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Постройка каналовъ изъ гончарныхъ трубъ 
въ открытыхъ траншеяхъ. 

(Изъ' практики производства канализащонныхъ работъ). 

Н. А. Прокофъеиъ. 

Постройку каналовъ изъ гончарныхъ трубъ въ от
крытыхъ траншеяхъ можно выполнять разными способами 
и въ конечномъ результат^ получить одинаково хоро-
ш1я сооружешя. Прим-Ьнеше же того или другого спо
соба чаще всего оказываетъ вл1яше только на упрощеше 
производства работъ и на ихъ стоимость. Значеше каж-
даго отд"вльнаго способа обусловливается, съ одной сто
роны, предъявляемыми къ каналу требовашями, а съ дру
гой стороны вытекаетъ изъ условий, при которыхъ при
ходится производить эти работы. 

Основнымъ требовашемъ, предъявляемымъ къ кана-
ламъ, является точное выполнеше проектнаго уклона. 
Болыше уклоны каналовъ обычно выражаются въ тысяч-
ныхъ доляхъ, а каналы большихъ д^аметровъ имъчотъ 
уклоны значительно меньппе; по этой причин^ и малыя 
отступлетя отъ проектчыхъ уклоновъ могутъ вызвать 
зам'Ьтныя изменения пропускной способности каналовъ. 
Кромъ* того, постройку сЬти каналовъ приходится про
изводить одновременно въ разныхъ частяхъ города для 
того, чтобы, не стъхняя движешя по сосвднимъ улицамъ, 
закончить работы въ возможно скорое время. Если при 
этомъ порядкъ- производства работъ допускать камя-
либо отклонены въ уклоиахъ, то при сопряжети кана
ловъ, начатыхъ постройкой въ разныхъ частяхъ города, 
всл"Ьдств1е накоплешя отступлений, могутъ получаться 
обратные пороги, которые прежде всего вызовутъ за
стой канализацюниой жидкости, способной • быстро за
гнивать. 

Каналы должны быть построены прочно и имъчь 
водонепроницаемыя стыки, ибо по санитарным-ь сообра-
жешямъ проникание сточной воды въ грунтт, является 
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недопустимым!.. Необычно строгое требоваше въ отно-
шенш точности уклона и тщательности выполнешя соору-
жешя приходится совмещать съ такими тяжелыми усло-
в'тт для производства работъ, какъ исполнена ихъ на 
улицахъ, иногда съ очень большимъ движешемъ, ме
стами ниже подошвы фундаментовъ здашй, расположен-
ныхъ въ непосредственной близости, и, производя эти ра
боты въ крупномъ масштаба, выполнять ихъ очень бы
стро, чтобы возможно короткое время нарушать нор-
мальныя услов1я жизни города. 

Тяжелыя ycлoвiяJ при которыхъ приходится строить 
каналы, и высоюя требования къ прочности и точности 
ихъ укладки д-влаютъ ценность разныхъ способовъ про
изводства работъ различною. Поэтому представляете, 
интересъ выяснеше способовъ, при которыхъ постройка 
каналовъ производится наиболъс просто, быстро и де
шево, съ наименьшимъ стъснешемъ движешя по ули-
цамъ. 

Прежде всего слъ-дуетъ выяснить порядокъ, въ ка-
комъ выгоднее производить работы. Каждый каналъ со-
стоитъ изъ двухъ элементовъ: изъ собственно канала и 
изъ колодцевъ. Постройку этихъ элементовъ можно про
изводить или параллельно или въ разнос время: сперва 
построить колодцы, а каналы между ними посл-Ь или на-
оборотъ. Оказывается, что предварительная постройка 
колодцевъ съ послъ\дующей укладкой трубъ между го
товыми колодцами им-ветъ существенныя преимущества 
передъ инымъ порядкомъ производства работъ и вотъ 
по какимъ причинамъ. 

Положеше лотковъ въ колодцахъ вполн*]; опред-Ьля-
етъ уклонъ канала между этими колодцами. Поэтому, 
при указанномъ порядк*Ь постройки, для выполнения про-
ектнаго уклона канала нужно только правильно зало
жить въ колодцахъ лотки; прй постройкъ- же самихъ 
каналовъ остается заботиться только, чтобы трубы ме
жду этими лотками были уложены по прямой лиши-
Очевидно, гораздо проще уложить на надлежащей вы-
сотъ- лотки въ колодцахъ, чъ-мъ определять въ каждом'!, 
свченш канала положсше его лотка. Въ послътшемъ слу
чай точныя изм^рительныл работы пришлось бы вести 
въ большомъ масштаба и въ тотъ перюдъ работъ,. 
когда внешняя обстановка для такихъ измъ-решй была 
бы хуже. 

При предварительной постройк-в колодцевъ котло
ваны ихъ можно разсматривать какъ развъ-дочные шур
фы, заложенные до глубины залегашя трубъ, образую-
щихъ каналъ. Разсмотр-Ьше колодезныхъ котловановъ съ-
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этой точки зр-Ьтя прюбрътаетъ особое значеше, когда 
составъ грунта часто изм-Ьняется по площади канализи-
руемаго района. Эго происходить потому, что на прак-
тикъ' встр-вчается много улажительныхъ обстоятельствъ, 
изъ за которыхъ не д-Ьлается столь подробныхъ изыска-
шй, чтобы можно было выяснить качество грунта въ 
каждомъ ланномъ мъттъ- прохождения канала. 

Строительным работы производятся быстро и требу-
ютъ минимума матер1альныхъ средствъ только тогда, 
когда предварительно исполнены соотв-втствугащгн под-
готовительныя работы и сделана заготовка соотв'ктствую-
щаго строительнаго матер!'ала. Если же во время по
стройки канала обнаруживается грунтъ худшаго каче
ства, ч-кмъ онъ предусматривался до приступа къ рабо
тами, то это обычно ведетъ къ осложнешямъ въ рабо-
тахъ, къ ихъ замедленно и затрат^ лишнихъ средствъ. 
А такъ какъ работы по постройк-Ь колодцевъ ;по своему 
масштабу уступаютъ работзмъ по постройке собственно 
каналовъ, то и съ этой точки зръчпя ращональнъе сна
чала строить колодцы и уже между построенными ко
лодцами укладывать трубы въ груитъ, качества котораго 
будутъ заранке изв-Ьстпы на основаши осмотра котлова-
новъ для колодцевъ. 

Вновь построенные колодцы въ первое время даютъ 
некоторую осадку. Оиа особенно часто замечается при 
грунтахъ средней плотности, когда не приходится устраи
вать искусственнаго осиоваши или уплотнять его. По
этому при одновременной параллельной постройк-Ь кана
ловъ и колодцевъ послъ-дше дадутъ осадку уже послъ-
окончашя постройки капала, образуя ГБМЪ самымъ искри-
влсше его въ вертикальной плоскости, т. е. изм-внеше про-
ектнаго уклона. 

Такимъ образомъ выясняется слъ-дуюицй рашональ-
ный порядокъ ведения работъ. Первоначально строятся 
колодцы, при чемъ по котлованамъ колодцевъ учитыва
ются условия производства земляныхъ рабогъ для укладки 
трубъ между этими колодцами. Котлованы построенныхъ 
колодцевъ засыпаются и замащиваются. Въ такомъ вид'Ь 
колодцы остаются до Г Б Х Ъ поръ, пока не дадутъ своей 
осадки, и только послъ- этого сл-вдуетъ приступать къ 
копашю котлована для канала. Съ этой ц-влью жела
тельно строить колодцы въ одномъ строительномъ се-
зои'Ь, а каналы между этими колодцами въ агвлующемъ 
сезонъ -. 

Самой ответственной работой по постройке колодца 
является правильное заложеше его лотка на проектной 
высоте. Для этого прежде всего необходимо иметь ре-
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пера, которые не внушали бы опасенш относительно воз
можности изм"Бнешя ихъ положения по вертикали. Обычно 
основными реперами служатъ или марки, прикр'Ьпленныя 
къ фундаментальнымъ здашямъ или спещальныя метал
лическая тумбы, установленный на прочномъ основанш. 
Эти типы реперовъ нельзя разсматривать, какъ абсо
лютно неподвижныя точки, ибо многолетняя осадка фун-
даментальныхъ здашй, съ одной стороны, и свойство мно-
гихъ грунтовъ пучить отъ колебатй температуры и 
влажности, съ другой, могутъ изменять положение репе
ра. Какъ на примеръ можно указать на Петроградъ, гдъ^ 
въ 1872 году была установлена целая сеть реперовъ въ 
виде марокъ на стенахъ капитальныхъ зданш. Нивелли-
ровка этихъ реперовъ, произведенная въ 1911 году, по
казала, что марки переменили свое положеше, и что въ 
некоторыхъ случаяхъ величина изменешя достигла боль -
шихъ размеровъ. По этой причине въ 1914 году были 
установлены новые репера такой конструкщи, чтобы ни 
температура, ни влажность грунта, ни весь сооружешя 
не вл1яли на неизменяемость репера. Для этого реперъ 
(фиг. 1) установленъ въ спещальномъ колодце безъ дна 
ниже глубины промерзания грунта на фундаменте, несу-
щемъ только одинъ реперъ. 

Для разбивки колодцевъ нивеллировку следуетъ на
чинать съ основного репера и кончать тоже на основ-
номъ репере, для того чтобы иметь уверенность, что при 
нивеллировке не произошло ошибки. 

При разбивке въ намеченномъ центре колодпа вби
вается деревянный колъ заподлицо съ мостовой, а вблизи 
фиксируется положение какой либо постоянной точки, 
которая является времеинымъ реперомъ на время по
стройки колодца. Такимъ реперомъ можетъ служить 
телефонный или трамвайный столбъ, бровка тротуара, 
крышка какого-нибудь колодца, костыль, вбитый въ тумбу 
или заборъ и т. п. Плоскость, которая является репер-
ной плоскостью, окрашивается сурикомъ на масле, а 
вблизи пишется цифра, которая обозначаетъ разстояше 
этой плоскости отъ проектнаго положешя лотка въ ко
лодце. На фиг. 2 показанъ такой реперъ въ виде ко
стыля, вбитаго въ тумбу; колъ А обозначаетъ центръ 
колодца, а число 1,762, написанное сурикомъ — р а з -
стояше въ сажсняхъ отъ верха костыляло лотка колодца. 

Наличность этого репера позволяетъ только линей
кой и уровнемъ определить въ натуре необходимую 
глубину котлована для колодца и установить въ немъ 
лотокъ на проектной высоте по способу, ясному изъ 
фиг. 3. 
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Предъ приступомъ къ постройке каналовъ времен
ные репера у колодцевъ, въ ц-вляхъ проверки, снова 

Фиг. 2. 

нивеллируются, а затемъ посредствомъ уровня и ли
нейки окончательно выясняется проектное положеше 
лотка. 

Такимъ образомъ, нивеллировка производится только 
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тогда, когда работъ по постройке Н-БТЪ, Т. е. въ самое 
выгодное время для нивеллировки. Съ другой стороны 
и работы по постройте ведутся спокойно, ибо н"втъ 
надобности въ это время производить нивеллировку. 

Огвдуетъ только отметить, что для измерительныхъ 
целей, указанныхъ на фиг. 3, полезно иметь спещальную 
рейку съ делениями и снизу окованную. 

Фиг. 3. 

Разбивка котлована для укладки трубъ начинается 
съ провешивашя осевой линш канала между двумя 
смежными колодцами, и для большей надежности про
вешенная линш зачерчивается меломъ на мостовой. Ши
рина котлована по верху назначается въ зависимости 
отъ глубины его и отъ диаметра укладываемыхъ трубъ. 
Для того чтобы работу по укладке трубъ можно было 
производить свободно, при неизбежномъ искривленш 
низа котлована по его длине, ширина дна котлована 
должна иметь размеры: 
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Но такъ какъ искривлеше ст-внъ котлована неиз
бежно и въ вертикальной плоскости, то ширину его 
по верху следуетъ назначать более ширины по низу 
при глубине котлована до 1,50 саж. на 0,05 саж. 

» » » » 2,00 » » о , ю » 
» » » » 2,50 » » 0,15 » 
» я я » з^оо » я 0,20 я 

Предъ приступомъ къ работами и во время ихъ про
изводства нужно принимать меры къ ограждению работъ 
отъ случайныхъ повреждешй и къ охранению людей отъ 
несчастныхъ случаевъ. Наибольшую опасность для цело
сти производящихся работъ представляютъ дожди, осо
бенно если местность имеетъ болыше уклоны. Дожде
вая вода, попадая въ вырытый котлованъ въ большомъ 
количестве, можетъ размыть его дно. Заполнетс же 
грунтомъ промоины является пе столь належнымъ осно-
вашемъ для канала, какъ дно канавы изъ нетронутаго 
грунта. 

Охранеше котлована отъ поступлсшя въ него атмо
сферной воды съ улицъ достигается складывании, вы
нимаемой при копаши котлована земли вокругъ послед-
няго такимъ образомъ, чтобы образовать ограждаюиня 
дамбы со всехъ сторонъ, откуда можетъ притекать дож
девая вода. Если котлованъ располагается ке ло сере-
лине улицы, а у тротуара, то необходимо предусмотреть 
еще отведешс атмосферной воды изъ прилегающихъ 
дворовъ. Обычно для этого приходится переводить воду 
черезъ котловапъ по лоткамъ. При большомъ масштабе 
работъ полезно заранее приготовить въ достаточномъ 
количестве лотки и уже въ готовомъ виде привозить 
ихъ на место, что въ значительной мере уменыпаетъ 
хлопоты на работахъ по устройству переводовъ. При 
установке лотковъ необходимо обращать особое внима
ние на установку его верхияго конца, т. с. со стороны 
двора. Этотъ конецъ устанавливается на свеже насыпан
ной земле, которая легко и скоро можетъ быть размыта 
притекающей къ лотку водой, после чего вода начнетъ 
поступать въ котлованъ. Для и з б е ж а т я этого подсыпку 
подъ верхнимъ коншэмъ лотка нужно делать возможно 
более широкою, хорошо трамбовать и, кроме того, къ 
земле прибавлять мху или пакли. 

Въ зависимости отъ количества переводимой воды, 
лотки сбиваются изъ трехъ или более досокъ и осмали
ваются (фиг. 4) . 

Если во время выпадешя атмосферныхъ осадковъ 
обнаруживается, что несмотря на принятая мери по-
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чему либо не удается охранить котлованъ отъ поступ
ления въ пего дождевой воды, то для уменьшешя вреда 
отъ этого нельзя допускать, чтобы поступлеше воды 
произошло гд-в нибудь въ случайиомъ месте. Если въ 
котлованъ- уже уложены трубы, то прежде всего нужно 
заполнить водой трубы, ибо въ противномъ случае при 
поступленш воды въ котлованъ онъ- всплывутъ. Въ ко-

Фиг. 4. 

тлованъ воду нужно напускать у нижняго колодца, счи
тая по уклону канала, иначе вода, протекая по дну ко
тлована, будетъ его размывать. 

При ум-вломъ напуске воды въ трубы и котлованъ, 
вода не оказываетъ разрушающаго дъйстал на соору-
жеше, въ какой бы стадш постройки оно не нахо
дилось. 

Къ охранительнымъ для сооружешя м-врамъ нужно 
отнести еще.аащиту уложенныхъ трубъ отъ случайно 
могущихъ падать сверху тяжелыхъ нредметовъ, какъ, 
напр., камней отъ мостовой, кусковъ дерева во время 
перекреплешя котлована и т. п. Желательность охраны 
увеличивается съ увеличешемъ глубины канала и осо
бенно увеличешемъ д1аметра трубъ, ибо исправлеше ка
нала съ разбитой трубой сопряжено съ большими хло
потами. 

Для защиты уложенныхъ трубъ проще всего на ниж-
нихъ распорахъ кр-вплешя сделать изъ досокъ настилъ, 
а если распоръ не имеется, то для настилки досокъ за
бить не глубоко въ дно котлована колья такой высоты, 
чтобы поперечины, установленныя на посл'Ьднихъ, не
сколько возвышались надъ трубами. Если бы на рабо-
тахъ не оказалось достаточнаго количества досокъ, то 
прикрьте трубъ хотя бы одной доской, положенной не
посредственно на трубы, все же до некоторой степени 
охраняло бы ихъ. 

Первой мерой, направленной къ охранение людей 
отъ несчастныхъ случаевъ, является ограждение места ра
ботъ, которое должно быть произведено до приступа 
къ последнимъ. По иочамъ на оградительныхъ заборахъ 
должны гореть фонари. 

Для безопаснаго перехода черезъ котлованъ должны 
быть устроены пешеходные мостики. Если каналъ раз-
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битъ по середине улицы, то на протяжении квартала 
сл'вдуетъ устроить 2 или з мостика; при расположенш 
котлована у тротуара мостики необходимо устраивать 
противъ каждаго входа въ домъ или противъ каждаго 
въ-взда въ усадьбу. 

При сколько нибудь значительно.мъ масштабе работъ 
пешеходные мостики лучше изготовлять переносными и 
легкой конструкщи. 

Постройка и перевозка съ одного места работъ на 
другое готовыхъ мостиковъ, не требуя лишнихъ мате-
р1альныхъ затратъ, проще решаетъ вопросъ объ устрой
стве переходовъ, чемъ постройка перехода каждый 
разъ, заново, хотя бы онъ былъ самой простой кон
струкции-

Кроме того, при расположенш канала у тротуара 
противъ воротъ усадьбы должны быть устроены мостики 
для проезда экипажей. Если во время производства ра
ботъ проезда экипажей не предвидется, то проезжихъ 
мостиковъ можно не устраивать, но весь необходимый 
матер!алъ для ихъ постройки долженъ быть на месте 
на тотъ случай, если бы пришлось переезжать черезъ 
котлованъ пожарному обозу. 

Конечно, конструкшя проезжихъ мостиковъ, должна 
быть самая простая: поперекъ котлована укладывается 
несколько бревенъ въ зависимости отъ ширины котло
вана и веса экипажей, а поверхъ этихъ бревенъ насти
лаются доски, которыя могутъ даже не пришиваться къ 
бревнамъ. По бокамъ мостикъ ограждается барьеромъ 
изъ доски, пришитой къ двумъ столбамъ. Подъ концы 
поперечныхъ бревенъ полезно подкладывать бревно па
раллельно котловану для равномернаго распределешя 
нагрузки отъ мостика. 

Вынимаемую изъ котлована землю нужно складывать 
такимъ образомъ, чтобы по крайней мвре съ одной 
стороны его всегда оставалась берма для прохода шири
ной 0,20—0,25 саж. 

При крепленш котлована следуетъ строго следить, 
чтобы кргЬпи несколько возвышались надъ поверхностью 
улицы, какъ показано, на фиг. 5. При несоблюдеши 
этого требовашя камни мостовой, расшатываясь при 
прохождении по берме, падаютъ въ котлованъ, угрожая 
находящимся тамъ рабочимъ и трубамъ; при глинистомъ 
грунте покрытая имъ берма после дождя становится 
очень скользкой и служитъ причиной падешя въ котло
ванъ рабочихъ не только при опусканш тяжелыхъ ма-
тер!аловъ, какъ, напримеръ, трубы, но и при всякомъ 
передвижеши по берме. 
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Уже только по этой причине сл-вдуетъ устраивать 
краплете хотя верха котлована даже и въ томъ случай, 
когда грунтъ позволяетъ обойтись совершенно безъ 
кр-вплеши. 

Работы по постройк^ канала начинаются съ копашя 
котлована, которое производится обычными способами. 

Для планировки дна котлована въ дно его забива
ются точки въ виде небольшихъ деревянныхъ кольевъ 
на разстояши около сажени одна отъ другой; между 
этими точками дно выравнивается по линейке, а опыт
ные землекопы выполняютъ эту работу даже безъ линей
ки. Все точки забиваются подъ визирку. 

Фиг. 5. 

Такъ какъ правильное выполнеше уклона канала въ 
натуре зависитъ отъ точности визирования, то иа пра
вильную установку визирокъ должно быть обращено 
особое внимаше. 

У колодпевъ визирки устанавливаютъ неподвижно, 
для чего ихъ прибивают!, къ доскамъ, пришитымъ къ 
двумъ столбамъ (фиг. 6). При визирование сначала уста
навливаютъ среднюю визирку по крайнимъ въ осевой 
плоскости канала, а затемъ, покачивая ее въ этой плос
кости возле ея опорнаго конца, наблюдаютъ самое вы
сокое положение ея верхней грани, которое будетъ со
ответствовать положешю этой грани при вертикальномъ 
положеши визирки. Этимъ простымъ пр1емомъ избе
гается вертикальная установка средней визирки, требую
щая большого внимашя и времени, особенно въ ветрен-
ную погоду. 
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Верхняя горизонтальная планка средней визирки 
должна быть короче планокъ крайнихъ визирокъ, иначе 
во время визирования при возвышеиномъ положенш ви
зируемой точки эта планка будетъ закрывать планку 

Фиг. 6. 

задней визирки и этимъ мешать видеть величину воз-
вышешя визируемой точки. Изь фиг. 7 видно, что ко
роткая планка средней визирки, проектируясь на планку 
задней визирки, не закрывастъ ее. 

Фиг. 7. 

Для опредъ\лешя величины возвышешя визируемой 
точки на среднюю визирку наносятся дъ-летя, которыя 
закрашиваются черезть одно, начиная съ верхняго, крас
ной краской. Для того чтобы более отчетливо вид-вть 
во время визировашя горизонтальныя планки крайнихт> 
визирокъ, ихъ окрашиваютъ въ белый ЦВ-БТЪ. 

Предъ гЬмъ, какъ укладывать трубы въ котлованъ, 
весьма полезно еще разъ осмотреть ихъ, чтобы избе-
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жать случайной укладки плохой трубы, которая потре
буете большихъ хлопотъ по исправлент уложенной 
линш. 

Способы определения качества гончарныхъ трубъ 
описаны въ техническихъ услов1яхъ для пр1емки этихъ 
строительныхъ матер!аловъ; такъ какъ эти технически 
услов'ш общеизвестны, то здесь остановимся только на 
определении качествъ мастики, служащей для заливки 
СТЫКОВ!.. 

Хорошая мастика должна состоять только изъ сплава 
гудрона съ асфальтомъ съ выделешемъ изъ последняго 
песка и введенлемъ вместо него хорошо измельченной 
шамотной муки. Лучше мастику покупать въ готовомъ 
виде, ибо приготовлеше ся требуетъ большого опыта. 

Предъ заливкой стыковъ мастику расплавляютъ въ 
котлахъ, при чемъ необходимо следить, чтобы при 
плавленш не доводить ее до кипешя, иначе она будетъ 
хрупка; даже местный сильный нагревъ въ котле ухуд-
шаетъ качество мастики. Для того что-бы избежать 
местнаго нагрева, къ наружнымъ стеикамъ котла при-
крепляютъ ребра изъ углового железа, которыя ме-
шаютъ пламени непосредственно соприкасаться съ его 
стенками по всей ихъ поверхности (фиг. 8). Хорошая 

Фиг. 8. 

мастика должна приставать даже къ глазурованнымъ 
стенкаиъ трубы. Опыты показываютъ, что умело при
готовленный мастиковый стыкъ гончарныхъ трубъ не 
даетъ течи даже при внутреннемъ гидравлическомъ дав-
леши въ гоофунтовъ. Мастика должна быть эластичною, 
иначе при осадке канала въ стыкахъ появятся трещины, 
и каналъ перестанетъ быть водонепроницаемымъ. 

Хорошая мастика выдерживаетъ следующее испы-
т а т е . Соединяютъ на мастиковомъ стыке три трубы и 
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ставятъ ихъ на кирпичные столбики, какъ показано на 
фиг. 9А. Л'Ьтомъ при жаркой погоде черезъ некоторое 
время средняя труба провиснетъ, фиг. 9Б. Если трубы 
перевернуть такъ, чтобы про
висшая труба оказалась наверху, я 
фиг. 9в, то черезъ некоторое 
время соединение приметъ перво
начальный свой видъ. Если после 
этого его подвергнуть внутрен
нему гидравлическому давленш, 
то стыки не должны давать течи. 

Мастиковые стыки делаются 
при горизонтальномъ и верги-
кальномъ положенш трубъ. Въ 
посл-вднемъ случае изготовить 
стыки хорошаго качества легче . - — — | 

1—Чг1 

¿ 3 ^ 

и проще, чъ-мъ при горизонталь- — & 
номъ положенш трубъ. По этой " ~ 
причине для укладки канала Фиг. 9. 
предварительно изготовляются 
стояки, представляюшде изъ себя соединешя двухъ или 
трехъ трубъ, мастиковые стыки которыхъ изготовлены 
при вертикальномъ положенш трубъ. 

Для каналовъ д1аметромъ не более ю — 1 2 дюймовъ 
стояки изготовляются наверху у края котлована и со
стоять изъ трехъ трубъ. Для устойчивости стояка пер
вая трубарифленнымъ концомъиа половину своей длины 
закапывается въ землю, вынутую изъ котловапа при его 
коиаши. 

Такъ какъ гончарныя трубы всегда несколько ис
кривлены по образующей и ихъ торцевыя плоскости не 
точно перпендикулярны къ продольной оси, то нельзя 
достигнуть, чтобы продольная ось стояка представляла 
изъ себя строго прямую линио во вствхъ плоскостяхъ, 
но всегда возможно такъ установить трубы, чтобы въ 
какой либо одной плоскости ось стояка была бы пря
молинейна. 

Для выполнешя правильнаго уклона канала необхо
димо использовать эту возможность, для чего при уста
новке трубъ стояка его проектируютъ на уголъ какого 
либо здашя, который можно разсматривать, какъ пря
мую линно. При укладке же стояка въ котловане 
канала его поворачиваютъ вокругъ оси такимъ образомъ, 
чтобы въ плоскости уклона лотокъ представлялъ изъ 
себя прямую линию. 

Когда трубы стояка установлены, въ раструбы зако-
нопачиваютъ по одному кольцу изъ разплетенной смо-
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ленной трехпрядной пряди для т о г о , чтобы при за
ливке стыка мастика не попала во внутрь трубы. Рас
плавленная мастика при остываши даетъ большую 
усадку, почему заливку каждаго стыка нужно произво
дить въ н-Бсколько пр1емовъ. Для прочности стыка 
нужно, чтобы до последующей заливки мастика еще 
не отвердела. Когда стояки составлены и з ь трубъ ма
лага диметра, то бываетъ удобно производить заливку 
одновременно 3 стояковъ въ такомъ порядке. Сначала 
заливаютъ всв стыки до края раструба. Когда дойдетъ 
очередь до ПОСЛ-БДНЯГО стыка, то въ первомъ стыке уже 
произойдетъ осадка, и поэтому, после окончашя заливки 
ПОСЛ-БДНЯГО стыка, начинаютъ доливку залитыхъ сты-
ковъ, начиная съ перваго, въ порядке и х ъ заливки. Въ 
этомъ порядк'Б доливку стыковъ н у ж н о производить 
несколько разъ, въ зависимости о т ъ качества мастики 
и температуры воздуха. 

Если температура воздуха высока или стояки под
вергаются действие солнечныхъ лучей, то для затверде
ния мастики стыки необходимо покрыть влажной зем
лей. Во всякомъ случай до техъ поръ пока, мастика 
въ стыкахъ окончательно не затвердеетъ, следуетъ из
бегать передвижения стояковъ для какихъ бы то ни 
было целей. 

Передъ заливкой стыковъ следуетъ обращать се-
рюзное внимаше, чтобы заливаемыя части трубъ были 
абсолютно сухи, иначе мастиковые стыки будутъ прони
цаемы для воды. Для этого влажные раструбы и влаж
ные рифленые концы трубъ должны быть предварительно 
хорошо высушены, что очень просто достигается обо-
грёвашемъ этихъ частей трубъ бензиновой паяльной 
лалшочкой. 

Стояки во время опускашя и х ъ въ котлованъ 
должны иметь вертикальное положеше и не висеть на 
верхней трубе во избежаше разстройства стыковъ. 
Для этого къ нижней трубе стояка, у ея раструба, 
прикрепляется веревка, на которой только и произво
дится опускаше стояка въ котлованъ (фиг. 10); для 
придашя стояку при опускаши вертикальнаго положеш'я 
прикрепляется другая веревка къ раструбу верхней 
трубы. На этой веревке стоякъ не долженъ виснуть. 
Если котлованъ не глубокъ, то направлеше стояка при 
опускаши можно производить и безъ веревки. 

Для образования канала стояки нужно укладывать 
такимъ образомъ, чтобы раструбы были направле
ны противъ теченш жидкости въ канале. Укладку 
нужно начинать отъ нижняго колодца, считая по уклону 
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канала, такъ какъ въ этомъ случай направлеше уклона 
способствуетъ плотному соприкосновению отдтзльныхъ 
стоякокъ. 

При укладктз необходимо наблюдать, чтобы трубы 
ложились на дно котлована не раструбами, а т^ломт., 
для того чтобы въ трубахъ не появлялось лишнихъ на-

Фиг. 10. 

пряже шй отъ 'внътпней нагрузки. Достигается это 
устройствомъ въ дн̂ в котлована горловинъ подъ каж-
дымъ раструбомъ. '• 

Укладкой руководитъ старший укладчикъ, который 
стоитъ у визирки и на основании визировашя указы-
ваетъ своему помощнику, находящемуся въ котлован-к, 
нужно-ли изменить положен'1е укладываемаго стояка въ 
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вертикальной плоскости и на какую высоту; слъ\дитъ 
со своего м'Ьста, чтобы его помощникъ укладывалъ 
стояки по прямой линш, дастъ распоряжешя рабочими, 
объ опускании въ котловамъ стояковъ, мастики и дру-
гихъ матер1аловъ; для этого въ распоряжении уклад
чика должно быть не менее 2-хъ рабочихъ. 

Помощникъ укладчика находится въ котловане п 
наблюдаетъ за приготовлеппемъ горловинъ подъ ра
струбы, укладываетъ стояки и д-влаетъ стыковыя соеди-
нешя ихъ. 

Для укладки стояковъ по прямой линии въ котло
ване натягивается шнуръ. Если разстояипе между колод
цами велико, то лишя между осями ихъ провешивается 
посредствомъ тонкихъ в-Ьшекъ, разставленныхъ на 8 — ю 
саж. одна отъ другой. Эти вешки остаются до т-Ьхъ 
поръ, пока на ихъ место не будутъ укладываться стоя
ки. Первый стоякъ укладывается по шнуру, одинъ ко-
нецъ котораго привязанъ къ ближайшей в'Бшк'В, а вто
рой къ вешке, поставленной въ центре ближайшаго 
колодца. 

Такъ какъ в-Ьшку въ колодце прикрепить затруд
нительно, то она для укладки иерваго стояка держится 
руками рабочаго, а заттшъ шнуръ отъ нея отвязывается 
и закрепляется за раструбъ уложеннаго стояка (фиг. 11) . 

Фиг. 11. 

При укладке каждаго последующаго стояка нужно 
шнуръ отбивать, для того чтобы последний не заце
пился где нибудь за неровность раструба. 

По мере развптя укладки ближайншя вешки по
степенно снимаются, а коиецъ шнура прикрепляется къ 
последуюшимъ вешкамъ. 
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По окончании укладки всей линии между двумя ко
лодцами приступаюгь къ заливке стыковъ стояковъ. 
Зд*всь особенно нужно следить, чтобы части трубь, 
образующих-ъ стыкъ, не были влажны, для чего прихо
дится широко прибегать къ просушиванию заливаемыхъ 
частей бензиновой паяльной лампочкой, так'ь как*, усло-
в'\п для изготовлешя стыка, нь виду вертикальнаго его 
положения, зд'Ьсь менее благопр!ятны. 

Особенность изготовления вертикальнаго стыка за
ключается въ приспособлен^, удерживающемъ въ стыке 
во время заливки расплавленную мастику. Для этого 
служить железный хомутъ изображенный на фиг. 12. 

Фиг . 12. 

Он'ь состоитъ изъ диухъ плоских*!, полуколепъ, сосди-
ненныхъ шарниромъ. Посрсдстном'ь шарнира же къ 
концу одной полудуги присоединена дугообразная пла
стинка для образования литника. Непосредственно пс-
редь каждымъ употреблешсмь въ дьло внутренняя сто
рона хомута покрывается тонким** слоемъ мятой глины 
для того, чтобы кь нему по приставала расгпанлеиная 
мастика. Способъ мрим 'пкппя хомута ясспъ изъ фиг. 13-
После того как*ь залитая въ стык и .ластика затиерд (;ет*ь, 
хомут'ь сначала освобождается d н глины, а зат-вмъ сни
мается сь трубы. Заливка вер* икалы-шхъ гтнкоиъ, въ 
виду усадки мастики при остынинш, /акже производит
ся въ несколько гцнемовъ. 

При постройке канала изъ труб ь бс, 'много д1аметра 
опускание стояковъ въ котлованъ, благодаря их*ь боль
шому В'Ьсу, представляетъ затруднен"»!; поэтому стояки 
И37. труб*ь д'тнетромъ болке г:1, дюймоиъ приходится 
приготовлять въ самомъ котлован*!; после т о ю , какъ онъ 
будетъ выкопаиъ. Если же разм1:ръ трубъ достигает* 
20 дюймовъ, то стояки приготовляются только ИЗЪ 2-ХЪ 
трубъ, такъ какъ стояки изъ трехъ трубъ настолько 
тяжелы, что укладка ихъ въ котловапё безъ особыхъ 
приспособлений не безопасна для стыковъ. 

Возможность приступить къ изготоплсшю стояковъ 
только после того, какъ котлованъ будетъ окончепп, 
копаииемъ, удлиияетъ обгщй срокъ производства рабогь 
по постройке канала изъ трубъ большого сечсшя. 
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Для сокращения этого срока работы по копанш кот
лована, изготовлеше стояковъ и укладку их* можно 
производить параллельно. По фронту работ* землекопы 
распределяются такт>, чтобы котлованъ у нижняго кон
ца, считая по уклону канала, былъ выкопанъ раньше, 
чем* на остальном* протяженш участка. Въ выкопан
ной части котлована укладчики приступают* к* изго-

лягая глина 

ХО/ЧУТЪ 
Фиг. 13. 

товленш стояков* и укладке их*. При умелом* веде
нии земляных* работ* копаше котлована не задержи
вает* работы укладчиков*, которые заканчивают* уклад
ку канала почти одновременно с* окончанием* копашя 
котлована. 

При параллельном* ведении работ* прямая лишя 
между центрами колодцев* провешивается по верхним* 
распорам* котлована посредством* отметок* мелом* 
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или засечек* топором* на распорных* брусьях*. По 
этимъ отметкам* натягивается шнур*, отъ котораго по-
средство.мъ отв'Ьса назначается положение кажлаго 
стояка. 

К'ь недостатка.мъ этого способа нужно отнести от
носительную сложность производства работъ. Необхо
димо часто проверять провешенную по распорамъ пря
мую линпо, провъ-рку производить во время копанш 
котлована, визирить то дно котлована, то укладываемые 
стояки, а главное, для укладки трубъ по прямой лиши 
прибегать къ отвесу: при глубоком* котловане и при 
ветре пользование отвесом* очень затруднительно. Во 
время работ* непрерывно освобождаются землекопы, 
которых* нужно ставить на другш работы. 

Несмотря на эти недостатки, параллельному способу 
ведения работъ следует* отдавать предпочтете, если 
канал* имеет* большое с е ч е т е и работы приходится 
вести на большой глубине, так* какъ дожди, по при
чине обнажешя дна котлована на нсболмпомъ протяже
нш, задерживают* работы только на время ихъ выпа-
дешя. 

На улицахъ съ весьма интенсивным* движением*, 
где ощущается всякое увеличеше фронта работъ, по
следний можно вести и очень малым* фронтом*. 

Для этого у иижняго колодца выкапывают* на про
ектную глубину котловант, такого протяжения, чтобы 
можно было уложить только одинъ стояк*. Для того 
чтобы вынимаемая при копанш земля не стесняла улич-
наго движешя, она не складывается, как* обычно это 
делается, возле котлована, а непосредственно из* кот
лована нагружается на воз* и отвозится на свалочное 
место. В* выкопанный котлован* уиладываютъ стояк* 
и затем* приступают* къ дальнейшему копанию котло
вана на таком* протяженш, чтобы можно было уложить 
еще один* стомкъ. Вынимаемой при этом* землей засы
пают* уложенный стояк*,а по засыпке возобновляют* над* 
ним* мостовую. Когда второй участок* котлована вы
копан*, въ нем* укладывают* второй стояк* и присту
пают* къ копанию котлована для укладки третьяго стоя
ка, употребляя вынимаемую землю для засыпки уложеи-
наго стояка и т. д. Недостатками этого способа явля
ются относительно большая строительная стоимость 
работъ и относительно малая ихъ интенсивность, кото-
рыя являются непосредственным* следствии* стеснен-
наго фронта работъ. Кроме того, укладка трубъ тре-
буетъ очень большого внимашя и пользования отвесом* 
даже при постройке каналов* малых* /ааметровъ. 
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Исправление неправильной укладки или же плохих* 
трубъ или стыка сопряжено съ большими хлопотами, 
такъ какъ требуетъ отрывки котлована. 

Когда постройка канала не производится малымъ 
фронтом*, то уложенныя трубы не засыпаются до т-вхъ 
поръ, пока не будетъ закончена укладка ихъ на всемъ 
протяжеши между двумя колодцами. Для болтке легка-
го исправления могущихъ встретиться дефектовъ уло
женной липпт, прежде чем* засыпать трубы, нужно 
произвести полную поверку какъ правильности укладки, 
такъ и качества трубъ и стыков*. 

Прежде всего проверяется правильность установки 
неподвижных* визирок* надъ колодцами, затем* длина 
средней визирки, а после визирится вся лишя. Прямо
линейность укладки проверяется по шнуру. Если длина 
лиши велика, то проверу можно сделать посредством* 
зеркала и лампы. Въ одномъ изъ колодцев* въ центре 
трубы устанавливается лампа большой силы света и съ 
сильным* рефлектором*, а въ другом* колодце зеркало 
под* угломъ къ оси канала. При правильной укладке 
лиши въ зеркале отражается полное сечение трубы 
расположенной на другомъ конце канале, т. с. трубы, у 
которой стоить лампа. Если светъ лампы недостаточен^, 
чтобы видеть отражеше трубы въ зеркале, то поверку 
прямолинейности укладки можно произвести енце сле-
дующимъ образомъ: проверяющий должен* лечь возле 
колодца грудью на трубы такъ, чтобы напраялеше его 
тела совпадало съ направлешемъ уложеинтыхъ трубъ и 
въ этомъ положеши посмотреть на уложенныя трубы. 
Такъ какъ при этом* раструбы будутъ проекти
роваться другъ на друга, то всякое отступлеше оси ка
нала отъ прямой линш будет* ясно видно. При'этом* 
способе проверки визирование линш является липшим*. 

Проверка правильности укладки линии может* обна
ружить необходимость передвинуть какой-либо участокъ 
уложенныхъ трубъ въ вертикальной или въ горизон
тальной плоскости. Передвижение въ вертикальной плос
кости всегда требуетъ подпятш трубъ, которое произ
водится посредствомъ веревки и лома способомъ, яснымъ 
из* фиг. 14. Для передвижешя трубъ въ сторону при
бегают* также къ лому, погружая одинъ его конецъ въ 
землю и действуя имъ какъ рычагомъ; при этомъ между 
трубой и ломомъ необходимо прокладывать лоску, что
бы не раздавить трубы. После того какъ будутъ про
изведены все исправлетя укладки построенную лишю 
полезно подвергнуть внутреннему гидравлическому дав-
ленш, для того чтобы убедиться въ целости уложен-
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ныхъ труб* и водонепроницаемости стыковыхъ соеди
нений. 

Во время эксплоатащи самосплавный канал* подверг
нется внутреннему гидравлическому давлению, когда онъ 
засорится, и поступающая къ засоренному м-ксту жид
кость не сможет* протекать по каналу. Наибольшее 
давлеше будет* соответствовать глубин*- верхняго ко
лодца, сложенной с* величиной падешя участка протя-

Фиг. 14. 

жепием* от* этого колодца до места засорения. По 
этой причине нет* надобности подвергать испытывае
мый участок* большему гидравлическому давлению, чем* 
вышеуказанное. 

Для производства гидравлическаго испытания было 
бы проще всего закрыть конец* испытываемой линии в* 
нижнем* колодце, а верхшй колодец* наполнить во
дой. Но этому препятствует* заделка труб* в* сгину 
колодца: у верхняго колодца эта работа по укладке 
труб* является последней; но так* как* заделка про
изводится на цементном* растворе, который затверде
вает* очень медленно, то совершенно не представляется 
возможным* сейчас* за окончанием* заделки трубы в* 
стенку колодца последшй подвергать гидравлическому 
давлению. По этой причине испытанию подвергают* 
только лишю труб*. 

Для производства испытания концы линии труб* из* 
колодцев* закрываются пробками (фиг. 15); у лаза верх
няго колодца на дневной поверхности помещается бак* 
для воды, который соединен* шлангом* с* пробкой, 
закрывающей конец* испытываемой линш. Пробка имеет* 
отверст]е, которым* соединяются полости труб* и 
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шланга. Водя наливается въ бакъ, откуда она черезъ 
шлангъ и пробку поступает* въ трубы. 

Для закрывашя трубъ очень удобна пробка, по
строенная для испытания 8 дюймовых* каналов* при со-

Фиг. 15. 

оруженш канализацш въ гОевъ-. Она состоит* (фиг. 16) 
из* усвченнаго конуса А, плотно закрытаго со стороны 
широкой части желъзнымъ дискомъ М. Въ середину 
диска ввинчена газовая трубка Д съ тройникомъ Т; 
противоположный конец* тройника закрыт* пробкой, 
несущей болт* п. На конус* над'Бтъ цилиндръ В, 
который на одномъ конц'Ь имъ-етъ кольцо о, могущее 
плотно прилегать къ диску М, а другой конецъ его пе-
реходитъ въ дугу, сквозь которую проходить болтъ 
п. • Между дискомъ М и кольцом* в прокладывается 
резиновое кольцо С, которое можетъ быть сжато за-
винчивашемъ гайки Е. Въ дискъ М ввинчена еще 
одна газовая трубка Н, но значительно меньшаго д\л-
метра; она снабжена на конц-в краномъ и служит* для 
выпуска воздуха из* лиши во время наполнения водой. 
Для соединения пробки съ шлангом* отъ бака служитъ 
ниппель к, ввинченный въ тройникъ Т. Размеры на 
фиг. 16 поставлены въ мм. 

Для испытания ЛИШИ пробка вводится въ каналъ изъ 
колодца такъ, чтобы резиновое кольцо пробки было въ 
труб-Ь, а ниппель, служаицй для соединения ея со шлан-
гомъ, внъ- трубы; ПОСЛ-Б этого завинчиваипемъ гайки Е 
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сжимают* резиновое кольцо, всл ,вдств1е чего оно уве
личивается въ д1аметр-Б до плотнаго соприкосновешя со 
сттзнками трубы, чтзмъ и достигается герметическое за-

Фиг. 16. 
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крываше последней. При этом*, однако, не следует* 
сильно завинчивать гайки, чтобы не раздавить трубы. 

Резиновое кольцо при сжимании увеличивается на 
небольшую величину; поэтому необходимо, чтобы тру
ба, въ которую вкладывается пробка, имела правильное 
сечете, т. е. нужно, чтобы поперечное сечете трубы 
представляло изъ себя правильный кругъ. Для этого 
укладчики имъчотъ шаблонъ въ виде деревяинаго диска, 
д]"аметръ котораго равенъ д1аметру строющагося кана
ла. Дискъ въ центре насаженъ на деревянную ручку. 
Пользуясь этими шаблонами, укладчики выбираютъ тру
бы, въ которыя при испытанш будутъ вложены пробки. 

Посл-в того какъ пробка вставлена, она соединяется 
посредством* ниппеля к со шлангом*, а ниппель проб
ки, установленной въ нижнемъ колодце, закрывается 
деревянной пробкой. 

Передъ наполнешемъ испытываемой лиши водой не
обходимо открыть воздушные краны въ обеихъ проб-
кахъ: въ противцомъ случае при интенсивномъ напол-
ненш трубъ заключающшся въ михъ воздухъ сначала 
будетъ сжиматься, а загЬмъ бурно вырываться черезъ 
шлангъ и бакъ наружу; вследств1с этого въ канале по
явятся гидравличесюе удары, которые могутъ достигать 
такой силы, что будутъ рвать трубы. Во избежание это
го воздушные крапы закрываются не рангке, чемъ изъ 
нихъ не станетъ течь вода непрерывной струей. Даль
нейшее добавлеше воды въ бакъ, нужное уже для об-
разовашя давлешя, все-таки следуетъ производить весь
ма осторожно, ибо не исключена возможность задержа-
шя в* трубахъ, во время ихъ наполнетя, воздуха, ко
торый будетъ вырываться наружу уже при образовали 
гидравлическаго давлешя. 

Въ жаркую погоду гидравлическое испытание нужно 
производить особенно осторожно. Вследствие высокой 
температуры воздуха мастиковые стыки пе затверде-
ваютъ настолько, чтобы противостоять гидравлическо
му давленио и последнимъ мастиковая масса выпирается 
изъ стыковъ, которые поэтому становятся водопро
ницаемыми. Для избежания этого явления въ жаркую 
погоду нужно сначала наполнять трубы водой безъ об
разования въ нихъ гидравлическаго давлешя и въ та-
комъ виде оставлять подлежащую испытанию л и н т 
въ продолжение 2—3 часовъ. И лишь только после того, 
какъ мастиковая масса въ стыкахъ охладится налитой 
въ трубы водой, для образования гидравлическаго дав
лешя начинают* продолжать лить воду в* бак*. 

Кроме описанной пробки на практике оказываете^ 
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удобной сше мастиковая пробка (фиг. 17). 'Груба закры
вается деревянным* диском* С, при чем* между дис
ком* и -горцем* трубы прокладывается кольцо изъ смо
ленной пряди. Диск* прижимается к* трубе распоркой 

М 

ш 
О Ж 

'с 1 

1 41 ГМПМЛ 

0,1'и 
Фиг. 17. 

7-'. Для распределения давления от* распорки на стену 
колодца служат* доски Д. Снаружи кольцо из* пряди, 
край трубы и деревянный диск* обливаются масти
кой, которая употребляется для заливки стыков*. Для 
заполпешя волого труб* пробка верхняго колодца снаб
жена трубкою М. Другая трубка К, меныпаго Д1а-
метра, является воздушной трубкой. Воздушная трубка 
им-кется и в* пробке, закрывающей линпо в* нижнем* 
колодце. Концы трубок* достигают* уровня земли и, 
кроме того, трубка, служащая для наполнения ЛИНИИ ВО

Д О Й , снабжается сше воронкой. 

К * недостаткам* мастиковой пробки нужно отнести 
относительно большую затрату времени, необходимдго 
для ея установки и разборки, а также появление мапря-
жешй в* стьтгв колодца от* распорки; значение папря-
жешй усиливается тем*, что при испытании колодец* 
обычно бывает* снаружи обнажен*. 

Наружный осмотр* находящейся под* внутренним* 
гидравлическим* давлешем* лиши обнаруживает* плохо 
сделанные стыки, а также трубы сь трещинами и сви
щами. 

Если испытание обнаруживает* разбитую трубу, то 
казалось бы, для исправлеш'я такого участка, следует* 
разбитую трубу зам-Ьнить н-влой. Однако, на практике 
приходится избегать замены трубы в* виду хлопотли-
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вости работы. Для возможности вставить трубу на М'к-
сто разбитой нужно прежде веего ее укоротить, а за
м ш * , расплавив* по четыре стыка съ каждой стороны 
отъ поврежденнаго м-вста, приподнять освобожденныя 
трубы на разную высоту, чтобы он'Ь образовали кривую 
лин'по съ разрывом*, въ который вставить новую трубу; 
зат-вмъ век трубы постепенно опустить на дно котло
вана. Работа эта настолько сложна, что при трубахъ 
большого д1аметра проще и дешевле разобрать участок* 
лин1и отъ разбитой трубы до верхняго колодца и, вы
бросив* разбитую трубу, уложить разобранный уча-
стокъ заново. 

Исправлеше участка съ разбитой трубой может* 
быть выполнено другим* образом*, именно, путем* за
ключения разбитой трубы в* кожух*. Для этого гончар
ная труба внутренним* диаметром* на 2 дюйма бол'Ье 
иаружнаго д1аметра разбитой, разеккается по образую
щей на дв1з половины, которыя над-кваются на разбитую 
трубу; пространство между этими трубами заливается 
мастикой. Если на работах* не им-кется трубы такого 
Д1амстра, чтобы изъ нея можно было сд'клать кожухъ, 
то последний делается из* кирпича на цементном* ра
створ** в* вид'Ь сводчатаго канала, опалубкой котораго 
служит* разбитая труба. Фундамент* для кирпичнаго 
кожуха для избъ-жашя осадки посл-кдняго, а сл-кдова-
тельно, искривления канала, должен* им-кть большую 
опорную плошлдк. 

Обнаруженный в* егкшек трубы свищ* прежде все
го хорошо просушивается паяльной лампочкой, а зат-кмъ 
заливается расплавленной мастикой. Сверху на мастику, 
налитую вокруг* свища, накладывается кусок* разбитой 
трубы, величиною въ ладонь. 

Если стыкъ даетъ небольшую течь, то посл'к хоро-
шаго иаружнаго обогр-квашя лампочкой онъ доливает
ся. Для этого железный хомут* над-Ьвается на разстоя-
т и дюйма от* торца раструба, а наружную оболочку 
формы для заливки образует* лента изъ мятой глины 
(фиг. 18). 

Если стыкъ даетъ большую течь, то мастика изъ 
него выплавляется бензиновой лампочкой, и стыкъ 
устраивается заново. 

Всъ- исправлешя нужно производить только послъ* 
того, как* будетъ выпущена изъ трубъ вода, налитая 
для производства гидравлическаго испытания. 

При засыпкъ уложенныхъ трубъ, пока он-Ь не по
кроются землей, последнюю нужно бросать въ еттшу 
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котлована, чтобы не разбить трубы случайно попавшим
ся камнем* или твердым* комом* земли. 

Для избежания продолжительной осадки засыпаннаго 
котлована, засыпку нужно производить слоями не тол
ще о, го саж., и каждый слой поливать водой и тща
тельно трамбовать двухпудовыми трамбовками. 

Фиг. 18. 

В* заключеше следует* отметить, что для регистра
ции работ* полезно снабжать техническш персонал*, 
непосредственно надзирающий за работами, сброшюро
ванными в* книжки бланками рапортичек*. Рапортички 
ежедневно представляются в* центральное строительное 
бюро, которое, таким* образом*, всегда находится в* 
курсе состояшя работ*. Бланкоиыя книжки рапортичек*, 
кроме отрывных* бланков*, должны им-вть еще корешки, 
для заполмешя которых* прокладывается лист* копиро
вальной бумаги между бланком* и корешком*. Этот* 
способ* заполнения корешка предпочтителен* пред* пря
мым* заполнешем* его как* в* отношении экономЫ вре
мени, так* особенно в* отношении получеши точной ко-
ши рапортички. Каждая рапортичка должна быть с* 
точным* указанием* времени составлешя подписана ли
цом*, которое составляет* рапортичку. 

Полезно им-вть сл'Ьдуюипя бланковыя КНИЖКИ рапор
тичек*. 

г) Книжка рапортичек* о разбивке колодцев*. Эта 
книжка должна им-вть, кроме корешков* и рапортичек*, 
и дубликаты последних*, которые передаются произво
дителю работ* по постройке колодцев*. В * рапортич
ках* должны быть указаны: что служит* временным* 
репером*, отм'Ьтка временнаго репера; проектная отмет
ка лотка колодца; число, написанное в* репере, кото
рое показывает* превышение реперной плоскости отно
сительно проектиаго положения лотка в* колодце; от
метка поверхности земли на месте расположешя ко
лодца, и, наконец*, глубина колодца. Нивеллировщик*, 
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при разбивке колодцев*, должен* определить отметку 
поверхности земли непосредственным* нивеллиронашем*; 
поэтому полученная им* глубина колодца должна на
столько отличаться от* проектной, насколько найденная 
им* отметка земли отличается от* написанной в* про
екте, что является контролирующим* правильность ни-
иеллировки фактором*. 

2) Книжка рапортичек* о изготовлсши котлованов* 
для колодцев*. В* этих* рапортичках* зачерчивается 
схематически, от* руки, вертикальный разрез* котлова
на с* указашем* главных* его размеров*, границ* рас
положения разных* грунтов* и их* мощность, положе-
ше горизонта грунтовых* вод* и отмечаются обстоя
тельства, затруднивший копание котлована и особенности 
креплсшя его. 

3) Книжка рапортичек* о построенных* колодцах*. 
В* рапортичках* отмечается действительное превыше-
ше врсменнаго репера относительно лотка в* колодце 
и действительная глубина поеледняго; кроме того, схе
матически, от* руки, зачерчивается часть улицы, где 
расположен* колодец*, и отмечается его центр*; поло
жение центра колодца отмечается посредством* коорди
нат* от* постоянных* сооружений. 

4) В* рапортички о построенных* магистралях* и 
коллекторах* заносятся протяжения их* между центра
ми колодиев* и величина д1аметра между последними; 
в* примечании отмечается место устройства кожуха, 
если его приходилось делать, и обстоятельства, которыя 
затрудняли производство работ*. 

Производители работ* получают* книжки рапорти
чек* из* бюро после предварительная вписаши в* 
бланки всех* названий колодцев* и лишй, а также и 
улиц*, на которых* они располагаются; этим* избе
гается ошибка случайнаго обозначения в* рапортичках* 
двух* колодцев* или двух* лишй одним* и тем* же 
номером*, а также обязательно обнаруживается ошибка 
неправильнаго обозначен»' номера сооружешя, о кото
ром* рапортичка уже подана. 

По мере получения рапортичек*, на основания давае
мых* ими сведений, в* бюро зачерчиваются цветными 
карандашами на генеральном* плане сети построенные 
колодцы и каналы. Такой план* очень выпукло реги
стрирует* состояние работ*. 

По использованш книжек* с* бланками рапорти
чек*, корешкй возвращаются в* бюро. Они вместё с* 
исполнительными чертежами являются достаточным* ма-
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тер1аломъ для составления подробнаго техмическаго от
чета о постройке С'БТИ. 

Заслуживает* быть отмеченным*, что в* корешках* 
заключаются точиыя сведешя о действительном* поло
жении всех* элементов* сети относительно горизонта 
и окружающих* здашй. Заслуживает* быть отмечен
ным* поэтому, что города, не имеюппс точнаго плана 
своих* подземных*, сооружешй, встречают* затруднешя 
при работах* по развитие своего благоустройства. 


