪ 
будетъ производиться каменная работа. 

Для о п р е д Ъ л е т я к а м е н н ы х ъ о д е ж д ъ и о т в о р о т о в ъ п о и х ъ в ы с о т Ь . 

Высота 
ОдеждЪ. 

Т о л с т о т а 
испода для 
8 частей 

отлогости. 

Т о л с т о т а 
верха для 8 

частей отло-
гости. 

* -

Высота 
одеждЪ. 

Т о л с т о т а 
испода для 
8 частей 

отлогости. 

| Т о л с т о т а 
верха для 
8 частей 

отлогости. 

ф у т ы дюймы ф у т ы . ф у т ы дюймы ф у т ы дюймы 

* -

ф у т ы 

6 о 

6 5 

7 0 
у5 
8 о 

ф у т ы дюймы 

| Т о л с т о т а 
верха для 
8 частей 

отлогости. 

ф у т ы дюймы 

ю 3 I I 2—'8 

* -

ф у т ы 

6 о 

6 5 

7 0 
у5 
8 о 

2 0 — 2 1 2 — 8 
15 5 — ю 4—о 

* -

ф у т ы 

6 о 

6 5 

7 0 
у5 
8 о 

2 I 7 1 3 — 6 
2 О 7 — 8 5 2 

* -

ф у т ы 

6 о 

6 5 

7 0 
у5 
8 о 

2 2 — 9 I 4—-О 
2 5 
З о 
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Сообразуясь съ назначенными т о л с т о т а м и сопрогпивлете каждой лицовки будетъ 
почти въ двое противъ того , чЪмъ бы ей быть надлежало , дабы она была въ равновЪ-
сш съ давлешемъ земли , каковое они должны будугпъ выдержать. Чтожъ касается до 
контрфорсовъ, т о для сд&лашя ихъ сопротивления пропорцюнальнымъ давлетю земли 
давать ихъ промежуткамъ , считая о т ъ средины одного до средины другаго , двойную 
т о л с т о т у испода одежды , дЪлагпь длину ихъ равную сей самой т о л с т о т Ъ , потомъ да-
в а т ь т р и четверти т о л с т о т ы широкому, а половину узкому концу ; для привязки по 
рЪкамъ судовъ приделывать желЪзныя кольца. 

О сгпроенш деремнныхъ набережныхъ* 

СооруЖете сего рода состоитъ въ т о м ъ , чтобы дерево, изъ когпораго оно буДетЪ 
делано , могло держать земли давлете съ одной стороны , а съ другой водяное : для сего 
надлежитъ знагпь качество грунта , гдЪ должно бить сваи, а особливо наличныя, кото-* 
рыя больше другихъ т я г о с т и несть должны , коихъ и бить болЪе или менЪе , смотря 
по качеству земли и вышинЬ набережной въ разсуждеши водяной поверхности. Сваи сш 
не такого рода , какъ друпя, которыхъ т я г о с т ь дЬйствуетъ сверху внизъ , но они 
должны непреодолимое противуполагать сопрогпивлете силЪ, которая ихъ давить бу-
д е т ъ по горизонтальному направленно прочихъ свай , которыя будугпъ держать связи , 
или замки, длина определяется , смотря по надобности , однакожъ всЪ они должны быть 
биты копровой бабой о т ъ 15оо до 1600 фунтовъ вЪсомъ, и непрежде почитать ихъ 
хорошо вбитыми , какъ по испытании о т ъ трехъ или чегпырехъ вдругъ по тридцати 
свай ударовъ въ каждую , не подадутся ли онЪ болЪе въ землю ; потому ч т о иногда слу-
чается , ч т о свая, не взирая на удары , остается неподвижна , доколЪ не сдЪлаетъ про-
лома въ жосткомъ слоЪ, тогда болЬе надлежащаго углубляется въ землю. Разсгпояте 
свай бываепгь различно, слабыя по высопгЬ набережной, т а к ъ же и насадные брусья на 
сваи бываютъ разной т о л с т о т ы . Въ гпескЪ оныя бываютъ по 12 , по ю и по 8 дюй-
мовъ, а лежень по 12 дюймовъ, и кладутъ одинъ и по два, какъ потребно будетъ. 
Задъ у наличныхъ свай забирается досками или брусьями для возпрепяптствовашя, что-
бы не подмывало водою, для чего кладутся связки изъ прутьевъ, и съ зади по длинЪ 
досокъ набиваютъ глиною на б футовъ т о л с т о т ы , а остальная часть наполняется 
землею ; брусья и прочее укрепляется железными болтами, скобами , полосными обьема* 
ми, смотря по рабошЬ, которую производить должно. 



О ж е л е з н о й о к о в к ^ 

Железная оковка употребляемая при шлгозныхъ ворошахъ должна быть пропорц?о* 
на льна величине и толщине полотенъ. Главная оковка воропгь при малыхъ шлюзахъ со-
с т о и т ь въ двухъ полосахъ служащихъ къ обоимъ пягповаго бруса съ верхними и ниж® 
ними поперечниками, которые ими съ обЬихъ сторонъ обхватываются; какъ въ брусе, 
шакъ и въ поперечникахъ они должны быть врезаны , дабы съ поверхносппю оныхъ ле-
жали въ ровень > и чтобы не делали препятствия при отворенш воротъ. Оныя полосы 
й дерево провернуть т а к ъ , чтобы можно было сквозь нихъ продеть 5 или 6 желез-* 
ныхъ болтовъ съ гайками или съ чеками; иногда же связывается створной брусъ съ 
верхнимъ поперешникомъ полосою , или упогпребляютъ съ каждой стороны железные на-
угольники одинъ противъ другаго, скрепляя в м е с т е железными болтами. Когда ворота 
будутъ при таких!» шлюзахъ , въ которыхъ велик1я воды задерживаются ; въ гпакомъ 
Случае прибавляется т р е т ь я полоса къ связатю пятоваго бруса съ среднимъ поперешни-
комъ : ежели полотна будутъ имЬть большую ширину , т о употребляе/пся две на верх*-' 
немъ поперешникЬ полосы вместо одной , потому ч т о с1е м е с т о е с т ь такое , въ ко-
торомъ дЪйсглвхе т я г о с т и производить самое большое усшпе стремящееся разрушить 
связь сего поперешника съ пгЬмъ брусомъ; а чтобъ сделать С1Ю связь неразрывнее, 
прибивается къ тому же полотну железный Наугольникъ , потому ч т о колено т о г о на-
угольника впускается въ выемку сделанную въ пятовомъ брусе подъ самымъ хомутомъ 
или ожерелкомъ, а ручка въ верхнш бокъ поперечника, которой силою наугольника креп-
че , нежели другими оковками держится : для связки перваго поперечника, т а к ъ же и 
средняго со вторымъ брусомъ употребляются еще двойные железные наугольники* одинъ 
для нижняго поперешника, врезанные въ дерево. Разумеется, ч т о т а т я ж ъ оковки и съ 
другой стороны воротъ быть должны однЬ противъ другйхъ и такой же фигуры, дабы 
общими болтами скреплять могли. Общее правило при плоской оковке для шлюзныхъ 
воротъ разной величины велитъ давать каждой ручке въ полосахъ т р е т ь ю часть ши-
рины полотенъ , включая и огибнуго часть ; по чему вся железная ручка будетъ сосгпо* 
я т ь изъ железной полосы , которой длина будетъ две трегпи ширины полотна: и гпакъ 
ежели бы имели онЪ х5 футовъ ширины, т о полоса имЬлабъ ю длины, Наугольникъ 
т а к ъ же бы равенъ былъ т р е т ь е й части положенной ширины, а поперешникъ полови* 
не т о г о черепа; по чему придетъ четвертая часть въ загибъ нижняго угольника* 

Въ шлюзахъ, которые будутъ иметь о т ъ 12 до 18 футовъ ширины * крепость 
Оковокъ должна быть соразмерна : ежели дано имъ будетъ 3^ дюйма ширины * т о 4 ли-
ней составлять должны т о л с т о т у ; въ шлюзахъ о т ъ 19 до 24 футовъ ширины, должно 
оковке дать 3 \ дюйма ширины, 5 линей толщины. Въ шлюзахъ о т ъ 25 до Зо футовъ 
ширины, оковка будетъ 3 | дюйма ширины, и б линей т о л с т о т ы ; въ шлюзахъ о т ъ 31 
до 36 футовъ ширины, оковка должна иметь 4 дюйма ширины, у линей т о л с т о т ы ; въ 
шлюзахъ огпъ Зу до 4^ футовъ ширины, оковка составляетъ дюйма ширины, 8 ли* 
ней толстоты* 

С п о с о б ъ в ы ч и с л е н ы шяжесгйи плоскихъ гйел&зны&ъ Оковокъ. 

Кусокъ железа хороШаго выгару и доброй выковки въ ф у т ъ длины, въ 4- ДФйма ши-
рины , 12 линей т о л с т о т ы т я н е т ъ 14 фунтовъ, но принявъ с1е испытанное дело > 
должно привести себе на память одно изъ самыхъ простЪйшихъ геометрическихъ пра-
вилъ, которое состоишь въ т о м ъ , ч т о т о л с т о т а съ т я г о с т ш Двухъ однородныхъ 
паралепипедовъ имЬющихъ разныя измЪретя сходсгпвуЮтъ между собою въ сложномъ 
содержании ихъ неравныхъ измерен!^ Еще можно взять другой образецъ одного фута 
длины И 4 дюймовъ ширины на у линеяхъ т о л с т о т ы , ч т о бы можно было доставить 
пристойную крепость полотенечной оковке въ шлюзахъ, кои имЪлибъ огпъ З1 до 36 
футовъ проходу, т о последуешь, ч т о первой образецъ будетъ ко второму, какъ 12 
линей къ у, и такъ производя пропорцюнальное правило, когда 12 линей т о л с т о т ы да* 
ю т ъ \4 фунтовъ (вЬсь перваго образца), т о ч т о даетъ у линей въ т я г о с т ь весу Вто* 
раго, найдется 8 фунгповъ и одна шестая часть фунта. Когда ширина втораго образца 
состояла изъ дюймовъ и Линей, какъ напримеръ , изъ 4 дюймовъ и 3 линей, т о надле* 
ж и т ъ для удобности къ выкладке привесть дюймы въ линеи, помножить ширину й 
т о л с т о т у шириною и т о л с т о т о ю Другаго, поставить произведете вместо чиселъ 12 
и 7. Положймъ, ч т о шлюзъ въ Зз фута , у котораго ширина полотенъ Почти въ \у 
футовъ , и ежели онЪ имеютъ къ содер^атю Воды о т ъ 16 до 17 футовъ вышины , т о 
миновать не можно , чтобы не употребить 4 полосъ къ связанно пятоваго бруса съ по* 



перешникамй ; дв% ИЗЪ ПГИ Ъ ПОЛОСЪ къ первому , одну къ среднему, а ч е т в е р т у ю къ 
нижнему; а какъ ихъ ручки со включен! :мъ изгибной ч а с т и должны ИМ±ГПБ въ длину 
т р е т ь ю ч а с т ь полотенечной ширины, т о е с т ь 6 ф у т о в ъ , т о каждая б у д е т ъ въ 12 
ф у т о в ъ , и т а к ъ все четыре в м е с т е б у д у т ъ содержать 48; ч т о же касается до створна-
го бруса , должно у п о т р е б и т ь по каждой с т о р о н е полотна два наугольника по верхнему 
и среднему поперечнику, ч т о для двухъ сторонъ составляешь 4> каждой въ 6 ф у т о в ъ 
въ черене, на 3 въ поперечнике , и т о г д а сш наугольники с о с т а в я т ъ 36 футовъ . 

А какъ на каждой с т о р о н е нижняго йоперешника должно б ы т ь по угольнику, каж-
дой въ б ф у т о в ъ , въ ручке на I*. загибу, обе в м е с т е с о с т а в я т ъ 15 ф у т о в ъ , ч т о при-
ложивъ къ происходящему о т ъ полосъ и иаугольниковъ , сумма дастЪ 99 ф у т о в ъ , т о 
е с т ь совокупная и общая длина всЬхъ предыдущихъ оковокъ : при чемЪ надобно замЬ-
гпигпь , ч т о каждая изъ ш т у к ъ должна б ы т ь въ тЪхъ мЪсшахъ, где они для вкладки 
боутовъ пробиты несколько ш и р е , нежели въ остальной ч а с т и ихъ обширности , о т -
вращещю слабости производимой дырами ; въ т а к о м ъ случай полагается, ч т о каждая 
причиняетъ въ семъ м е с т е умножешя по обыкновенному дюйму образца употребляемаго 
въ дело : и т а к ъ , чгпобъ ничего упущено не было , должно приложить къ предыдущей 
выкладке столько дюймовъ, сколько вся оковка вообще будетъ и м е т ь дыръ, о чемъ 
можно б у д е т ъ судить по числу б о у т о в ъ , кои надлежитъ у п о т р е б и т ь для сихъ ш т у к ъ , 
понеже удвоенное ихъ число будетъ числомъ дыръ; 

Ежели яеелательно оковке прибавить крепости, т о класть б о у т ы не далее одни о т ъ 
другихъ 16 дюймовъ разстояшемъ ; почему по крайней мере надлежитъ б ы т ь для каждой 
полосы 4 у Для наугольника 8 , для нижняго угольника 6 , всегожъ 38 боутовъ ; и т а к ъ 
76 дыръ, которыя должны по сказанному причиною б ы т ь толикаго числа дюймовъ уве-
личешя оковки или 6 ф у т о в ъ 4 дюйма, ч т о по приложенш къ 99 д а с т ъ ю 5 ф у т о в ъ , 
4 дюйма обыкновенныхъ, которое число помножить 8 ф у т а м и и т я ж е с т и полагаема-
го здесь употребляемымъ образца , изъ чего выдетъ около 859 * ф у т о в ъ : въ плоскун* 
оковку одного иЗъ полотенъ шлюза имеющаго З2 ф у т а ширины б о у т ы съ шляпками слу-
жанке къ прибигшю полось и наугольниковъ , имЪютъ одинъ въ Д1аметрЬ на длины про-
порцюнальной т о л с т о т е лЪсовъ. Къ разсуждетю о ихъ т я г о с т и довольно з н а т ь * когда 
онЪ имЪютъ о т ъ 15 до 17 дюймовъ длины, какъ и т е , которыя потребны былибъ для 
полотенъ ш.позныхъ въ З2 ф у т а въ проходе, т о т я н у т ъ съ ихъ бляхами и черками 
близь 6 фунтовъ ; и какъ т о л с т о т а лЪсовъ, чрезъ которую они б у д у т ъ проходить въ 
семъ примере въ 1З т ь дюймовъ ; т о судить можно о т я г о с т и и прочихъ , кои длиннее 
или короче, зная шолсшопту дерева , въ которое оне должны б ы т ь употреблены , и про-
изведя пропорцюнальное тройное правило: с!е ежели касаться будетъ до шлюза въ 44 
ф у т а въ проходе, у котораго полотенная рама должна б ы т ь въ 18 дюймовъ т о л с т о т о ю , 
и следственно б о у т ы около 20 дюймовъ д а ю т ъ 6 фунтовъ въ т я г о с т ь , т о ч т о дадутъ 
20 , и с ы щ е т с я , Ч т о т я г о с т ь ихъ будетъ въ 7 ф у н т о в ъ и около з унцш съ ихъ бля-
хами и чеками. Для т в е р д о с т и работы б о у т ы вкадывать т а к ъ , ч т о б ъ шляпки были 
иногда съ одной стороны обшивки полотна , а иногда съ другой , дабы у одного попереш-
ника шляпка соединена была съ концомъ другаго ; посредствомъ гпаковыхъ правилъ мож-

. жно будетъ судить о т в е р д о с т и и весе оковъ , какой бы ш и р о т ы шлюзы ни были , ко-
т о р ы я будутъ подвержены точнымъ соразмЪрностямъ : для твердМшаго свяЗашя верх-
няго поперешника съ пятовымъ брусомъ въ полотнахъ ИмЪющихъ огромную ширину упо-
треблялся угольникъ врезанной въ оба т е бруса , у коего конецъ накладываемый на попе-
решникъ долженъ въ длину и м е т ь т р е т ь полотенечной ш и р о т ы , а малый называемый 
талонЪ долженъ б ы т ь около одного ф у т а въ вышину ожерелка: ширину угольника делать 
въ 4 дюйма, а т о л с т о т у талона въ 18 линей, приводя къ концу большаго въ 1 5 , дабы 
чрезъ т о уголъ подкрЬпленъ былъ, п о т о м у ч т о оная ч а с т ь наиболее другихъ сгпрадагпь 
должна будетъ 5 въ т а к о м ъ случае оной угольникъ будетъ в е с и т ь около 35о фунтовъ; 
поверхность талона должна б ы т ь часппю круга для принаровки его Къ ожерелку, к о т о -
раго нутръ никогда не прилагается къ самому дереву шеи составляемой ръ т о м ъ м е с т е 
пятовымъ брусомъ по т о м у , ч т о т р е т е скоро бъ извело его; для т о г о врезываются во 
кругъ т о й шеи сгпальныя полосы называемый аллюлиллями, полагаемый вокругъ, о с т а в -
ляя въ промежки п у с т о т у въ ширину противъ одной полоски по т о м у м е с т у , где дол-
жно происходить т р е т е . Для хорошаго содержатя вместе плотничной работы полотенъ 
должно связывать последят въ низу поперешникъ съ пятовымъ столпомъ железными? 
перевязями. 

I \ 



Изъяснеше разнаго рода украшенш. 

Въ I часпти сделаны сгпроешл разныхъ украшенш Греческихъ и Римскихъ. 

Первое украшеше е с т ь изобрегпешя по имени Доруса Дорическое : второе , по имени 
1оны 1онжеское. Трепле Калимаха рещика жившаго въ Кори нее Коринвское Римскаго изоб-
регпешя КомпозитумЪ , или сложное , которое сделано Римлянами изъ помянутыхь сгпол-
повъ; другое Тосканское лроизшедшее изъ Тосканы провинцш Римской по своему обычаю» 

Т А Б Л И Ц А П Е Р В А Я . 

I. ГПедесгпалъ Тосканской и ч а с т ь столпа съ базою. 2. Капитель съ полнымъ кар-
низомъ модуля разделенная на двенадцать мастей для Тосканскаго и Дорическаго. 3. ГИе-
десталъ Дорической и часть столпа съ базою. 4* Капитель съ полнымъ карнизомъ. 5. 
ГПедесталъ 1онической и часть столпа съ базою. 6. Капитель съ полнымъ карнизомъ. 7. 
Половина плана капители, где модуль раздЬленъ на осьмнадцать частей и для после-
дующ ихъ. 

Т А Б Л И Ц А В Т О Р А Я . 

I. ЭДедесгпалъ Коринеской съ счасппю столпа и съ базою. 2, Коринеская капитель 
съ полнымъ карнизомъ. 3. Коринеская капитель въ большомъ виде. 4> Завитокъ Корине-
ской. 5. П1едесталъ сложной съ счастпо столпа съ базою. 6. Капитель съ полнымъ 
карнизомъ. 

Т А Б Л И Ц А Т Р Е Т Ь Я . 

I. Дорическая капитель съ полнымъ карнизомъ съ зубчиками. 2. 1оническая капитель 
и валюта. 3. П у н к т ы и начергпашя. 4> Планъ капители. 5. Деревянной мостъ безъ свай 
съ фонаремъ. 6. Внутреннее украшеше разное съ живописью гостинаго покоя. 7. Зеркало. 
8. Канапе. 

Т А Б Л И Ц А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Разныхъ домовыхъ и для всегдашняго пребыватя жилищъ фигура I. 2. 3. 4» 5. 6. 7. 
8. Разные планы деревянныхъ строенш. А. СЬни съ лестницей. В. Прихожая. С. Зала. О 
Столовая. Е. Буфетъ. Р. Гостиная. О. Спальня. Н. Гардеробъ. I. Девичья. К. Детская . Ь. 
Сени съ лестницей. М. Кабинетъ. N. Необходимость или судно. О. Лестница для всходу 
на верьхъ. Р. Входъ наружней. Кухня. К. Для кухарки. 5 Галлерея со столпами. 

9. Наружной видъ домовъ по расположешю 7 и 8. Видъ ю по расположенно I. 2-
Видъ и по расположешю 3. 4- 5 и 6. 

НачерШаше Коринеской волюты. 

ТАБЛИЦА ВТОРАЯ , N 0 ЧЕТВЕРТОЙ. 

На отвесной линее а, Ь, состоящей изъ осьми п а р т ъ , разделить на б ч а с т е й , изъ 
коихъ одна будетъ поперешникомъ круга, с. <1. которой показанъ въ большомъ. виде; по-
лупоперешникъ онаго круга е , разделить на 3 части , на другой съ центра п р о т я н у т ь 
линею 1: § въ паралель къ отвесной, пересечетъ кругъ где оная лишя т о ч к е , въ I 
провесть линею I 2 : и сей поперешникъ разделить на 4 части , точки будутъ центра-
ми завитка : I центръ полукруга а, к: 2 полукруга к, 1: 3 полукруга 1, т : 4 полукруга 
т , о. Второй оборотъ изъ точекъ 5, 6, 7, 8. Начало сихъ завитковъ выходящихъ изъ 
Стеблей делается о т ъ руки. 

О начертанш завитка 1оническои капители. 

ТАБЛИЦА ТРЕТШ N 0 2 и 3 . 

Лучшш способъ ч е р т и т ь сей з а в и т о к ъ , протянувъ отвесную лишю о т ъ каблука Ь, 
в, и продолживъ верхнюю лишю валика с , и где оныя пересекутся, т о ч к а будетъ 
центръ глазка или круга а, которой для ясности сделанъ въ большомъ виде; попереш-
никъ сего круга с о с т о и т ъ изъ двухъ п а р т ъ ; въ ономъ круге н а ч е р т и т ь квадратъ , бо-
ка онаго квадрата разделивъ на две ч а с т и , провесть лиши I 3 и 2 4» п ° раздЪлеши 
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изъ коихъ каждой на шесть частей , т чки будутъ центрами дугъ завитка; I центръ 
дугу Ь с: 2 дуги с с!, и шакъ далЬе для втораго оборота друпя у оныхъ точки. 

О у ш о н е н I и к о л о н н ъ . 

Т А Б Л И Ц А ШЕСТАЯ Ч Е Р Т Е Ж Ъ 2. 

Начертить ровную колонну к разделить на т р и части , верхи!я двЬ т р е т и на б 
ч а с т е й , назначивъ въ верху съ обЬихъ сгпоронъ у т о н е т е въ точкахъ а , Ь, на каждой 
сторонЬ двенадцатью частьми толщины столпа ; изъ оныхъ точекъ а, Ь, о п у с т и т ь 
линеи а, с, Ь, с15 паралельно^ и на нижней т р е т и описать полукругъ е, Г, §, и гдЬ оное гю-
лукруж1е пересЬчетъ лиши а, с, Ь, Д, въ точкахъ Ъ, г, оныя части полукруга е, Ъ, 1, 
разделить на шесть доль, да изъ оныхъ точекъ протянуть къ верху линеи , первую 
до к, 2 до 1, 3 до т , 4 Д° 11) 5 до о, лИшя проведенная по гпочкамъ к, 1, ш> щ о, будетъ 
ЛИН1Я упюнетя. 

Посгпановлете столповъ круглыхъ и прямоугольныхъ одинъ на другомъ дЬлать такъ, 
чтобъ самый т о л с т ы й , напримЪръ въ низу былъ Тосканской, на ономъ поставить 
Дорическш , сверхъ Дорическаго 1онической , сверхъ Гоническаго Коринеской , сверхъ Ко-
ринескаго сложной : оси столповъ должны быть на прямой ЛинеЬ; верхней столпъ дЬлать 
т а к ъ толстъ , какъ капитель у стоящаго подъ нимъ столпа^ и Верхнш столпъ противъ 
нижняго долженъ быть короче модулемъ. При поСтановлети Столповъ встречаются ве-
ликая загпруднешя , и великое несогласие между авторами находится ; но когда Корине^-
ской поставленъ будегпъ на другой , т о должно дЬлать капитель съ оливковыми листа-
ми въ близкомъ разстояши , но дЪлаются и съ персиковыми: столпы прямоугольные и 
пилястры или лопатки дЬлаются вплоть со спгЪнами , имЬюгпъ одну наружность , а при 
углахъ двЬ наружности ; т о л с т о т а оныхъ въ пятую долю , но не меньше должна быть 
шестой части ихъ широты ; ежели между пилясгпръ будетъ импостъ , долженъ быть 
выегпупъ въ четвертую часть широты , такая препорц1я дЪлаетъ порядочное сЪчет'е 
въ капителяхъ Коринескихъ и сложныхъ : пилястры стояния съ круглыми столпами 
подъ полнымъ карниз омъ должны быть одного чина и равна го угпонетя ; между оными 
украшетя дверей и оконъ не должны выступами превосходить т о л с т о т у пилясгпръ : 
когда однЪ пилястры безъ круглыхъ столповъ , т о дЬлать оныя равной широты безъ 
уменшешя подъ непрерывнымъ карнизомъ ; пристойно шакъ же дЬлать въ наружности 
пилястры 1оничестя съ гладкими подставами. 

Междусптолте , или разсгпояте столповъ въ Тосканскомъ ЧинЪ 4 ; бысота столпа 
съ базою и капителью г 4 модулей ; въ Дорическомъ разсгпояте между столповъ 5 мо-
дулей , высота столпа съ базою и капителью гб модулей, въ 1оническомъ разсгпояте 
4 -§-, высота столпа съ базою и капителью 18 модулей, въ Коринескомъ разсгпояте 4т 
модуля , высота столпа съ базою и капителью 20 модулей , въ Сложномъ разсгпояте 4т 
модуля , высота столпа съ базою и капителью 2о модулей. 

О в ы е м к а х ъ с т о л п о в ъ . 

На Дорическомъ бываепгъ выемокъ 20 , а на прочихъ по 24- ВыемкИ дЬлать или же» 
лобки и окружеше столпа, раздЪливъ на 24 равныя части, каждую на 5 равныхъ частей, 
одну оставить на промежки, 4 на ширину желобка, и когда дЬлаегпся разсгпояте 
б >лыпе, т о не должно превосходить т р е т ь е й ч а с т и ; на плоскихъ столпахъ дЬлагпь 
небольше семи полосъ. 

Въ портикахъ или сводообразныхъ отверзппяхъ въ Тосканскомъ полагается въ ши-
роту 9 4 модулей высота въ двое, дуга и импрстъ по г модулю. Ежели столпы съ т е -
десгпаломъ широтою 8 | модуля, высота 17 а, въ Дорическомъ широта тедесгпала у 
модулей, высота 14 модулей, Дуга и импостъ по I модулю, съ тедесталомъ широта 
ю , высота 20 модулей : въ 1оническомъ широта 3 высота \у модулей , съ т е д е с т а -
ломъ широта 11 , высота 22 модуля, дуга и импостъ по I модулю: въ Коринескомъ 
широта 9, высота 18 модулей, дуга и импостъ по I модулю, съ тедесталомъ широ-
т а 12, высота 26 модулей, въ сложномъ т а к ъ же* 

м « 

Т А Б Л И Ц А П Я Т А Я * N ь 

На сей таблицЪ показаны подъ литерами, А. Прудъ. В, СтЬны, которыя Держатъ 
землю. С. Быки. I). СтЪна для перегородокъ шлюзныхъ. Е. Шлюзъ съ подъемными загп~ 
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йорами. р. Языки, которые пропускаюгпъ воду на четыре колеса. О. Мельница. Н. 
Ш ;юзъ съ деревянными подъемными затворами. Ч. Насыпная земля. К. Сваи для одержа-
Н1Я льду во время его ходу, чтобы не повредила плотины. 

N 2. 

На второмъ черптежЪ означены подъ литерами. А. Прудъ В. Земля грунтовая подъ 
Воду. С. Фундаменгпъ для плотины до материка земли. О. СтЪны для перегородокъ 
шлюзныхъ. Е. Шлюзъ и деревянные затворы. Р. Быки. О. Мостъ. Н. Каменная мельница. 

N 3. 

На т р е т ь е м ъ черпгежЪ показаны : А. Фундаменгпъ для плотины. В. Прудъ , какъ во-
да высоко въ немъ быть должна. С. М о с т ъ и быки каменные. I). Часть мельницы» 

Т А Б Л И Ц А Ш Е С Т А Я . 

На Четвертой таблицЪ показаны : А. Лишя шпунтовыхъ свай, какъ на цданЪ по~< 
казано. В. Сваи одинаковый прилегающая къ краю , которыя должно перегородить тол-
стыми досками , законопатить й засмолить , чтобъ вода не проходила подъ полъ. С. 
Сваи одинак1я должны быть подъ полъ и быки. Б. Лежни подъ дощатый полъ и подъ 
быки , какъ на планЬ показано. Е. Дощатой полъ законопаченный и засмоленый* Р. 
Шлюзъ и подъемные затворы. О. Языки , которые пропускаютъ воду на т р и колеса. 
Н. Обрубы около плотины для укрЪплешя земли. 

> Т А Б Л И Ц А С Е Д Ь М А Я . N ь 
/ 

На сей таблицЪ показаны : А. шпунтовыл сваи подъ шлюзъ. 3. Лежни, на которые 
настл^нъ полъ дощатый. С. Шлюзъ. 13. Обрубы клЪтками для быковъ подъ мостомъ. 
Е. Обрубы на конц'Ь моста для укрЪплетя земли. Р. Лежни подъ мостомъ О, Подъем-
ные затворы. Н. Накаты подъ доски. I. Мосгпъ дощатой съ перилами. К. Изба при 
мельницЪ. Ь. Профиль для уравнешя земли съ водою и мЪсто установки колесъ. 

* N 2. 
' С 
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На семъ чертеж^ назначены: А. Шпунгповы сваи подъ шлюзъ. В. Лежнй йодъ до-
ж а т о й полъ. С. Шлюзы. Г). Обрубы и клЪтки для быковъ подъ мостъ. Е. Обрубы на 
коицЪ моста для укрЪплешя земли. Р. Лежни подъ мосгпъ. о . Подъемные затворы. Н. 
Накаты подъ доски. I. Перила. К. Изба при мельницЬ. Ь. Профиль для земли подъ воду. 

Въ озерахъ или прудахъ для с т о к у воды въ плотину всегда надлежипгъ два ряда свай 
набить, ч т о плотину очень предохраняетъ, когда зимою или въ большее дожди вода во 
множествЬ накопляется и быстро т е ч е т ъ , да къ томужъ и сильными вЪтрами къ 
плотин!» прибивается , въ когпоромъ случаЪ и плотину съ великимъ вредомъ прорываетъ ; 
йбо сила стремлеж'я и т'я жесть воды , есгпьли сваи не въ закрай биты , протекая въ 
скважины , совсЪиъ низправергаегпь основате въ плотинахъ ; для сего довольно убить 
сваями, сравнять и обвязать брусьями и плотину наполнить фашинникомъ и пескомъ. 

Заставочныхъ досокъ или ставней надобно Столько дЪлагпь, сколько колесъ, а 
сверхъ т о г о два или т р и для спуску воды, когда ее съ лишкомъ прибудегпъ, ч т о 
ввешнее время бываетъ , чтобы скорЬе оную с п у с т и т ь и сохранить плотину о т ъ вре-
да. УкрЪплете, на которомъ мельничныя колеса лежатъ , дЪлаегпся гпакимъ образомъ , 
гпо е с т ь наколачиваются сваи, и связываются сверху брусьями, на кои кладутся 
колеса. 

Т А Б Л И Ц А О С Ь М А Я . 

Чертежъ представляющей мушную мельницу объ одномъ горизонгпальномъ ложча-
т о м ъ колесЬ: мельница С1Я е с т ь самая простая и недорого стоющая, но полезна столь-
коже , какъ замысловатая съ кулачными колесами и шестернями , которыя гпребуюгпъ 
частой поправки , потому ч т о рукавъ идетъ не по прямой лиши движетя , и дЪлаетъ 
уголъ съ горизоншомъ, а движете колеса идетъ горизонтально: подобныхъ мельницъ 
съ ложчатььми колесами весьма много въ ПровансЬ на горисшыхъ мЬсгпахъ, на кои не 



много надобно воды для дМсгпв»г * : \ ое пто , чтобъ было сильное падете оной. Зри 
фигуру А А профиль мельницы, фигу Л .̂В планъ нижнш , АС планъ верхнш , где вода 
бЪжиптъ по грундверку А , изъ озера или изъ пруда по жолобу В, внизъ по колесамъ С, 
когпорыя непосредственно на своихъ валахъ жерновъ 13 в е р т я т ъ , колесо острымъ 
шпилемъ с т о и ш ь на подставке Е и поднимается подъ легчиною -ЕР для подмоги и подъ-
ему верхняго вершящагося жернова. 

Расположение горизонталъныхъ мельничныхъ ложчашыхъ колесъ. 

А1) планъ колесу въ полномъ составь на таблице девятой , АЕ профиль колесу, изъ 
чего усматривается , какъ колесо В съ низу ручками В подкрепляется ; ибо оно много 
выдер?кивагпь должно, п о т о м у , ч т о вода угломъ въ него ударяетъ , и самой желобъ , по 
которому вода на колесо льется , несколько въ уголъ при спуске пробиваться можетъ , 
и о т ъ стремлешя воды неприметно бы проломился , дабы управлете движетя ближе къ 
горизонтальной л и т и приведено было, какъ и рукавъ по объявленной причине прямо 
опущаегпся , колесо же утвергкдено на кругломъ шпиле Е , поставленномъ на сделанной 
изъ т о г о же металла коробке, дабы не т а к ъ много гперлося. Изъ плана же и профиля 
усматривается , какъ ложки или ящики Р спереди закраинами приподняты , чгпобъ луч-
ше воду на себе держали, и для того оныя другъ о т ъ друга только маленькими перего-
родками отделены , дабы вода между оными внизъ п р о т е к а т ь могла , и сверхъ колеса 
не * глась, и движению колеса помешательства не делала; ложки близко къ валу сплочены, 
дабы они въ валу В шипами О не только держались , чЬмъ бы сильному и крутому 
стремлешю воды недолго сопротивляться могли, но для большей безопасности ложки 
выдолблены спереди, а не въ средине дерева, чшобъ задъ ихъ особыми подпорами къ ва-
лу подпертъ былъ , кои бы ударенно воды сопротивлялись. С1е мельничное колесо съ сво-
имъ валомъ , которой вверху въ кужевнЪ исподняго жернова оборачивается, с т о и т ъ на 
брусу М на поперечныхъ брусьяхъ V, а оныя на четырехъ винтахъ , которые чрезъ'дм-
ры вкругъ в е р т я т с я на нижнемъ пороге О, на железныхъ прутьяхъ будучи поставлены, 
а для железа на шейке у вингповъ вырезанъ желобокъ, которой, не мешая имъ в е р т е т ь -
ся , держшпъ ихъ крепко , ч т о у всехъ винтовъ наблюдать должно. 

\ ч 

Въ обыкновенных?! мельницамъ всегда въ двухт* вещахъ переправка з<? нужное почи-
т а е т с я , первое , ч т о мельничныя колеса невсегда на одномъ м е с т е о с т а в л я т ь , а при-
поднимать къ верьху и о п я т ь опускать къ низу на произвольное разстояше и безъ 
болыпаго труда не можно ; второе , чгпобъ , сколько можно, уменшать т р е т е , к о т о -
рому мельничныя колеса по своей величине и т я г о с т и весьма подвержены, а по т о м у и 
воды более потребно для обороту однихъ только колесъ безъ жернововъ , нежели особли-
во къ движетю жернововъ , какое собственно для мельницы потребно, а какъ о т ъ т о -
го зависитъ главное дело при мельнице , т о и употреблять крайнее о т о м ъ старат 'е . 
Мельничныя колеса надобно вверьхъ поднимать для того, ч т о они о т ъ т о г о немерзнутъ 
и сохраняются о т ъ проходящаго поверхности воды льду, да и чгпо замерзнетъ на ко-
лесахъ , т о способнее о т б и в а т ь можно , а т е м ъ еще и о т ъ стремлешя воды освобож-
даться , хогпябъ и прибавилась оная ; и для того надлежитъ спуски о т в о р и т ь , и т е м ъ 
избавиться о т ъ прорыву плотины. Однако большая нужда въ семъ есть т а , ч т о вся-
кою водою молоть можно; ибо естьли вода упала и низка , т о колеса можно въ внизъ 
о п у с т и т ь , чтобъ т е м ъ выиграть падете оныя, а при т о м ъ и съ бережью воду на ко-
лесо пускать. Въ случаЪжъ , когда вода очень поднимется , тогда можно колеса вверьхъ 
поднять , дабы х о т я падете могло уменшиться ; однако ущербъ напротивъ т о г о боль-
шимъ количествомъ воды награжденъ былъ бы ; и т а к ъ во всякое время равно молоть 
можно будетъ; простыя же мельницы должны остановляться, потому чгпо колеса низко 
въ воду опущены, и о т ъ сильна го наводнетя в е р т е т ь с я не могутъ» и жерновы молоть не 
будутъ. Поелику приподнимать и опускать колесъ не можно, т о къ сему потребно ис~ 
куство : машину т а к ъ у с т а н о в и т ь , чтобъ одно съ другимъ соответствовало* въ рабо-
т е , и колесо поднимать и опущагпь можнобъ было. По сему надобно одно о т ъ другаго 
о т д е л и т ь и въ разныхъ фигурахъ представить. 

Т А Б Л И Ц А Д Е В Я Т А Я . 

АЕ Профиль ложчатому колесу. 

АР планъ мельнице съ кулачными и зубчатыми колесами, и какъ оныя надлежитъ 
делать, т а к ъ же: пропорол и разд елеше кулачныхъ колесъ и шестерни сделана большая 
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Шестерня у главнаго вала Въ полуйоперешникЬ в оловину прогйивъ мельнйчнаго а. 
Оба зубчатый колеса С С, когпорыя за большую шестерню захватывают^ , въ половину 
противъ большой шестерни , а Наконецъ кулачныя колеса , стояния на одномъ съ ними 
валу , въ полтора раза больше зубчатыхъ колесъ , а въ пятеро больше Шестерни. ДлЯ 
познан1Я\потребной къ движению мельничныхъ жернововъ силы легко можно оную сы-
скать такъ , естьлй мы пОлупоперешникъ жернова положимъ противъ поперешника ше-
стерни , каКъ 5 къ 2 , и положимъ , ч т о надобно Два центнера силы для сКораго дви; 
Н1я жернововъ по ихъ окружности ; т о явсгпВуегпЪ , ч т о для обрац^етя онаго на кажд< й 
ШестернЬ потребно пять ценгпНеровъ далЪе, какъ 2 къ 3 , т о изъ сего явсгпвуетъ , 
•что для каждаго Жернова Потребно семь съ половиною , а для обоихъ жернововъ вмйстЪ 
пятнадцать центнеровъ ; напроШивъ того только половина сего потребна длН мельнйч-
наго колеса , понеже оно еще на столько же выше большой шестерни ; а по сему и по-
лагается на мельничное колесо $ выключая т р е т е , безъ малаго въ двое силы противъ 
Жернова. Естлижъ напротивъ того йзчислить время, т о Кулачное колесо оборачивает-
ся Еообще съ зубцовымъ колесомъ два раЗа вокругъ въ т о время, какъ мельничное ко-
лесо съ шестернею только одинъ разъ; Шестерня же съ жерйовами обходитъ пять 
разъ , и СлЬдоват>ьно десять разъ, пока мельничное колесо оборотится одинъ разъ, й 
с!е бываешь столь ч а с т о , ч т о въ наискорейшей мельницЪ въ свЪгПЪ едва можно т о 
найти. Впрочемъ же употребительнЪйшая пропорщя есть девять разъ противъ одного. 
Для сохранетя сея пропорции надлежитъ шестернЬ быгпь больше , и имЪгпь содержате 
къ кулачному колесу какъ I къ 44. ВпрОчеМЪ для сыскашя составлешя изчислеше положу 
я полупоперешникъ мельнйчнаго колеса въ ю ф у т о в ъ , тогда выходить будетъ полупо-
перешникъ большой Шестерни въ пять футовъ ; естьлй я приму разДЪлеше , т о есть * 
разсгпояше цЪвокъ о т ъ среДины одной до средины другой ПятЬ дЮймовъ , чего полагать 
ни болыПе ни менше не надобно, и буду с ч и т а т ь 6о дюймоВъ, т о полупоперешникъ со-
с т а в и т ь цЬлой синусъ юоооо , ч т о составляетъ раздЪлете 5 дюймовъ, сумма будетъ 
8333*, коей половина есть синусъ угла 2 градз^совъ 2^, следственно все число хорды 4 
градуса 46 минугпъ. Сле вЪ цЪломъ цирКулЪ раздЪля , даетъ знать, ч т о естьлй шестер-
ня будешь ИмЪть уЬ цЪвокъ , т о раздЪлете будетъ съ небольшимъ 6 дюймовъ. СНе дол^ 
Жно чрезъ оборотъ прежняго положетя , сколько возможно , вЪрнЪе вычислить , дабы и 
съ остальными колесами т о ж е сделать; и для того положу разделить дюймъ на с т о Ча-
с т е й ; й такъ полупоперешникъ будетъ бооо съ двойнымъ синусомъ 2 градуса 24 мину-
т ы , ч т о составляетъ 150 часть цЬлаго циркуля. И такъ двойной синусъ хорды 7 частей 
циркуля составлять будетъ. Сей двойной синусъ дЬлаетъ 8,374, а когда его помножить 
на бооо, т о произведете будетъ 5о,244>°°°• С1е число на цЪлой синусъ разделить, или 
т а к ъ же ч т о и сотенныхъ пять цыфровъ сократить , искомое разд-Ьлеше разстоятЯ 
Кулаковъ и цЪвокъ вЫдетъ 4о2 444, т о есть 5 дюмовъ и |-гг части-

По сему изчисляется дал-Ье зубчаШое колесо, которое не точно половину зубцов'Ъ 
ймЪть можетъ , понеже шестерня неравное число цЪводъ имЪегпъ ; потому должны мы 
взять ближайшее меншее или большее число , на которое бы цЬлой циркуль или Збо гра-
дусовъ удобно разделить было можно, т о есть З9 или 4о: естьлибъ захотЬть удержать 
въ точности вышеозначенный пропорцш , т о должно было бы взять въ шестернЪ удоб-
ное къ раздЬлетю число цйвокъ , а именно 72 , по сему положимъ къ зубчатому колесу 
4.0 зубцовъ , т о раздЪлетемъ сбставитъ хОрду 9 градусовъ, изъ чего заключается , чгпо 
двойной синусъ 4 градусовъ Зо мйнутъ есть 1 6 , 9 6 0 ; Содержится къ целому синусу 
1 0 0 , 0 0 0 какъ 5 о 2 * . р а з д а е т е къ полупоперешнику, сумма будетъ 3 , 1 0 2 , т о есть 2 фу-
т а 8 дюймовъ и часть дюйма , кулачное колесо должно по вышеобъявленНой пропор-
цш имЪтЬ 6о кулаковъ , полупоперешникъ къ сему нахожу я по тройному правилу 4° 
дЬлаетъ З202, ч т о составитъ 6 о , ВЫходитъ 4^оЗ, т о есть 4 (руша и часть дюй-
ма 1 а шестерня вышеобъявленной пропорцш не можетъ иметь точно ,• ибо изъ того 
выходить будетъ 13у Ц"Ъьки ; й потому должны мы здесь взять удобное къ тому Число; 
ибо мы къ зубчатому колесу т о приняли, а именно 12 , къ чему можно т а к ъ же полу-
поперешникъ сыскать Или тройнымъ правиломъ 6о , ч т о дЬлаетъ 4 8 0 З , а С1е состав-
ляетъ 12, произведете будетъ 960^, или точнее Чрезъ синусы хорда Зо градусовъ 51,763 
сдЪлаегпъ целый синусъ юоооо, т о раздЪлеше 5о2 * сдЪЛаетъ 970, и т а к ъ полупопереш-* 
никъ будетъ 79 частей дюйма, 

ч 
При семъ состаВленш оборачивается зубчатое и кулачное колесо 75 раЗъ, Следова-

тельно шестерня съ жерновомъ въ пятеро чаще , т о есть Ъу5 разъ, а мельничное коле-
со съ большою шестернею 4о разъ , а потому жерновъ 9 раза > мельничноежъ колеса 
одинъ разъ обернется , ч т о бываегпъ въ самой лучшей мельниц!*. И т а к ъ мы имЪемъ 

Ч а с т ь 1Х< 4 
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^ - примЪръ , какъ магпематическ изчислешемъ раздЪлеше и сосгпавъ мелышцы по 
же 1а нпо учреждать ; изъ чего т а к ъ явсп вуетъ шъ занеиметемъ другаго способа, 
т о т ъ же съ подобною вЪрносппю и легкое :о уст] в а т ы сколь иного превосходить 
оное способность и понягте мельниковъ и ьш п лхъ строителей чтобъ мельницы 
изыскивать , или найден; о т всякими об] на разныхъ мЬстахъ приводить въ луч-
шее устройство ; а какъ очень ма т знающи ь и сгюсобныхъ людей с т а р а ю т с я употреб-
л я т ь спо математическую ©еор1ю на п р а к т и к е строения мельницъ , и какъ редко на<-
длежащимъ образомъ с т р о я т ъ мельницы , гпо гораздо больше еще о с т а е т с я поправить 
и вновь придумать касательно сего искуства нежели въ другой какой математиче -
ской науке. 

А Валъ, на которомъ мел&ничное колесо внутри еще имЬетъ большую шестерню 
В прикосновенно съ обЪихъ сторонъ къ зубчатымъ колесамъ С, имЬющимъ на своихъ 
валахъ кулачныя колеса 5, изъ коихъ каждое обыкновенно чрезъ шестерню мельничный 
жерновъ оборачиваетъ. Е. Для ж и т ь я мельнику. Житница» 

Т А Б Л И Ц А Д Е С Я Т А Я » 

О установлении шестерни съ йулачнымъ й зубчатыми колесомь. 

Изъ Механики вообще уже известно , ч т о кулачное колесо и шесгйерня должна на 
Круги разделены б ы т ь , которые бы одинЪ другаго ласа лис Я , и коихъ полупоперешникй 
содержание бы между собою имели по числу кулаковъ И цЬвокъ , кошорыхъ раздЬлен1е съ 
ОбЬихъ сгпоронъ , какъ аЪ, ей, между собою должно б ы т ь равно Сйс разд'Ьлеше , которое 
по крайней мЬрЪ полчетверта , а не свыше п я т и Дюймовь, в" деревянной машине 
и м е т ь должно, и разделено б ы т ь на семь равныхъ ч а с т е й , и цевка по меншей мере 
въ четыре части будетъ шестерни, т а к ъ ж е последней же мере въ ч а с т и кулакъ у 
колеса толщиною; для сего надобно брать на ободъ хорошее и сухое дерево, которое ру--
бится въ ущербе месяца зимою въ моКрыхъ мЬстахъ , цевки у шестерни искуснымъ 
образомъ круглыми сдЬланы б ы т ь должны; кулаки у зубчата го колеса должны имЬть по 
делительному циркулю свою половину, а внутренней половиной д длительна го жъ циркула 
всю свою толщину къ верху, кулакъ же у колеса будетъ и м е т ь какъ в н у т р и , т а к ъ и 
снаружи на дЪлигпельномъ циркуле половину своей т о л с т о т ы : окружность п р о т я н у т а 
будетъ изъ центра с , а потомъ изъ центражъ с1: Шестерня должна б ы т ь сделана изъ 
другаго и при т о м ъ самаго твердаго дерева , нежели кулачное колесо. Такимъ образомъ 
кулачныя колеса и шестерня съ удивительною тихост1ю другъ другомъ д е й с т в о в а т ь 
и долгое время держаться будугпъ. 2. Мучная мельница действующая одной лошадью 
съ зубчатыми колесами и шестернями* 3. Масляной сгпанъ. 4» Я щ и к ъ , въ Которомъ 
жмутъ масло. 5. Жерновъ для молотя с/Ьмянъ. 

Т А Б Л И Ц А П Е ^ В А Я Н А Д Е С Я Т Ь . 

A. Живописное украшете внушреннихъ сшЬнъ въ покояхъ* 

B. Дюгеново жилище* 

C. Планъ» 

1С О Н Ё Ц % 
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