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П р е д и с  л о в 1 е .

Если бы каждый, по Mtpt силъ, старался пополнить 

литературу въ той или иной спещальной отрасли знанш 

и внести хоть долю того, съ чЪмъ ему приходилось или 

приходится сталкиваться на практике, то несомненно цЬль 

была бы достигнута, и наука постепенно обогащалась бы 

рядомъ фактовъ, не лишенныхъ интереса, а иногда и чрез

вычайно важныхъ для гЬхъ или иныхъ практическихъ со- 

ображенш.

Я  взялъ на себя трудъ восполнить небольшой отдЪлъ 

гидротехнической науки въ вопросе о добыванш и извле

чены на поверхность артез!анскихъ водъ. Описанные мною 

способы оборудованы почти всецело взяты мною изъ моихъ 

личныхъ работъ въ Ставропольской губернш, где оне про

изводились подъ общимъ наблюдешемъ и руководствомъ 

горнаго инженера В. Н. Агаева. Поскольку возможно, я 

старался исполнить задачу добросовестно и сделать изло- 

жеше яснымъ и популярнымъ; въ какой степени мне это 

удалось, будутъ судить сами читатели. Льщу себя надеждой, 

что мой трудъ не окажется совершенно лишнимъ по край

ней мере до появлешя более полнаго и систематическаго 

изложешя этой части гидротехники. Если такой трудъ

1*
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появится, то встречу его съ душевнымъ удовольстаемъ и 

приму какъ руководство при дальнейшихъ моихъ работахъ 

на поприщ^ сельско-хозяйственной гидротехники; поэтому 

искренно желаю успеха лицамъ, задавшимся целью опи- 

сашя такихъ же работъ, и успокаиваюсь, следуя старому 

правилу: „Quid potui feci, faciant meliora potentes" —  <>Я сде- 

лалъ что могъ; кто умеетъ, пусть сделаетъ лучше".

А. Галецшй,



В В Е Д Е Н 1 Е .

Въ виду того, что въ последнее время въ Южной и 

Юго-Восточной полосЬ Россш необходимосгь въ здоровой 

питьевой воде съ каждымъ годомъ растетъ вследсте уве- 

личешя народонаселешя и его хозяйства, а особенно по

тому, что близюя къ поверхности грунтовыя воды часто 

къ средине лета настолько истощаются, что воду прихо

дится черпать изъ колодца или съ пескомъ или совершенно 

отказаться отъ такого колодца,— то все это создало необ

ходимость обратить внимаше на другого рода источникъ 

питьевой воды более надежный и не пересыхающш. Та- 

кимъ источникомъ служитъ артез1анскш колодецъ, знаком

ство съ которымъ является своевременнымъ, такъ какъ 

за последнее десятиле™ они уже завоевали себе право 

и место среди лучшихъ способовъ водоснабжешя.

Понят1е о существовали такой воды было давно.

Еще въ XII веке во французской провинцш Артуа 

были впервые устроены таюе глубоководные колодцы; отсюда 

они и получили свое назваше и распространеше.

Древше египтяне пользовались уже такими колодцами 

въ оазисахъ Лившской пустыни; въ Китае они также 

известны очень давно и применяются какъ для домашнихъ 

целей, такъ и для поливки различныхъ плантащй и, на- 

конецъ, въ новейшее время, французы, путемъ бурешя арте- 

з1анскихъ колодцевъ въ Алжире, превратили громадныя 

пространства пустыни северной Сахары въ культурныя и 

плодородныя земли.

Все это свидетельствуетъ о томъ громадномъ практи-
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ческомъ значенш, которое принадлежитъ этимъ колодцамъ, 

благодаря ихъ многоводности и отсутствш техъ вредныхъ 

органичеикихъ примесей, которыми въ большинства слу- 

чаевъ насыщена мелкая грунтовая вода.

Въ Россш  первый артез1анскш колодецъ былъ зало- 

женъ въ Царскомъ Cent въ 1832 году, и съ тЬхъ поръ 

применеше ихъ получило у насъ некоторое распростра- 

неше. Такъ, въ Петербурге и Москве, а потомъ и въ дру- 

гихъ местахъ Россш постепенно стали устраивать арте- 

3iaHCKie колодцы, но до сихъ поръ, къ сожаленго, они не 

получили того широкаго распространешя, которое должно 

бы имъ принадлежать, имея на лицо все благопр!ятныя 

услов1я для получешя артез1анской воды во многихъ ме- 

стностяхъ Россш.
Обладая постоянной и сравнительно высокой темпера

турой (что стоитъ всецело въ зависимости отъ глубины 

залегашя воды), артез1анская вода можетъ быть использо

вана для самыхъ разнообразныхъ целей. Въ домашнемъ 

обиходе она служитъ источникомъ здоровой питьевой воды; 

въ хозяйстве идетъ для поливки полей и огородовъ; часто 

применяется также для наполнешя прудовъ, въ которыхъ 

содержится рыба, не переносящая сильныхъ колебанш тем

пературы воды въ зависимости отъ переменъ года; на 

фабрикахъ пользуются ею какъ двигательной силой вслед- 

CTBie того обил!я водой, которою богаты артез1ансюе ко

лодцы.
Въ общемъ, трудно перечислить то большое значеше 

артез1анской воды, которое завоевано ею въ силу сравни

тельной дешевизны получешя и главное богатаго ея содер- 

жашя. Поэтому мы остановимся главнымъ образомъ на 

томъ, какими способами возможно добьте артезГанской 

воды, чемъ т. е., какой машиной лучше извлекать ее на 

поверхность, такъ какъ въ громадномъ большинстве слу- 

чаевъ артез1анская вода не выступаетъ на поверхность 

земли самотекомъ, и съ какими сравнительно затратами 

сопряжено общество или отдельное лицо для устройства 

у себя такого колодца.

Однако, прежде чемъ говорить о чисто практическихъ 

сторонахъ этого дела, нужно затронуть вообще вопросъ 

объ артез1анскихъ источникахъ и, хотя бы вкратце напом

нить о томъ различш артез1анской воды, которое отличаетъ 

ее отъ водъ грунтовыхъ и почвенныхъ.
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Переходя къ изложент этого вопроса, я попрошу во

оружиться нЪкоторымъ терпешемъ, такъ какъ разработка 

его, по возможности мною сжатая и упрощенная, требуетъ 

нЪкоторыхъ детальныхъ разграничены.

Настоящее изложеше не будетъ, конечно, новымъ для 

спещалистовъ, изучающихъ водный вопросъ; однако для 

большинства сельскихъ хозяевъ и лицъ, не имЪющихъ 

отношешя къ технике, вопросъ этотъ представляетъ извест

ный интересъ и потому, прежде чемъ говорить о дальней 

шемъ, понят1е объ артез1анской воде должно быть предва

рительно возстановлено.

Артез1анскш водоносный пластъ отличается отъ грун- 

товаго темъ, что сверху и снизу, какъ показано на чертеже, 

онъ ограниченъ породами водонепроницаемыми, и, следова

тельно, движеше воды въ немъ находится подъ известнымъ 

давлешемъ (черт. 1).

Обыкновенный же грунтовый колодезный пластъ под

стилается только снизу водонепроницаемой породой, и вода, 

проходящая по немъ, освобождена отъ того давлешя, ко

торое испытываетъ вода артез1анская; грунтовая вода мо- 

жетъ свободно циркулировать вверхъ по слоямъ и темъ 

легче, чемъ плотность верхнележащаго пласта меньше. 

Нельзя сказать, однако, чтобы среди этихъ последнихъ 

водъ не было такихъ, пласты которыхъ ограничены сверху 

настолько плотной породой, что при открыты пласта ко- 

лодцемъ, вода не испытывала бы известнаго давлешя; но 

таюя воды въ большинстве случаевъ залегаютъ неглубоко 

и по обилш далеко не достаточны.

Артез1анская вода, вследств1е ограничешя съ двухъ 

сторонъ водонепроницаемыми пластами, основана на физи- 

ческомъ законе „двухъ сообщающихся сосудовъ", и вода въ 
буровой скважине подымается на высоту, равную самой 

высокой точке стояшя артез1анской воды въ водоносномъ 

пласте. Практически такого подъема получить нельзя, такъ 

какъ давлеше атмосферы на столбъ воды въ буровой сква

жине несколько понижаетъ его.
Иногда пластъ, изъ котораго получена артез1анская вода,
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настолько мелкозернистъ, что вода не въ состоянш быстро 
циркулировать среди микроскопическихъ частицъ водонос

ной породы и подня^е 

ея въ скважине происхо

дить очень медленно. Бы- 

ваютъ, напр., случаи въ 

самоизливающихся колод- 

цахъ, когда для того, что

бы убедиться въ действи- 

тельномъ уровне артез!ан- 

ской воды, навертываютъ 

поверхъ скважины трубы, 

и вода подымается на

столько медленно, что 

лишь по прошествж дня 

или целыхъ сутокъ, уро

вень воды, наконецъ, уста

навливается въ трубахъ 

окончательно.

Это определение бы- 

ваетъ важно, когда не

обходимо знать предель

ную высоту, до которой 
можетъ подняться арте

зианская вода въ трубахъ, 

при чемъ высота эта мо
жетъ еще меняться въ 

зависимости отъ д1аметра 

трубъ: чемъ больше д1а- 

метръ, темъ меньше вы

сота подъема и наобо- 

ротъ —  въ трубахъ ма- 

лаго д1аметра вода поды

мается на значительно 

большую высоту.

Такое же опреде- 

леше можетъ быть сде

лано еще особымъ снаря- 

домъ манометромъ, пока- 

зывающимъ давлеше воды 

и устанавливаемомъ въ устьи скважины на трубахъ.

Достигнувъ дневной поверхности, вода начинаетъ вы
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ливаться въ виде фонтана и въ зависимости отъ величины 

д!аметра трубъ, колодецъ воды подаетъ разно.

Въ трещиноватыхъ горныхъ породахъ, где вода не 

встречаетъ препятствш и течетъ свободно, вода выбрасы

вается въ верхъ съ такой силой, что производитъ иногда 

обвалы земли вокругъ скважины, подмываетъ и сбрасы- 

ваетъ трубы, достигая значительной высоты въ верхъ (не

сколько саж.). Такал вода называется артсз1анекой, дебитъ 

ея очень великъ, и получеше ея оправдываетъ всё затра- 

ченныя средства, положенныя на борьбу съ преодолешемъ 

препятствш' для ея добывашя.

Такая же вода, действующая подъ напоромъ, но не 

изливающаяся въ верхъ въ форме фонтана, называется 

субъартезганской, но по происхожденш своему ничемъ не 

отличается отъ вышеописанной: это та же артез!анская 

вода, только въ зависимости отъ условш рельефа земной 

поверхности (более высоюя точки), она не можетъ выйти 

самотекомъ на дневную поверхность.

Одинъ и тотъ же пластъ можетъ въ одной точке дать 

воду изливающуюся фонтаномъ, а въ другой вода остано

вится на значительной глубине отъ поверхности земли. Въ 
последующемъ изложенш мы такую воду будемъ называть 

также артез1анской, такъ какъ происхождеше ея совершенно 

одно и то же съ предыдущей. На чертеже можно наглядно 

убедиться въ однородности этой воды и лишить ее этого 

назвашя ни въ коемъ случае нельзя, такъ какъ это все

цело относится къ земной поверхности, изборожденной раз

личными складками, и къ водному пласту никакого отно- 

шешя не имеетъ: онъ подымаетъ воду до максимальнаго 

предела, равнаго гидростатическому напору, т. е. разности 

высотъ уровня питашя артез1анскаго пласта и места на- 

хождешя артез!анской воды въ скважине.

Откуда берутъ начало артез1ансюе пласты? — Суще- 

ствуетъ несколько комбинацш, ведущихъ къ образовант 

артез!анскихъ водъ. Первая,— когда близко отъ поверхности 
залегаютъ массы каменистыхъ породъ, покрытыхъ сетью 

трещинъ; последшя уносятъ постепенно выпадающую на 

поверхность атмосферную воду въ глубьлежаьщя массы, до- 

водятъ ее до сплошного массива, на которомъ вода оста

навливается и начинаетъ циркулировать согласно рельефу 

последняго. Вторая комбинащя образовашя,— это мульдо

образное расположеше осадковъ, где песчаныя полосы за
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ключены съ обоихъ сторонъ въ породы водонепроницае

мый. Выходя въ разныхъ мЪстахъ на поверхность земли, 

песчаныя толщи поглощаютъ выпадающую атмосферную 

воду или впитываютъ р-Ьчную, озерную и воду другихъ 

открытыхъ источниковъ, проводятъ ее вглубь и насыщаются 

последней по всей своей массЬ. По берегамъ рЪкъ и озеръ 

часто встречаются обнажешя различныхъ водопроводимыхъ 

породъ, заключенныхъ между непроницаемыми для воды пла

стами. Образуются водоносныя толщи, уходягщя далеко вглубь 

земли и въ силу давлешя верхнележащей воды, различныхъ не

ровностей и скатовъ на поверхности водонепроницаемаго ло

жа, вода движется, переполняя все промежутки между частицъ 

и стремится выйти на поверхность при первой встретившейся 

возможности. Пробуривъ скважину въ одномъ изъ понижен- 

ныхъ м^стъ, мы получимъ воду съ болыиимъ притокомъ и 

иногда, въ силу значительной разницы высотъ источника 

питашя съ мЪстомъ заложешя скважины (черт. 1, с.), по- 

лучаемъ воду бьющую въ верхъ фонтаномъ и не требую

щую никакихъ приспособлены для выкачивашя.
Такую скважину оборудываютъ для удобства слЪдую- 

щимъ образомъ:

Поверхъ скважины навертываютъ трубу такъ, чтобы 
она возвышалась надъ поверхностью земли сажени на IV 2. 

Сверху дЪлаютъ нарезку и навинчиваютъ крестовину „х “ 

(черт. 2). Съ боковъ въ крестовину ввинчиваются трубы 

такой же приблизительно длины. На концахъ этихъ трубъ 
помещаются отводы, снабженные сверху вентилями для 

запора воды. Закрывъ оба вентиля а  и Ъ, вода выливается 

черезъ верхнее отверст1е крестовины, которое остается от- 

крытымъ во избежаше гидравлическихъ ударовъ. Внизу 

устраивается небольшая цистерна для сбора и отвода воды 

въ сторону, для чего имеется выпускное OTBepcTie у дна 

цистерны (с).

Такое оборудоваше удобно въ томъ отношенш, что 

воду можно наливать прямо въ бочки, подъезжая для этого 

подъ разборные краны.

Что касается сооружешя артез1анскихъ колодцевъ, то 

nocntflHie въ настоящее время устраиваются спещально 

выработанными инструментами разныхъ системъ исключи

тельно глубокимъ бурешемъ, путемъ сверлешя и выламы- 

вашя ударомъ твердыхъ породъ, а также откачивашемъ и 

промывкой плывучихъ, илистыхъ и песчаныхъ породъ.
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Углубляясь постепенно внизъ, скважина ограждается 

съ боковъ обсадными чугунными трубами, которыя навин

чиваются другъ на друга и погружаются постепенно внизъ 

для предохранешя скважины отъ обваловъ и заплывовъ 

пройденными породами.
Кром"Ь того, существуютъ еще два рода рытья арте- 

з!анскихъ колодцевъ.
Первое, когда буреше колодца начинаютъ непосред

ственно' съ поверхности земли, и второе буреше со дна 

шахты, или вырытаго спещально для этого колодца.

Стенки этого колодца закрепляются или каменной 

кладкой, или бетонными кольцами; въ томъ и другомъ 

случае сечеше колодца должно быть обязательно круглымъ.

Делаютъ срубъ и деревяннымъ; тогда колодцу при

лагать форму шестиугольника, скрепляя отдельныя звенья 

продольными рейками, какъ показано на чертеже 3.

Такую шахту роютъ до той глубины, на которой дол- 

женъ установиться по техническимъ соображешямъ гори- 

зонтъ артез1анской воды; кроме того, дно шахты углубляется 

еще ниже такого горизонта на сажень или две для за

паса воды. Это делаютъ въ томъ случае, если хотятъ поль
зоваться артез!анской водой непосредственно изъ шахты.
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Въ такихъ случаяхъ труба загибается выше дна шахты 

на 0,15— 0,20 саж. (черт. 4), и вода выливается прямо въ 

шахту, устанавливаясь на известной высоте.

Черпать эту воду представляется различными спосо

бами: можно бадьями и ведрами, но лучше устанавливать 

специальные насосы въ зависимости отъ целей примЬнешя 

воды. Такъ, если колодецъ устроенъ исключительно для

Черт. 'Л.

оросительныхъ целей, лучше устанавливать на поверхности 

водоподъемную машину— норю и качать воду при помощи 

лошадиной силы. Машина эта (черт. 5) снабжена безко- 

нечной лентой черпаковъ, которые, погружаясь въ воду, 

поднимаютъ ее наверхъ и выливаютъ въ спещально устроен- 

ныя для этого корыта *).

Можно установить также надъ шахтой несколько, 

2 — 3, американскихъ ручныхъ насоса и, въ зависимости

*) Въ тЬхъ случаяхъ, гдЪ воды требуется сравнительно мало, 

такая же нор1я можетъ быть приспособлена и для ручного fltftcTBiH, 
какъ показано на черт. 5.
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отъ потребнаго количества воды, выкачивать ее на поверх

ность ручнымъ способомъ.

Но способъ этотъ устройства шахтъ надъ артез!ан- 

скими колодцами, не говоря уже о дороговизне сооруже- 

шя, им^етъ массу неудобствъ.

Прежде всего нужно указать на то, что не всегда 

можно разсчитать точно ту глубину, на которой устано

вится уровень появившейся артез!анской воды. Для того, 

чтобы судить объ этомъ, нужйо иметь все сведешя о гео- 

логическомъ напластованш местности, что не всегда воз

можно, въ виду частаго отсутств1я техъ гидрогеологиче- 

скихъ изследованш, которыя связаны съ изучешемъ на-

Черт. 5.

Не имея такихъ сведенш, часто получается такъ, что 

уровень артез1анской воды устанавливается гораздо ниже 

дна шахты; приходится ее углублять и затрачивать вновь 

массу средствъ и излишняго труда. Помимо этого, появив

шаяся вода въ скважине иногда не только не даетъ воз

можности сделать соответствующаго загиба трубы у дна 

шахты,— что необходимо во избежаше засорешя колодца, 

но, вынося массу твердыхъ частицъ песка и ила, запол

няешь ими шахту и засоряетъ все верхнее сооружеше. Та- 

кимъ образомъ, масса труда и энерпи уходитъ опять на 

очистку колодца, что бываетъ часто почти невозможнымъ 

въ силу большого притока воды.

Кроме того, при рытье шахтъ приходится наталки

ваться на плывуны, т. е. ползуч!е водные пески, прохож- 

деше которыхъ значительно удорожаетъ работу.
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TaKie колодцы, съ шахтами, въ верхней своей части, 

могутъ быть также оборудываемы и двигателями.

Въ этомъ случае насосъ устанавливается на балкахъ, 

впущенныхъ въ стенки колодца, а всасывающая труба на

соса опускается въ шахту, или еще лучше— непосредственно 

въ трубу буровой скважины (черт. 6).

Здёсь, разумеется, труба ко

лодца не должна уже иметь загиба, 

какъ въ томъ случае, если вода 

качается прямо изъ шахты,— срезъ 

трубы долженъ быть ровнымъ для 

того, чтобы всасывающая труба 

насоса могла безпрепятственно 

войти въ трубу колодца.

На чертеже 6-мъ изображенъ 

способъ устройства такого шахт- 

наго артез1анскаго колодца.

Совсемъ другое представляютъ 

артез1ансюе колодцы, начатые бу- 

решемъ непосредственно съ по

верхности земли.

Встреченная вода свободно 

подымается въ трубахъ, нисколько 

не засоряетъ колодца, не создаетъ 

работы вновь, и появлеше ея сви

детельствуется только внезапнымъ 

шумомъ, появившимся въ скважи

не, а въ случаяхъ большого напо
ра, истечешемъ ея изъ буровой 

скважины.

Всякая артез!анская вода дол

жна быть испытана по качеству 

и по количеству.

На первый случай вода определяется непосредственно 

по вкусовымъ ощущешямъ, и ёспн на вкусъ не горькая и 

не соленая и не имеетъ непр!ятнаго запаха, то считается 

вполне пригодной и удовлетворяющей требовашямъ. Лучше 

при такихъ определешяхъ воду подогревать, такъ какъ 

въ холодномъ состоянш труднее различить имеюшдяся при
меси.

Далее приступаютъ къ определент количества воды, 
т. е. притока.
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Черт. 6.



ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРИТОКА ВОДЫ. 15

Опускаютъ въ скважину ниже воднаго горизонта вре

менный насосъ и ручнымъ способомъ опредЪляютъ дебитъ 

колодца.

ПослЪднш бываетъ всегда въ зависимости отъ пласта, 

по которому проходитъ артез!анская вода. Если пластъ со- 

стоитъ изъ крупнозернистаго песка, или вода движется по 

трещинамъ какой-либо горной породы, то такой пластъ 

даетъ воды очень большое количество. Наоборотъ же, если 

пластъ мелкозернистаго строежя *ши иловатый, то воды 

бываетъ мало, и притокъ въ колодецъ 

совсЪмъ незначительный.

. Для того, чтобы судить о приток^, 

нужно обязательно „раскачать" воду. Это 

достигается путемъ безпрерывной откачки 

въ течете нёсколькихъ дней. Тогда все 

мелюя частицы водоносной породы вы

несутся съ водой наружу, въ вершине, 

т. е. дне скважины образуется воронка, и 

вода пойдетъ уже равномерно чистая и 

прозрачная, безъ содержашя какихъ бы то 

ни было твердыхъ частицъ породы (черт. 7).

Если вода добывается съ целью об- 

воднешя целой местности, города или 

селешя и должна идти исключительно 

для питьевыхъ надобностей, то такую 

воду нужно подвергнуть более тщатель- : 

ному анализу, а не руководствоваться ; 

только вкусовыми ощущешями.

Для этого въ любой химической ла- 

бораторш определяется составъ воды, и, 

если не входятъ въ нее вредныя для здо

ровья соли или газы, то вода считается 

хорошей и годной для потреблешя. Часто вода, если и со

держишь газы, то быстро отъ нихъ освобождается; доста

точно ее выдержать въ бассейне самое незначительное время. 

Иногда по прошествш 10 минутъ вода уже становится хоро

шей и теряетъ всякш запахъ. TaKie случаи мнё приходилось 

наблюдать съ водой, богатой содержашемъ сернистыхъ со

лей. Достаточно было воде пройти по трубамъ изъ верхняго 

помещешя бака на водокачке въ корыто, какъ она теряла 

уже всякш запахъ и становилась вкусной и хорошей, въ 

то время, какъ въ самомъ помещены бака, куда непосред-

Черт. 7.
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П

ственно накачивалась вода изъ колодца, стоялъ страшно 

удушливый запахъ отъ соединешя воздуха съ серой, и 

устройство искусственной вентиляцш въ крыше являлось 

необходимымъ, чтобы дать свободный выходъ газамъ. Серо

водородный же газъ, наоборотъ, освобождается отъ воды 

бол^е трудно, и такую воду нужно, выдержать въ бассейне 

довольно долго, чтобы получить возможность ея по- 

треблешя; но по прошествш сутокъ и эта вода ста

новится уже годною для питья, если выдержать ее 

въ открытомъ бассейне.

Закончивъ буреше колодца, необходимо прежде 

всего установить въ немъ фильтръ (черт. 7, а).

Это та же буровая труба, продыравленная по 

всей длине сквозными отверспями и обмотанная 

медной сеткой для изолировашя колодца отъ твер- 

дыхъ частицъ водоносной породы. Она вставляется 

въ трубы последняго д1аметра, пропускается внутрь 

и закрепляется въ водоносной породе. Буровыя же 

трубы подымаются на высоту фильтра, а промежу- 

токъ между фильтромъ и трубами заполняется гутта- 

перче_вымъ кольцомъ. После установки фильтра, не

обходимо еще установить въ скважину насосъ и 

опустить все насосныя приспособлешя.

Цилиндръ насоса можно устанавливать или въ 

шахте, или непосредственно въ трубе артез1анскаго 

колодца.
Въ последнемъ случае законченный бурешемъ 

артез!анскш колодецъ устраивается следующими об- 

разомъ: изнутри, внутреннимъ труборезомъ на штан- 

гахъ, обрезывают> трубы выше установившагося 

Черт. 8. уровня воды и извлекаютъ срезанную часть наружу.
Следующую по величине д!аметра колонну трубъ 

оставляютъ въ земле, а остальныя трубы вытаскиваются 

изъ скважины. Получается такимъ образомъ колодецъ съ 

уширенной верхней частью, что даетъ возможность про

пустить цилиндръ насоса требуемыхъ размеровъ внутрь 

(черт. 8). Пространство между трубами въ нижней части 

заполняютъ или бетонной массой или гуттаперчевымъ коль

цомъ для предохранешя отъ возможности протока воды за 

трубы, размыва и загрязнешя колодца.
Такимъ образомъ въ скважине оставляютъ двухъ 

д1аметровъ трубы: одне те, которыми закончено буреше
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установки ихъ, а также на выясненш полезнаго дЪйстя 

этой машины.
Хорошо устроенный ветряной двигатель заграничной 

системы начинаетъ работать уже при силе 4-хъ метровъ 

ветра въ секунду и можетъ качать воду съ глубины 25—  

30 саж. Онъ работаетъ легко и плавно и если наблю
даются KaKie-либо толчки, то это 

результатъ по большей части пло

хой сборки и установки.

Насосомъ въ 4\'2 дм, д!амет- 
ромъ, при наличности средней си-, 

лы в^тра, такой двигатель можетъ
подать во

ды до 900 

ведеръ въ 

часъ.

Ветря

ной двига

тель уста
навливается следующимъ образомъ: 

Прежде всего необходимо 

устроить основаше для ногъ баш

ни. Для этого не требуется устраи

вать сплошного основашя, доста

точно лишь выложить 4 фунда- 

ментныхъ столба для каждой изъ 

ногъ въ отдельности.

Фундаментные столбы дела

ются обыкновенно или изъ камня 

на цементномъ растворе или бе- 
тонныя. Для этого разбиваютъ во- 

кругъ скважины квадратъ такъ, 

пересечеше д1агоналей его совпадало съ центромъ 

скважины (черт. 10); затемъ по угламъ квадрата

Черт.

чтобы 

трубы

роютъ четырехъугольныя ямы, какъ показано на чертеже, 

размерами не больше 0,5 X 0,5 саж. и доводятъ ихъ до глу

бины ] сажени. Выкопавъ ямы, начинаютъ ихъ заполнять 

каменной кладкой, тщательно заливая цементнымъ раство- 

ромъ и расщебенивая. Дойдя до половины, кладку прюста- 

навливаютъ. Затемъ вяжутъ въ стороне первую раму 

башни. Это делается такъ: укладываютъ на земле двё 

угловыя рейки, предназначенныя для ногъ башни и скреп-
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(черт. 11). За-ляютъ ихъ наискось железными стягами 

темъ приготовляютъ 

вторую такую же па

ру ногъ темъ же 
способомъ. Поднявъ 

обе рамы такъ, что

бы оне держались от

весно и разставивъ 

ноги ихъ на оди- 

наковомъ приблизи

тельно разстоянш 

другъ отъ друга, свя- 

зываютъ ихъ наи

скось такими же рей
ками, скрепляютъ со- 

единешя болтами, за- 

тягиваютъ накрепко 

гайки последнихъ и 

полученный такимъ 
образомъ четырехножникъ перваго яруса башни устана

вливают на фундаментные столбы.

Черт. 10.

Ноги башни имеютъ внизу уширешя, которыми и уста

навливаются на кладку. Последшя бываютъ двоякаго устрой-
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ства: или то-же угольное железо нижняго яруса башни 
выравнивается и загибается въ подошве, или къ рейкамъ 

привинчиваются отдельныя чугунныя подушки (черт. 12). 

Последнее устройство значительно совершеннее, такъ какъ 
железо въ первомъ случае слишкомъ ослабляется при изгибе, 

и получается возможность разрыва при последующей на

грузке.

Выверивъ установку перваго яруса башни по уровню 

и отвесу, продолжаютъ сборку уже непосредственно съ 

перваго яруса, для чего на поперечныя схватки уклады- 

ваютъ доски и все части по дальнейшей сборке втяги-

ваютъ наверхъ бичевой. Внизу дол- 

женъ стоять человекъ, прикрепляю- 

щш требуемыя части къ спущенной 

бичевё.
Скрепляя такимъ образомъ баш

ню по всемъ направлешямъ—вкось, 

въ стороны, и въ горизонтальномъ 

направлены,— собираютъ еще два, три 

яруса и тогда точно проверяюсь пра

вильность башни. Для этого опуска

юсь изъ центра самаго верхняго

яруса шнуръ, съ отвесомъ, внизъ, и 

JJJ последнш долженъ совпасть какъ съ

центромъ нижняго яруса, такъ и съ 

Черт. 12. центромъ трубы скважины. ЗасЬмъ

притягиваютъ некрепко все гайки 

и даютъ распоряжеше закладывать ноги каменной клад

кой. Здесь уже сечеше фундаментныхъ столбовъ можесь 

быть сокращено до 0,40 саж., но кладка должна быть 

особенно тщательной и чистой, въ особенности въ той 

части, которая выступаетъ на поверхность (черт. 13). За

канчиваюсь установку башни чугунной подушкой (черт. 9, а), 

которая связываетъ такимъ образомъ законченное соору- 

жеше башни.
Теперь главная задача сводится къ сборке и уста

новке ветряной турбины, или верхняго механизма.
Последняя состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: npieM- 

ника, или крыльевъ и хвоста. Есть много системъ ветря- 

ныхъ двигателей, съ различными конструктивными изме- 

нешями, но главнымъ образомъ различ!е заключается въ 

устройстве крыльевъ. Крылья могутъ быть или наглухо
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прикреплены къ ободу, сидящему на оси двигателя, или 

каждое крыло можетъ иметь свою ось и вращаться само

стоятельно отъ другихъ. Въ последнемъ случае использо- 

ваше ветра получается более полное, такъ какъ всякое 

колебаше ветра улавливается крыльями, и сила его вполне 

используется. Недостатокъ же заключается въ томъ, что 

таюе пр1емники часто приходится ремонтировать, такъ какъ 

крылья при работе расшатываются и ломаются.

Такимъ образомъ, можно всецело рекомендовать пер

вые, наглухо прикрепленныя къ ободу. Они обращены 

каждое въ сторону ветра, действуютъ все заодно и рабо- 

таютъ настолько хорошо, что не оставляютъ желать луч- 

шаго. Ремонту подвергаются редко, и только время отъ 

времени нужно контролировать связанныя части и, если 

гайки отошли, то затянуть ихъ и укрепить надлежащимъ 

образомъ. Поверхъ гаекъ устанавливаются во всехъ точ-



22 ХВОСХЪ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ.

кахъ скрЪпленш контргайки, но все же сильный вЪтеръ 

расшатываетъ и иногда ломаетъ ихъ. Следовательно, время 

отъ времени нужно весь механизмъ осматривать и выве

рять.

Хвостъ ветряного двигателя состоитъ изъ рамы, свя

занной изъ угольнаго железа, и въ конце заполненъ же- 

лезнымъ листомъ, прикрепленнымъ къ раме изнутри.

Они тоже устраиваются двояко: или рама уширенная 

къ концу обхватываетъ плотно листъ железа вокругъ его 
(черт. 14), или рама суживается въ конце и къ ней при

крепляется свободно висящш кусокъ листового железа 

(черт. 15). Последнш способъ устройства лучше, такъ

какъ хвостъ не такой громоздкой, и установка его значи

тельно легче. Кроме того, хвостъ, благодаря легкости, не 

испытываетъ такого напряжешя въ точке прикрепленш 

его къ механизму и не такъ скоро срабатывается его при
крепленная къ механизму часть.

Хвостъ соединенъ съ крыльями при помощи цепи, и 

такимъ образомъ дейсгае происходитъ автоматически. По

добно флюгеру, ветеръ выравниваетъ хвостъ по своему на- 

правленш, а крылья, благодаря соединеню съ хвостомъ, 

устанавливаются противъ ветра. ВЬтеръ давлешемъ на 

лопасти крыльевъ поворачиваетъ колесо, и весь механизмъ 
приходитъ въ движеше.
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Вблизи крыльевъ устанавливается такъ называемый 

регуляторъ. Это лопатообразная железная пластинка пло

щадью приблизительно около квадр. аршина, которая за

ставляешь крылья иногда устраняться отъ слишкомъ силь- 

наго вЪтра. Она играетъ роль малаго хвоста потому, что 

такъ же, какъ и хвостъ, стремится стать по теченш вЪтра, 

но такъ какъ она наглухо прикреплена къ ободу турбины, а 

крылья, въ свою очередь, притягиваются силой большого 

хвоста, то ей предоставляется только возможность въ мо- 

ментъ сильнаго напряжешя вЪтра увлечь за собою крылья 

и поставить ихъ въ разрЪзъ вЪтра: д М с т е  двигателя за

медляется, и онъ предохраненъ отъ возможной поломки.

Въ сильную бурю любопытно наблюдать эту борьбу 

машины съ стих1ей непогоды. Крылья вращаются то стре

мительно, какъ ураганъ, то вдругъ останавливаются совсЬмъ 

и прекращаютъ всякую работу, прижимаясь къ хвосту.

Для того, чтобы остановить двигатель, устраивается 

тормазъ. Онъ состоитъ изъ цЪпи, которая притягиваетъ 

крылья къ хвосту и ставитъ ихъ въ разрЪзъ вЪтра. Внизу, 

въ ростъ человека, прикрепляется къ башнЪ маленькая 

рукоятка, или лебедка, на которую и наворачивается цЪпь. 

Самое трудное — это поднять отд'Ьльныя части вЪтряного 

двигателя наверхъ башни.

Последнее достигается при помощи дифференщаль- 

наго блока (тали), который прикрЪпляется сверху башни; 

лебедкой же, установленной въ сторонЪ, поднимаютъ по

степенно отдЪльныя части механизма. ЗдЪсь нужно осо

бенно следить за прочностью каната и вообще подъемнаго 

приспособлешя, такъ какъ малЪйшая невнимательность мо

жешь повлечь за собой цЪлую катастрофу. РазумЪется, 

при этомъ нужно слЬдить за тЪмъ, чтобы подъемъ про

изводили плавно, избЪгая толчковъ.
ПослЪ сборки двигателя приступаютъ къ соединенш 

верхняго механизма съ насосомъ. Для этого соединяютъ 

штанги насоса со штангой башни, идущей непосредственно 

отъ механизма вЪтряного двигателя и укр'Ьпляютъ ихъ въ 

направляющихъ подшипникахъ или роликахъ, которые при- 

балчиваются къ рейкамъ, положеннымъ сверху каждаго 

яруса попарно. На буровую трубу навинчиваютъ патрубокъ, 

снабженный вверху отводомъ. КромЪ того, отводъ снаб

жается сальникомъ для того, чтобы между штангой и тру

бой насоса не просачивалась наружу вода.
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Хотя въ последнее время некоторые фабриканты ко- 

лодцевъ стараются избегать сальниковъ, однако, они безу

словно необходимы, и это является лишь мерой удешевле- 

шя работы, такъ-какъ постановка сальника требуетъ обя

зательно примЪнешя здесь точеной штанги и установки 

направляющей колонки для штока насоса.

Снизу, на всасывающей трубе насоса, нужно еще 
обязательно ставить дырчатый клапанъ или такъ 

наз. храпокъ, предохраняющш наносный цилиндръ 

отъ попадашя постороннихъ предметовъ съ одной 

стороны и съ другой—для удержашя воды во вса

сывающей трубе, чемъ выгадывается много времени 

при качке (черт. 16).

Всасывающая труба насоса должна быть не

большого д1аметра, обыкновенно въ половину flia- 

метра поршня и длиной не больше 3-хъ саженъ.

Теперь приходится сказать о самомъ главномъ: 

производительности ветряного двигателя. Какъ было 

сказано выше, въ ветряную погоду хорошо устроен

ный ветрякъ можетъ подавать до 900 ведеръ воды 

тт въ часъ. Подача эта колеблется въ зависимости отъ
Черт. 16.

силы ветра и конструктивныхъ совершенствъ насоса. 

Какова же работа двигателя и чему равна его производи

тельность въ те дни, когда ветеръ отсутствуетъ?

Этотъ вопросъ нужно предусмотреть устройствомъ за- 

паснаго бака, или резервуара для сбора воды на случай 
безветр1я. I

Въ дни продолжительныхъ ветровъ, когда двигатель 

работаетъ безостановочно, вся вода не можетъ быть ис

пользована до капли, и много ея уходитъ даромъ въ близ- 
лежаиця балки и долины.

Устройство резервуара гарантируетъ намъ полное ис- 

пользоваше воды, и утрата ея становится незначительной 

и малозначущей для окружающаго населешя.

Въ зависимости отъ того, какой спросъ воды въ дан

ной местности, а также отъ характера ея применешя, 

устраиваютъ соответствующаго объема и резервуаръ.

Располагаютъ его недалеко отъ ветряного двигателя 

такъ, чтобы подъездъ къ нему былъ не затрудненъ со 

всехъ сторонъ. Делаютъ его обыкновенно круглымъ, для 

чего очерчиваютъ известнымъ рад!усомъ на земле кругъ 

и роютъ котлованъ до требуемой глубины. Рытье следуетъ
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дЪлать по возможности тщательно для того, чтобы при 

кладкЪ стЪнъ не образовалось прозоровъ между наружнымъ 

краемъ ст^нъ и земля

ной выемкой (черт. 17).

Для этого, посре

дине круга устанавли- 

ваютъ по отвЬсу шестъ 

и все время при окон

чательной отд'Ьлк'Ь по- 

вЪряютъ правильность 

ср-Ьза ст£нъ по шнуру, 
прикрепленному къ ше

сту колыдомъ (черт. 18).
Доведя котлованъ до 

требуемой глубины, от- 

дЪлываютъ его дно и 

стЬнки камнемъилибе- 

тономъ на цементномъ 

состав^, при чемъ, тол

щину стЪнъ дЪлаютъ

разной, въ зависимости отъ грунта. Такъ, если грунтъ 

твердый и плотный, сгЬны можно дЪлать самой незна

чительной толщины: бетонныя — до I 1 •> верш, и кир- 

пичныя— въ \'2 кирпича, т. е. въ 3 вершка. На глубин^, же



26 ДЕРЕКРЫТ1Е БАССЕЙНА.

лиши промерзашя земли стЪны обыкновенно утолщаются 

до двойной ширины по сравненш съ нижними и такими 

уже выводятся выше поверхности сотокъ на 30.

Это возвышеше надъ поверхностью делается для пре- 

дохранешя резервуара отъ просачивашя въ него дожде- 

выхъ и другихъ сточныхъ поверхностныхъ водъ.

Заканчиваютъ стенки для красоты карнизомъ (черт. 19), 

который можетъ делаться любой формы, въ зависимости 

отъ фантазш строителя.

Черт. 19.

Перекрьте бассейна делается различнымъ. Можно 

устраивать деревянную крышу и сверху покрывать листо- 

вымъ кровельнымъ железомъ, можно делать каменную или 

бетонную, какъ и стенки резервуара.
Разсмотримъ подробно системы этихъ крышъ, такъ 

какъ значеше ихъ для воды, содержащейся въ бассейн-!., 

достаточно велико, а устройство резервуаровъ вообще при

меняется при всякихъ оборудовашяхъ для сбора изв-Ьст- 

наго запаса воды. Этотъ запасъ можетъ быть разнымъ, въ 

зависимости отъ величины потреблешя воды. Такъ, если 

колодецъ долженъ обслуживать водою целое селеше, то 

вместимость его должна быть равна до 10 тысячъ ведеръ 

и больше, въ зависимости отъ чего меняются и размеры 
резервуара.

Обыкновенно для селешя достаточно устраивать ре- 

зервуаръ такихъ размЪровъ: въ д1аметре 3 сажени и въ 

глубину 2 сажени (внутри резервуара); это даетъ запасъ 

воды до 7 тысячъ ведеръ. Слишкомъ большого устраивать 

не рекомендуется во избЪжаше порчи воды въ резервуаре.

Теперь разсмотримъ прежде всего перекрьте резер
вуара желЪзомъ. Х отя  он о  обходится сравнительно де

шево, гЬмъ не менее оно не можетъ быть рекомендовано 

для этой цели. Железо сильно нагревается въ солнечную 

погоду, и подогр^/тый внутри бассейна воздухъ даетъ воз

можность появлешя въ воде разныхъ микроорганизмовъ. 

Но, въ силу ея сравнительной дешевизны, мы разсмотримъ 
способы ея устройства.
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Какъ показано на чертеже, такая крыша можетъ 

устраиваться двояко: укладываютъ поперекъ бассейна 2 бруса 

такъ, чтобы они ложились какъ разъ по Д1аметру, и осно- 

вываютъ ихъ концами на оставленный въ кладке обрЪзъ 

(черт. 20). ЗагЬмъ укрепляютъ между брусьями третье 

бревно, которое ставятъ совершенно отвесно и сверху при- 

даютъ ему форму шпиля, сводя на ocTpie. Все стропиль- 

ныя ноги врубаютъ въ нижнюю часть шпиля, который дол- 

женъ быть достаточной толщины для этого и концами упи- 

раютъ ихъ въ мауэрлатъ, положенный вокругъ всего бас

сейна въ оставленный обрезъ. Концы пропускаютъ дальше

9

для того, чтобы дождевая вода стекала не у самаго бас

сейна, а въ некоторомъ отъ него разстоянш. Затемъ по 

стропиламъ делаютъ обычнымъ способомъ обрешетку и 

кроютъ кровельнымъ железомъ.

Второй способъ устройства крыши таковъ. Уклады

ваютъ, какъ и въ предыдущемъ случае, на стенахъ мауэр

латъ, который тщательно осмаливаютъ, и установку стро- 

пилъ делаютъ следующимъ образомъ; шпиль, въ нижнюю 

часть котораго врубаются по прежнему все стропильныя 

ноги, не укрепляютъ въ положенныхъ брусьяхъ, а оста- 

вляютъ его свободно висящимъ надъ поверхностью воды 

въ бассейне. Въ данномъ случае, приходится, помимо стро- 

пильныхъ ногъ, устраивать еще целую сеть ригелей при
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помощи которыхъ крыша не будетъ оказывать никакого 

распора на станки бассейна. Зато все напряжешя будетъ 

нести вертикальный брусъ, служащш шпилемъ резервуара.

Чертежъ 21 наглядно показываетъ дЬйств1е силъ при 

устройств^, этого перекрьтя.

Въ обоихъ случаяхъ, одинаково необходимо оставить 

въ крыше два или три просвета у стенокъ резервуара.

Просветы эти делаютъ такъ, чтобы на нихъ можно было 

устроить балкончики для разбора воды (черт. 22). Эти бал

кончики делаютъ, какъ показано на чертеже, и снабжаютъ 

ихъ небольшими ручными насосами.



УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦТИ рЕЗЕРВУАРОВЪ. 29

Можно на балкончикахъ оставлять прямо круглыя от- 

BepCTiH для черпашя воды изъ резервуара, но это въ выс

шей степени не практично, такъ какъ помимо того, что 

резервуаръ можетъ засоряться разными посторонними пред

метами, возможны еще и несчастные случаи.

Эти неболыше насосы закрываются сверху деревян

ными колпаками (черт. 23), имеющими или прорЪзъ въ 

стЪнкЪ, или дверцу на случай исправлешя насоса. КромЪ 

того, во избЪжаше затухашя воды, необходимо устроить 

вытяжку въ крышЬ.

Лучше всего установить въ крышЪ дефлекторъ. Это 

круглая труба изъ листового кровельнаго жел'Ьза, перекры

тая сверху системой желЪзныхъ пластинокъ (черт. 24).

Трубу для прочности дЪлаютъ изъ 12-ти фунтового 

железа, на головку же дефлектора лучше употреблять 10-ти- 

фунтовое, такъ какъ оно легче поддается изгибу при из- 

готовленш. Ниже въ трубЪ делается сЬтка, предохраняю

щая отъ попадашя въ воду различныхъ камешковъ и дру- 

гихъ предметовъ, которые могутъ туда умышленно бросать 

ребятишки.

Вода накачивается вЪтрянымъ двигателемъ непосред

ственно въ резервуаръ. Для этого нагнетательная труба про

кладывается или прямо въ землЪ, или обсыпается сверху 

валомъ и задерновывается. Для того, чтобы бассейнъ не 

переполнялся водой, устраиваютъ въ немъ контрольную или

Черт. 23. Черт. 24.
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вестовую трубу, по которой вода стекаетъ куда-либо въ 

балку. Трубу эту делаютъ обыкновенно изъ гончарныхъ 

звеньевъ и придаютъ некоторый уклонъ въ сторону отъ 
резервуара.

Описавъ, такимъ образомъ, устройство деревянныхъ 

крышъ резервуара, скажемъ несколько словъ объ устрой

стве каменнаго или бетоннаго перекрьтя.

Здесь также можно применить несколько способовъ. 

Поверхъ бассейна положить параллельными рядами дву- 

тавровыя балки по разсчету на пролетъ (въ зависимости 

отъ д1аметра бассейна) и по нимъ устроить кирпичные сво- 

дики, или если пролетъ допускаетъ, то плоское бетонное 

перекрьте. Такую крышу сверху можно засыпать землей 

и придать видъ совершенно скрытаго въ земле резервуара.

Можно устроить еще следующимъ образомъ. Выкла

дывается со дна резервуара каменный или кирпичный столбъ. 

Форму придаютъ ему круглую, постепенно суживающуюся 

кверху, и выводятъ выше лиши стенъ на 0,30— 0,.40 саж. 

Затемъ укладываютъ сверху двутавровыя балки или рельсы, 

упирая однимъ концомъ на столбъ, другимъ въ оставленное 

гнездо въ стене резервуара. Промежутки между балками 

заполняютъ бетономъ, слой котораго постепенно утол- 

щаютъ по мере приближешя къ окружности резервуара. 

Бетонная масса укладывается пэ кружаламъ и плотно 

утрамбовывается. По затверденш раствора, кружала разби- 

раютъ. Сверху все перекрьте покрываютъ тонкимъ слоемъ 

штукатурки, которую для прочности железнятъ. Если раз- 

стояше между нижними концами балокъ не превышаетъ 

1 арш. 12 вершк., то бетонное перекрьте можно делать 

плоскимъ, въ противномъ же случае устраиваютъ кружала 

сводомъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы стрелка подъема 

равнялась 1,5 вершка на 1 арш. пролета. Такимъ образомъ, 

сводики постепенно возвышаются къ краю бассейна, и по- 

следнш прюбретаетъ видъ звезды. Перекрьте это очень 

красиво (черт. 25). Такая крыша прекрасно сохраняетъ 

воду отъ порчи и по прочности своей превышаетъ все 
остальныя.

Если колодецъ устраиваютъ въ большомъ селеши, и 

разборъ воды значителенъ, то насосы резервуара приспо

собляются также для наполнешя бочекъ. Для этой цели 

на колонке насоса существуетъ воздушный колпакъ, отъ 

котораго сверху идетъ труба, загибающаяся вверху буквою
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Г. Последняя прикрепляется къ поставленному фонарному 

столбу костылями. Закрывъ кранъ и качая рукояткой на

соса, вода направляется вверхъ по трубе и выливается 

наружу. Во избЪжаше проливашя воды, къ трубе подвЪ- 

шиваютъ на крючке или железный конусовидный патру- 

бокъ, или брезентовый рукавъ, который опускается не

посредственно въ бочку.
Чтобы не образовать постоянной ездой у резервуара 

ухабовъ, постепенно заполняющихся грязью, устраиваютъ 

у каждаго бочечнаго насоса деревянный помостъ съ накло-

номъ отъ резервуара въ сторону. Можно устраивать 

помосты и изъ иныхъ матер1аловъ: каменные, бетонные, 

асфальтовые, —въ зависимости отъ того, какой имеется 

поблизости матер)'алъ, и ассигнованныхъ на это средствъ.

. Возможно еще одно конструктивное усовершенство- 

ваше верхней части насоса для более полнаго использовашя 

воды. Такъ, если бассейнъ переполненъ, и вода по кон

трольной трубе поступаетъ въ балку, установкой вен

тиля достигается разобщеше нагнетательной трубы насоса 
съ резервуаромъ, и вода, при закрытш вентиля, поступаетъ 

или въ бочки, или въ корыта для водопоя.
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Для этого на трубу, внутри бассейна, насаживается 

тройникъ, и сквозь крышу выводится другая труба, которая 

тоже прикрепляется къ фонарному шесту костылями и 

загибается буквою Г. Впереди тройника устанавливаютъ 

вентиль, снабженный вверху надъ крышей резервуара 
кольцомъ. (Черт. 26).

Шестъ, къ которому прикрепляются трубы, какъ видно 

изъ чертежа, служитъ въ то же время и фонарнымъ стол-

бомъ для освещешя 

сооружешя по вече- 

рамъ и ночью, если 

то требуется по мест- 

нымъ надобностямъ.

Кроме того, для 

осмотра насосовъ и 

на случай какого- 

либо исправлешя въ 

крыше резервуара 

долженъ быть оста- 

вленъ лкжъ ^сече- 

шемъ 0,3 X 0,5 саж., 

куда опускается ле

стница и делается 

все необходимое.

Башню ветря

ного двигателя и ме
сто прокладки трубы 

изъ колодца въ ре- 

зервуаръ огоражива- 

ютъ изгородью, что

бы скотъ и лошади 

не повреждали соору- 

жеше.

Ветряной двигатель требуетъ самаго незначительнаго 

ухода. Силу ветра онъ улавливаетъ автоматически, и только 

время отъ времени его необходимо смазывать. Для этого, 

сверху, все маслянки нужно наполнять масломъ и, закрывъ 

крышками, повторять это обязательно разъ въ неделю. Въ 

техъ местахъ, где ветеръ несетъ съ собой тучи пыли, и 

если шестерни механизма не закрыты колпакомъ, то время 

отъ времени нужно очищать ихъ отъ налипшей грязи, со

здавшейся отъ соединешя пыли съ масломъ.
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Такимъ образомъ, расходы на эксплоатащю этого дви

гателя самые незначительные, и сводятся только къ затрате 

нъкотораго количества масла для смазки движущихся частей 

механизма,— больше 10 фунтовъ олеонафта въ мЪсяцъ. Сма- 

зываше поручается одному изъ близъ находящихся посе- 

лянъ, или къ этому приставляютъ спещальнаго человека 
для наблюдешя.

Теперь опишемъ родъ оборудовашя артез!анской сква

жины при помощи паровой или нефтяной машины.

Это оборудоваше устраивается въ тЪхъ случаяхъ, если 

зоды требуется очень большое количество, и приходится 

качать воду безостановочно.

Здесь уже расходъ на эксплоатащю обходится несра- 

зненно дороже, такъ-какъ паровая или нефтяная машина 

требуетъ постояннаго ухода и управлешя. Кроме того, ее 

необходимо помещать въ спещально устроенномъ зданш, 

которое носитъ назваше водокачки.

Принципъ устройства насоса остается такой же, т. е. 

зозможно примЪнеше шахтнаго способа установки насоса и 

опускаше непосредственно въ трубы.

Чтобы не повторяться, я приступлю прямо къ устрой

ству водокачки и описанш установки и работы двигателя.

Паровая машина применяется редко, такъ какъ для нея 

нужнр иметь спещально водоемъ для наполнешя котла 

водою, а такъ какъ колодцы устраиваются большею частью 

въ безводныхъ мЪстахъ, то о такихъ водоемахъ не можетъ 

быть и речи, и применяется почти исключительно нефтяной 

или керосиновый двигатель.

Прежде установки такого двигателя, нужно устроить 

здаше. Если поблизости имеется кирпичъ или камень, то 

лучше всего выкладывать здаше каменное, такъ какъ 

деревянное менее прочно и небезопасно отъ пожаровъ.

Типъ такого водоподъемнаго здашя (построено въ Став

ропольем губ. въ с. Ново-Романовскомъ) указанъ мною на 

чертеж^ 27. Возводятъ постройку слЪдующимъ образомъ: 

Сделавъ разбивку здашя и наметивъ бичевой лиши сгЬнъ, 

закладываютъ фундаментъ на глубину ниже лиши про- 

мерзашя грунта и сравнительно со стенами уширяютъ его 

на полкирпича.

Стены здашя выводятъ толщиною не меньше 2-хъ 

кирпичей и возвышаютъ аршина на 4 отъ обреза цоколя. 

Заканчиваютъ ихъ карнизомъ и после этого приступаютъ къ

А. В. ГалецкШ. ApTesiaHCKie колодцы. 3
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устройству помещешя для бака надъ первымъ этажемъ. 

Постановка бака здесь необходима, такъ какъ вода должна 

действовать подъ напоромъ. Бакъ устраиваютъ не больше, 

какъ на 1000 ведеръ, такъ какъ вода постоянно прибы- 

ваетъ, и столбъ воды необходимъ только для соответствую; 

щаго давлешя въ трубахъ. Его можно устраивать изъ кле- 

панаго котельнаго железа 1 '* дм. толщиною или изъ же-

лезо-бетонной массы. Размеры его при вместимости 

1000 ведеръ равны: d. 1,34 саж., высота 1 саж.

Согласно размерамъ бака, необходимо устраивать и по- 

мещеше для него, при чемъ стены этого помёщешя нужно 

отодвинуть отъ бака настолько, чтобы можно было обойти 

вокругъ его. Помещеше для бака устраивается толщиной 

въ 1 1 ,/2 кирпича, ему придаютъ форму башни; заканчи- 

ваютъ стены по угламъ колонками и укрепляютъ стропила
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крыши въ отвесно поставленный брусъ, служащш шпи- 

лемъ башни. Можно устраивать это помещеше и деревян- 

нымъ; тогда ему придаютъ форму восьмиугольника. Но 

первое лучше въ виду однородности матер!ала, и, кроме 

того, здаше выигрываетъ по красоте.

Двигатель устанавливаютъ на самостоятельно устроен- 

номъ для этого фундаменте внутри здашя и закрёпляють 

въ кладке болтами (черт. 28). Надъ скважиной же уста

навливаютъ насосную лебедку, снабженную балансиромъ. 

Это одинъ изъ лучшихъ типовъ глубоководныхъ насосовъ 

съ большимъ ходомъ поршня. Онъ снабженъ моховикомъ со-

ответствующихъ размеровъ и шкивами. Обыкновенно шки- 

вовъ два: одинъ рабочш, другой холостой для перекладки 

ремня при ^остановке и въ начале хода двигателя.

Для урегулировашя хода и уравновешенности веса 

столба воды и насосныхъ штангъ служитъ контровесъ А, 

помещаемый на балансире (черт. 29). Онъ состоитъ изъ 

ряда гирь,, насаживаемыхъ на рычагъ по мере надобности: 

прибавляя или отнимая гири, достигаютъ полной равно

мерности работы машины. Цилиндры для этихъ насосовъ 

изготовляются медные; хотя насосъ простого действ1я для 

возможности установки прямо въ скважину, однако, струя 

воды поступаетъ въ бакъ равномерно, такъ какъ вверху, 

у направляющей колонки В устанавливается воздушный

з*
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колпакъ. Вода по трубе подымается въ башню и выли

вается непосредственно въ бакъ, который им^ет-б кон

трольную, или вестовую трубу, показывающую наполнеше 

бака. Кроме того, со дна его идетъ труба, разветвляю

щаяся на несколько рукавовъ и подающая воду: въ корыта, 

бочки, ручные краны, а также къ двигателю. Последнее 

необходимо для охлаждешя цилиндра машины отъ силь- 

наго нагревашя, что происходитъ отъ ряда взрывовъ нефти 

или керосина, при помощи которыхъ и работаетъ вся 
система машины.

Нужно обращать внимаше, чтобы нефть была по воз

можности чистой, такъ какъ въ противномъ случае очень 

быстро засоряется калоризаторъ двигателя, и все трубки 

приходится разбирать и чистить. Производительность та

кого двигателя различна и въ зависимости отъ силъ (З1 /г 

до 6), колеблется отъ 600 до 1800 ведеръ въ часъ.

Если колодецъ расположенъ далеко отъ селешя, то 

приходится подумать объ устройстве при водокачке жилого 

помещешя для машиниста.
Лучше всего его устраивать отдельно, неподалеку отъ 

водокачки, но если место ограничено, и разбрасываться съ
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постройками не приходится, то можно устроить его и ря- 

домъ съ водокачкою, даже въ одномъ помещенш. Въ этомъ 
случай типъ вышеописанной водокачки изменяется. Ему 

придаютъ въ плане форму квадрата, разбитаго на двё 

части (черт. 30); въ одной половине помещается машинное 

отделеше, другую занимаетъ семья машиниста. Эту поло

вину приходится снабдить печкой и разбить для удобства 

еще на два отделешя. Трубу печки выводятъ по стене и

Черт. 30.

зыпускаютъ дымъ въ одну изъ колонокъ, устроенныхъ въ 

башне. Этимъ достигается и некоторое нагреваше верх- 

няго помещешя, что гарантируетъ воду отъ промерзашя. 

Последнее бываетъ возможно въ томъ случае, если нака

чанная вода останется въ баке за день не разобранной и 

ее прихватитъ морозъ. Лучше всего въ этомъ случае воду 
пзъ бака выпускать, открывъ наружный вентиль.

Здесь также, какъ и при ветряномъ двигателе, можно 

газобщить трубу насоса съ бакомъ постановкой особаго вен- 

ткля у колпака. Если бакъ наполненъ, то закрываюсь вен- 

-'-'ль и вода поступаетъ или въ корыта, или непосредственно
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въ бочки, смотря по тому, для чего по мЪстнымъ услов1ямъ 

требуется больше вода (черт. 31).
Керосинъ развиваетъ больше силъ въ той же машине, 

но прим-Ьнеше его обходится значительно дороже нефти.

Нефтяной двигатель въ 3\'2— 4 лошад. силы можетъ 

качать воду съ глубины 15— 20 саженъ. Этотъ же двига

тель можетъ быть приспособленъ и для работы на бензине, 

для чего имеется особая всасывающая трубка, но то и 

другое обходится дорого и развиваетъ излишне большую 

силу.
Устройство такого водоподъемнаго здашя можетъ быть 

применено также при, проведенш водопровода въ селеми, 

для чего выводятъ его на такую высоту, чтобы уровень

воды въ резервуаре былъ выше всехъ точекъ поверхности 

даннаго селешя. Можно строить колодецъ и водокачку на 

самомъ высокомъ месте, если это возможно по услов1ямъ 

рельефа местности и гарантш въ полученш воды; тогда не 

приходится давать слишкомъ большой высоты башне, а на- 

оборотъ— бакъ помещаютъ прямо въ земле, здаше же не

обходимо устроить только для прикрьтя машины и насос- 

ныхъ приспособлен^.

Теперь опишемъ способъ оборудовашя артез1анскихъ 

колодцевъ при помощи кончаю привода.

Конный приводъ состоитъ изъ 2-хъ частей: насосной 

лебедки, расположенной тутъ же у колодца,, и привода, 

поставленнаго въ стороне для удобства обхода вокругъ 

него лошади. Насосная лебедка состоитъ изъ зубчатой 

передачи, снабженной маховикомъ для равномерности хода 

машины. Она соединяется съ насосомъ посредствомъ не-
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сколькихъ рычаговъ, какъ показано на чертеже 32. Уста

навливается прочно на каменномъ фундаменте и соеди

няется съ приводомъ посредствомъ железнаго вала. При 

соединенш привода съ насосомъ, на валу примЪняетса шар- 

ниръ Гука.
У трубы колодца устанавливаютъ деревянный или же^ 

лЪзный столбъ, къ которому на горизонтальной оси при- 

вешиваютъ коромысло изъ двухполоснаго железа или лучше 

чугунное. Коромысло попеременно ныряетъ вверхъ и внизъ

Черт. 32.

и подаетъ воду изъ колодца въ бочки, въ корыта, или 

прямо наружу.
Ныряше коромысла можетъ быть изменено въ зависи

мости отъ количества требуемой воды и той величины 

хода поршня, которая допустима при наличности поставлен- 

наго цилиндра.

Для этого нижнш рычагъ имеетъ несколько запас- 

ныхъ отверстш а, которыми можно изменять отношеше 

рычаговъ.
Все насосныя трубы, возвышаюьщяся надъ поверх

ностью земли, должны быть плотно обернуты войлокомъ 

для того, чтобы зимою вода не замерзала въ трубахъ. 

Кроме того, въ насосныхъ трубахъ для той же цёли де~
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лается отверст1е аршина на 2 отъ поверхности, чтобы вода 

каждый разъ послё работы насосомъ опускалась до этого 
уровня.

Приводъ и колодецъ огораживаютъ изгородью для 

предохранешя отъ порчи животными. Такой механизмъ 

можетъ подымать воду съ глубины до 20 саженъ и про

изводительность его равна 120— 240 ведеръ въ часъ.

При этомъ оборудовали можно также устраивать при 
колодце резервуаръ для хранешя нЪкотораго запаса воды.

Такой резервуаръ делаютъ обыкновенно не больше, какъ 

на 500 ведеръ и устанавливаютъ его или въ земл-fe, или 

утверждаютъ на спещально сделанномъ для него помосте 

(черт. 33).

Снизу къ резервуару приделываютъ краны для раз
бора воды въ ведра.

Очень часто применяются для оборудовашя артез!ан- 

скихъ колодцевъ насотыя лебедки съ маховиками. Оне при

водятся въ действ1е исключительно ручнымъ способомъ и 

по конструкщи разделяются на следующ1е: лебедки, съ зуб
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чатой передачей и однимъ маховикомъ, лебедки, безъ зуб

чатой передачи, съ одноколЬнчатымъ валомъ, и лебедки, 

снабженныя двумя маховиками. Съ насосомъ онЪ соеди

няются при помощи изогнутого колена (черт. 34). Есть 

еще одна конструкция на- 

сосныхъ лебедокъ, снаб- 

женныхъ балансиромъ, 

им^ющимъ на конц-Ь кон- 

тровесъ. Величина кон- 

тровеса делается въ за

висимости отъ глубины, 

съ которой приходится 

качать воду (черт. 35).

Обыкновенно такую 
лебедку помещаютъ въ 

будке, которая строится 

каменной или деревянной

Черт. 34. Черт. 35.

въ зависимости отъ имеющагося матер1ала. Въ верхнемъ по- 

мещенш ея иногда устраиваютъ комнату для надсмотрщика 

за колодцемъ (черт. 36). Внутри устраиваютъ печь для на- 

гревашя, чтобы вода въ трубахъ не замерзала при сильныхъ 

морозахъ.

Нагнетательную трубу также можно разделить на не
сколько рукавовъ: для бочекъ и для ведеръ. Первыя про- 

зодятся выше такъ, чтобы свободно могла подъехать бочка. 

Для ведеръ же устраиваютъ въ стенахъ медные краны.
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Так:я лебедки могутъ подымать воду съ глубины до 

20 саженъ, и производительность ихъ до 300 и больше ве

деръ въ часъ, въ зависимости отъ глубины колодца и 

д1аметра цилиндра.
Теперь нужно сказать о самомъ простомъ оборудо

вали артез!анскаго колодца при помощи нагнетательнаго 

насоса— тумбы, или качалки. Производительность его также

Черт. 36.

въ зависимости отъ д1аметра цилиндра и глубины колодца 

колеблется отъ 60 до 250 ведеръ въ часъ. Онъ можетъ 

быть примЪнимъ для глубины качашя отъ 10 до 14 саж. 

Устанавливается или какъ временное оборудоваше, или въ 

томъ случай, если воды требуется немного. Цилиндръ 

этого насоса опускается прямо въ трубы (черт. 37).

Bet вышеперечисленные насосы приходится время отъ 
времени осматривать и исправлять. Главнымъ образомъ 

срабатываются быстро поршни: кожа стирается, делается
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мягкой и негодной для работы. Такую кожу необходимо 

выбрасывать и заменять новою. Для этого кожу провари- 

ваютъ въ cant и выдавливаютъ нужные кружки. Кружки 

эти носятъ назваше манжетъ, и машинка, применяемая 

для этого, называется манжетнищй. Она состоитъ, какъ 

показано на чертеже, изъ пустотелой чугунной коробки и 

сплошного внутряннаго круга» который при нажиманш 
гайкой выдавливаетъ изъ кожи кольца. Размеры 

манжетъ должны обязательно соответствовать 

д!аметру насоснаго цилиндра (черт. 38). Иногда 

кожу просто вымачиваютъ въ воде, но это не 

практично, такъ какъ такая кожа быстро сраба

тывается и приходится повторять работу вновь.

Въ заключеше нужно сказать, что есть 

много и более совершенныхъ двигателей и на- 

сосовъ, которые могутъ быть съ успехомъ при

менимы для подачи воды изъ артез1анскихъ 

колодцевъ, напримеръ, электричесюе моторы, 

развиваюпце несоразмерно большее количество 

силъ и по объему 

меньше вышеприве- 

денныхъ; изъглубоко- 

водныхъ же насосовъ 

применяются иногда 

компрессоры, работа- 

югще при помощи на- 

гнеташя въ трубы 

сжатаго воздуха.

Вода, подъ да- 

влешемъ атмосферы, 

можетъ быть выда

вливаема на очень 

большую высоту.
Однако, относительно этихъ новейшихъ усовершен- 

ствованныхъ машинъ надо сказать, что для нашихъ селъ 

и деревень оне совершенно не пригодны.

Электрическш моторъ требуетъ прежде всего электри

ческой энерпи, для выработки которой необходима динамо

машина и двигатель, приводящш ее въ движете.

Компрессоръ же требуетъ большого ухода и досмотра, 

и поручить наблюдеше за нимъ можно только опытному 

механику.

Черт. 37. Черт. 38.
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Так1я машины можно устраивать въ городахъ или при 

большихъ грандюзныхъ работахъ, где затрата средствъ на 

эксплоатащю добытой воды не играетъ большой роли. По

этому вышеприведенные типы насосовъ и двигателей явля
ются наиболее целесообразными и по простоте конструк- 

цш более всего подходятъ для нуждъ сельскаго хозяйства.

Относительно вообще работы насосовъ надо сказать, 

что пр^д^пьная высота всасывашя насоса теоретически 

равна саженямъ, но на практике, съ одной стороны, 

вследств1е разныхъ несовершенствъ въ устройстве насо

совъ, съ другой, потому, что каждый насосъ отъ времени 

теряетъ свою непроницаемость въ главныхъ составныхъ 

частяхъ и срабатывается, предельной высотой всасывашя 

следуетъ считать только 3 сажени, т. е. 21 футъ.

Нагнетать же воду можно на различную высоту, въ 

зависимости отъ насоса и той силы, которою онъ приво

дится въ движеше.

Для легкости работы насосомъ, никогда въ немъ не сле

дуетъ ставить слишкомъ узкихъ трубъ. Приблизительно, 

въ д!аметре оне должны быть равны половине д1аметра 

поршня насоса, —  особенно это касается всасывающихъ 

трубъ.

Что касается затратъ, съ которыми связано общество 

или лицо, желающее устроить у себя оборудованный арте- 

3iaHCKift колодецъ, то онё всецёло зависятъ отъ того спо

соба оборудовашя, который будетъ признанъ наиболее ра- 

щональнымъ, а также отъ положешя установившагося 

уровня воды: чгьмъ съ большей глубины придется качать 

воду, тгьмъ большую силу надо применить для подъема ея\ 

слгъдователъно, и машину надо ставить болт сильную и 

затратить  на нее больше средствъ. Такъ какъ каждая 

фирма или фабрика имеетъ свои цены, то было бы очень 

трудно дать что-либо среднее, темъ более, что это свя

зано въ каждомъ отдельномъ случае, главнымъ образомъ, 

и съ глубиной качашя воды и съ темъ, какое количество 

воды требуется для данной цели. Поэтому этотъ вопросъ 

трудно решимъ, онъ достигается практически при обра

щены къ спещалистамъ или прямо къ фирмамъ.

Относительно ветряныхъ двигателей, то цена на нихъ 

колеблется отъ 500 до 800 рублей и больше съ насос- 

нымъ цилиндромъ, но безъ насосныхъ трубъ, разумеется, что 
стоитъ въ зависимости отъ глубины артез1анскаго колодца.
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Такое сильное колебаше въ цене происходить потому, 

что въ последнее время ихъ стали изготовлять въ Россш 

упрощеннымъ способомъ: изъ болЬе тонкаго углового же

леза и простымъ зубчатымъ механизмомъ, раскрытымъ 

сверху. Заграничные же системы „Гермашя" и „Геркулесъ" 

имёютъ совершенно скрытый верхнш механизмъ, прочную, 

хорошо скрепленную башню, и въ этомъ отношенш пре- 

восходятъ первые. Однако, сплошь и рядомъ применяются 

также первые,— прежде всего въ тЬхъ случаяхъ, когда воды 

требуется не слишкомъ большое количество, а во-вторыхъ, 

въ силу ихъ дешевизны.

Буреше артез1анскихъ колодцевъ обыкновенно обхо

дится на глубину 100 саж. въ среднемъ до 35 рублей 

за погонную сажень, если же колодецъ не превышаетъ 

50-ти саж., то стоимость сажени бурешя падаетъ до 
.20 рублей.

KpinneHie скважины трубами зависитъ отъ ихъ flia- 

метра, и соответственно этому цена изменяется.

Въ техъ местахъ, где артез1ансюе колодцы привились, 

и спросъ на нихъ великъ, производство ихъ значительно 

удешевилось и цифра 20— 35 не можетъ, конечно, служить 

за единицу погонной расценки бурешя.

Обыкновенно въ такихъ местахъ буреше берутъ на 

себя лица, знаюиця местныя услов1я залегашя артез1ан- 

скихъ водъ и расценка „посаженно" здесь не играетъ роли. 

Берутъ оптомъ, т. е. за всю глубину колодца, на какой-бы 

вода ни встретилась, и, вследств!е часто большой конку- 

ренщи въ такихъ местахъ, цена падаетъ до минимума за

работной платы.
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Искусственное орошеше земельныхъ угодм. IIoco6ie для русскихъ 
практиковъ-оросителей. Сост. С. Ю. Р а у н е р ъ ,  завЪд. орош. и обводи. 

удЪльныхъ земель. Съ 85 рис. и отдельною картою годовыхъ осадковъ 
въ Европ. Россш. Спб. 1897 г. Ц. 2 р. 75 к., въ пер. 3 р. 50 к.

Сельскохозяйственная гидротехника. КраткШ практическШ курсъ. 
Сост. А. В. Б^льсгий.  Съ 262 чертежами въ тексгЬ. Спб. 1911 г. 
Ц. 2 р. 40 к.

Гидравлика и ея приложеше къ сельскому хозяйству. Соч. Г а 
м а н н а. Переводъ съ нйм. инженеръ-агронома А. Д у б а х ъ. Съ 153 черт. 
Спб. 1611 г. Ц. 2 р.

Сельскохозяйственная гидравлика. Въ двухъ частяхъ. Ч . I. Содер- 

жаше и улучшеше несудоходныхъ рЪкъ; оздоровлеше почвы; осушеше 
болотъ; зайдете и дренажъ. Пользоваше гидравлическою силою. Ч. I I .  
Уиотреблеше воды въ сельскОхозяйств. цЪляхъ (ирригащя). Съ 383 черт. 

Сост. на основанш сочинешя Ле ви  С а л ь в а д о р а  и др. источниковъ 
В. Ди игельштетъ .  Спб. 1904 г. Д. 4 р.

Укр%плеше овраговъ при помощи просгЬйшихъ сооруженш. Сост. по 
даннымъ З-лЪтней практ. лесной кондукторъ по укрЪплетю песковъ и 

овраговъ въ Ворон, губ. А. С. Т и х  о н ов  ъ. Съ 32 черт. Спб. 1906 г.к 
Ц. 50 к.

Разработка болотъ и заболачивающихся земель. Руководство къ 
осушкЪ и разработка болотъ и заболачивающихся земель въ пахотныя 

угодья, въ много.гЬтше покосы и пастбища. Сост. инж.-технолоъъ К. Е. 

В е б е р ъ .  Съ 134 рис. Спб. 1912 г. Ц. 2 р.

Культура болотъ, ихъ осушеше, луговодство и полевое хозяйство
на нихъ. Сост. В. В. У с о в ъ .  2-ое изд., исправл. и дополн. Съ 26 рис.
въ тексгЬ. Спб. 1911 г. Ц. 1 р. 80 к.

Практика осушешя болотъ открытыми каналами. Матер1алы и спра
вочная книга для техниковъ, десятниковъ и сельскихъ хозяевъ къ про

изводству обсл'Ьдовашя болотъ, составленш смг1;тн и исполнешю осуши- 
тельныхъ работъ. Сост. инж.-технол. П. С. 1Потровск1й.  Изд. 2-е, 

значит, доп. Съ 28 чертежами въ текст’Ь и на отд'Ьльныхъ таблицахъ 

и съ 2 фотограф, снимками. Спб. 1913 г. Ц. 2 р. 60 к.
Луга и пастбища на болотахъ. O c y m e H i e ,  o p o i n e H i e  и в о з 

дал ыван1е  болотъ .  Руководство для крестьянъ и неболынихъ сельск. 
хозяевъ, Сост. инжен.-технол. П. С. I l i oT po BCK i f l  по своимъ лек- 

щямъ, читаннымъ на курсахъ для крестьянъ. Съ 25 рис. въ текст’Ь. 
Спб. 1913 г. Ц. 50 к. •

Краткш курсъ землемЪр1я. Для низш. с.-х. школъ, агрон. старостъ, 
.мелк. хоз. и хуторянъ. Сост. А. I I .  П о п л а в с к i й. 3-е изд. Съ 99 черт. 
Спб. 1912 г. Ц. 60 к.

0руд1я и машины сельскаго хозяйства. Учебникъ сел.-хоз. машино- 

в’ЬдЪшя для среднихъ сел.-хоз. школъ. Сост. по поручешю Департ. 
Землед. Д. Д. А р ц ы б а ш е в ы м ъ .  Съ 313 рис. въ тексгЬ. Спб. 1910 г. 
Ц 2 р. 40 к.



ЗемледЪльчесюя машины и оруд1я для обработки почвы. I. Плуги,бороны, 
сеялки, культиваторы, катки, волокуши, маркеры, окучники, пропашники и 
мотыги. IIoco6ie для хозяевъ при выборе землед. машинъ и орудШ и при ра

боте съ ними. Большой томъ съ атласомъ въ 32 табл. съ 338 фиг. Инж.-техн. 

К. В еберъ .  Спб. 1896 г. Ц. 3 р., въ п< оепл. въ 2 отд. томахъ 4 р. 50 к.
ЗемледЪльчесшя машины и оруд!я уборки урожаевъ. II. Жнеи, 

молотилки, веялки, сенокосилки, сЬновор^силки, грабли, пресса, подъем- 

ныя и перевозочныя средства, двигатели, сортировки, зернодробилки, 
соломорезки и корнерезки. Большой томъ текста съ атласомъ въ 37 табл. 

съ 282 фиг. Инж.-техн. К. В е б е ръ .  Спб. 1897 г. Ц. 3 р. 50 к., въ 

перепл. въ 2 томахъ 5 р.
Сельско-хозяйственныя машины и примкнете ихъ на практике. Машины 

для уборки урожаевъ. А. Дебенъ. Перев. съ франдузскаго съ знач. измен, 

и дополн. применит, къ услов1ямъ русскаго хозяйства Д. А р ц ы б а ш е в а .  

Съ предисл. С. Н. Л е н и н а .  Съ 107 рис. Спб. 1900 г. Ц. 1 р. 75 к.
Оруд1я для обработки почвы. Сост. В. В а р г и н ъ ,  препод. Красно- 

уфимскаго промышл. учил. Съ 212 рис. въ тексте. Изд. 3-е. Спб. 1911г. 

Ц. 45 к.
Косилки, жатки и сноповязалки. Описаше ихъ устройства и обра- 

щеше съ ними. Сост. Ю. А. Вейсъ.  Изд. 2-е, измененное и дополненное. 
Съ 105 рис. въ текста. Спб. 1912 г. Д. 1 р. 20 к.

Двигатели и приводы. Практическое руков. по выбору и уходу за кон

ными, ветряными, водяными, паровыми и керосиновыми двигателями по по
стройке ветряныхъ и водяныхъ двигателей. Сост. инж.-техн. К. В е б е р ъ. 

Съ атл. въ 44 табл. съ 250 фиг. Спб. 1894 г. Ц. 5 р., въ пер. 6 р. 50 к.
Локомобиль и молотилка, устройство ихъ и уходъ за ними. Руков. 

дли машинистовъ и сельскихъ хозяевъ. 4-е изд., дополн. и перераб. 

Съ 49 черт. Сост. С. И в а н о в ъ .  Спб. 1913 г. Ц. 1 р. 20 к.
Сказаше о жатке. Истор1я жатвенной машины. Г е р б е р т а  К а с -  

с о на .  Перев. В. Т р у в е л л е р а .  Спб. 1911 г. Съ 7 рис. Ц. 1 р. 20 к.

Сельско-хозяйственная архитектура. Руководство къ проектирование» и 
постройке сельскохозяйств. зданШ. Составилъ П, С. Страховъ,  адъшнктъ- 

проф. Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института. Съ атласомъ,содерж. 
584 рис. на 60 табл. Изд. 2-ое. Спб. 1908 г. Ц. 6 р., въ перепл. 8 р.

Амбаръ и рига. Заметки изъ сельско-хоз. строительной практики.

А. Н и к и т и н а. Съ 2 табл. черт. Спб. 1893 г. Ц. 50 к.

Наставлете къ изготовлежю соломенно - ковровыхъ несгораемыхъ 
крышъ, стенъ, потолковъ и брандмауеровъ, по способу фермы, Краено- 

уфимскаго реальн. учил. 11 изд. Спб. 1910 г. Д. 30 к.

Сооружеше сельско-хозяйственныхъ лЪсныхъ заводскихъ и вообще 
промышленныхъ подъ%здныхъ путей. Практич. руков. по устройству грун- 

товыхъ, рельсовыхъ (постоянныхъ и переносныхъ) и канатныхъ путей. 

Значеше ихъ для сельскаго и лесного хозяйствъ, для заводовъ, для гор- 
ныхъ и проч. промышленныхъ предпр1ят!й. Сост. инжен.-техн. К. Ве- 

беръ .  Съ 118 политип. Спб. 1892 г. Д. 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к.

Борьба съ деревенскими пожарами. Сост. И в. С е л и в а н о в с  Ki f l .
Руководство по предупрежденш сельскихъ пожаровъ, ихъ тушенш и 

воспособленш погорельцамъ. Для сельскихъ пожарныхъ дружинъ и во- 
лостныхъ правленш. земскихъ управъ и страховыхъ агентовъ, для де- 

ревенскихъ страхователей и сельскихъ жителей вообще. Съ 183 рисун

ками и приложешемъ нормальнаго Устава сельскихъ пожарныхъ дру

жинъ. Спб. 1911 г. Д. 1 р, 25 к.



Общее животноводство. (Кормлеше, разведете и пшена сельскО

хозяйств. животныхъ) Н. Ч и р в й н с к а г о ,  проф. KieBCKaro Политехи. 
Инстит. 4-е изд. про£м. и знач. доп. съ 11 рис. Спб. 1913 г. Ц. 2 р.

Скотоводство. Сост. проф. С. М. Б о г д а н о в ъ  (Ч . I I  «Учебн. 
агрономш» того-же авт.). Съ ?/'0 рис. въ текстЬ. Спб. 1910 г. Ц. 2 р. 

50 к., въ перепл. 3 р. 25 к. а.%

Учебникъ скотоводства и^_котоврачеважя для низшихъ се'льско-хо- 
зяйственныхъ школъ. Сост. проф. Ч ир в ин с к1 й.  Вып. I. В в е д е н 1 е  

(основныя св’Ьд'Ьтя изъ физюлогш и анатомш животныхъ) и общее 

с к о т о в о д с т в о .  Съ 38 рис. 2 е изд. Спб. 1912 г. Ц. 1 р. Вып. I I .  
Ч а с т н о е  с к о т о в о д с т в о  и с к о т о в р а ч е в а н 1 е .  Съ 123 рис. 
2-е изд. Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 30 к.

Учете о скотозаводскомъ искусств^ Соч. Г. З е т т е г а с т а .  Въ 

двухъ частяхъ. Перев. В. К о в а л е в с к а г о .  Съ 4-го вновь обраб. 

н^мецк. изд. Съ 169 полит, и 4 табл. Д. за o6t части 2 р. 50 к., въ 
пер. 3 р. 25 к.

Основы заводскаго искусства въ примьнеши къ разведешю круп 
наго рогатато скота. В. Хлюдзинскгй.  Спб. 1879 г. Д. 2 р. 50 к., 

въ перепл. 3 р. 25 к.
Скотозаводство. Краткое приложеше щшшовъ разведешя сельско- 

хозяйств. животныхъ по даннымъ науки и практики. Г. В и л ь с д о р ф ъ .  

Дерев, проф. С. Д а в и д а .  Съ 1 табл. рис. 1913 г. Д. 1 р. 20 к.

Начальный cBtfltmfl по скотоводству. Сост. В. К о т е л ь н и к о в ъ .  

7-е изд., испр. и дополн. Съ 57-ю рис. Спб. 1913 г. 45 к.
Наблюдежя изъ скотоводственной практики на ферм'Ь Петровской 

сельско-хоз. акад. за 20-л4йе (1870— 1899), съ крит. зам. о русск. ско- 

товодствен. лит. и русскомъ скотов. Ф. Ф е л ь д м а н а  Съ 22 табл. и 

13 рис. Спб. 1893 г. Д. 3 р., въ пер. 3 р. 75 к. k
Практика скотоводства. Беседы со скотниками. А. Му р ом це во й.  

2-е изд. Спб. 1912 г. Д. 30 к.
Крупный рогатый скотъ. Проф. П. К у л е ш о в а ,  5-е и доп. изд. 

съ 90 рис. Спб. 1913 г. Д. 1 р. 60 к.
Скотный дворъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ. Сост. А. П. Юрма-  

л1атъ.  Съ 28 рис. въ тексгЬ. Изд. 2-е. Спб. 1913 г. Д. 3 0 к.

Телята, ихъ кормлеше и выращиваже. Сост. А. П. Ю р м а л 1атъ.  
Изд. 2-е, дополн. Съ 9 рис. въ тексгЬ. Спб. 1913 г. Д. 25 к.

Что и какъ намъ разводить въ нечерноземной полосЪ? Общедоступ- 

ныя беседы по скотоводству. А. А. А р м ф е л ь д а. Съ 38 рис. Спб. 

1897 Г. Д. 60 к.
Коневодство. Д. К у л е ш о в а .  5-е дополн. и вполн'Ь перераб. изд., 

съ 167 рис. Спб. 1911 г. Д. 1 р. 60 к.
Лошадь. Строетие ея тЬла и наружные признаки, определяющее 

здоровье, силу и годность ея къ работЬ. А. С о к о л о в  а, ветерин. врача 
и препод. иппологш въ Николаевскомъ кавалер, учил. Изд. 3-е испр. 
и дополнен. Съ хромолитогр. разборной таблицей, 45 рис. въ текста и 

26-ю рис. болезней ногъ лошади. Спб. 1909 г. Д. 1 р. 50 к.

Полный каталогъ книгоиздательства А. Ф. Девр/енъ высылается по

требовант безплатно.



новы сельеко-хозяиетвенной э
зяйственной экономш прп Бреслав] 
нЪм. подъ ред. Б. Д . Бруцкуса, npei 
Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 80 к.

аткш учебникъ общаго земле,
И. Бласовъ. Съ 96-ю рис. Изд. 3-е. (

новы частнаго зем л ед^ш . въ изучеше частнаго землед-Ьл1я. Сост
Т. В. Локоть, б. проф. Ново-Александр. Сел.-Хоз Института. Спб. 1910 г. 
Ц. 3 р., въ перепл 3 р. 75 к.

1РТ11ЛР ЧРМ IPIT'fcliP Учен’е 0 полевыхъ и луговыхъ кулыурныхъ ра- 
l u l n U u  о ш М о Д  DJ11C. стетяхъ. Руководство для средннхъ и низшихъ 

с.-хоз. учебныхъ заведешй н  H 0 C 0 6 ie  для сельскихъ хозяевъ. Сост. Н . К. 
Васильевъ, директоръ Ковенск. средн. с.-хоз. учил. Съ 135 рис. въ текстЪ. 
Спб. 1912 г. Ц. 2 р.

)аткое руководство по частному зем л едкш . м^нит. къ усло-
BiflMb Юга и Юго-Запада Poccin). Для средн. и низшихъ сельско-хоз. 
школъ и для самообраз. Сост. Г. Н . Еозловскгй, препод. землед. Коко- 
розенск. с.-хоз. учил. Спб. 1913 г. Ц. 1 р.

^ководетво къ ученш  объ удобренш.
ско-хозяйств. учебн. завед. Д. Ш тутцера, проф. Кенигсбергскаго унив. 
Съ 7-го нЪм. изд. 1899 г. перевелъ и дополнилъ В. Писаревъ, препод. 
Константин. Межевого Института. Спб. 1900 г. Ц. 60 к.

irn f in p ilip  (I ПЙпаЙП'ГИ’Я TTflURT* Руководяпця начала земледЬл1я, осно- 
Д и и рсп Ш  И UUJJdUUlnQ 11U4DD. ванныя на свойства почвъ и требова- 

н1яхъ, предъявляемыхъ къ нимъ сельско-хоз. растешями. Сост. агрономъ 
М. Грачевъ. Съ 33 рис. въ текст*. Спб. 1913 г. Ц. 50 к.

fire хт Tinatin и 1 и uniiDT . Общедоступное руководство для крестьянъ и 
JD  у Д и и р и п Ш  HUЧИЬ» сельскихъ школъ. Сост. агр. В. В. Солдатовъ. 

Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Съ 11 рис. въ текстЬ. Спб. 
1908 г. Ц. 30 коп.

D p fb uo  пп ODMitflTfb u iin  в г - Котельникова,. Вып. I О почв-Ь и ея обра- 
ииЬДЫ 11U ОштЫоД bdlliU . боткъ. Изд. 10-е съ 23 рис. Спб. 1912 г. Ц. 30 коп. 

Вып. II. Объ удобренш почвъ. Изд. 10-е съ 9 рис. Спб. 1912 г. Ц. 30 коп. 
Вып. Ш. О сЬнокосныхъ угодьяхъ и травос-Ьянш. Изд. 11-е съ 27 рис. 
Спб. 1913 г. Ц. 30 коп. Вып. IV. О сЬменахъ и пос'Ьв'Ь. Изд. 10-е съ 
31 рис. Спб. 1912 г. Ц. 30 коп. Вып. V. О возд'Ьлыванш хлЪбовъ. Изд. 
11-е съ 28 рис. Спб. 1914 г. Ц. 35 коп. Вып. VI. О воздълываши мучни- 
стыхъ растетй. Изд. 7-е съ 13 рис. Спб. 1910 г. Ц. 30 коп. Вып. VII. О  
воздълыванш картофеля и корнеплодовъ, свеклы, сахарной to кормовой, 
моркови, рЪпы или турнепса. Изд. 9-е съ 24 рис. Спб. 1912 г. Ц. 30 коп.

лементарный курсъ общаго землед 'Уя ■ губ. пермсшй агр. Вып. 1.
Питаше и размножеше растешй. Съ 30-ю рис. Изд. 3-е. Ц. 25 к. Вып. II. 
Почвов-Ьд-Ьше. Съ 14-ю рис! 4-ое изд. Ц. 25 к. Вып. III. Удобреше. Съ 8-ю рис. 
Изд. 4-е Ц. 40 коп. Вып. IV. Оруд1я для обработки почвы. 4-е изд. Съ 
212-ю рис. Ц. 45 к. Вып. V. Обработка почвы. 4-е изд. Съ 35-ю рис. Ц. 35 к. 
Вып. VI. О сЪменахъ и посЪвЪ. Изд. 3-е. Съ 130-ю рис. Ц. 70 к. Спб. 
1911— 1914 г.г. В. VII. Вредныя вл!яшя, которымъ подвергаются растешя 
во время произрасташя, и уходъ за растешями. Изд. 2-е съ 92-мя рис. 
въ тексгЬ. Спб. 1913 г. Ц. 60 к.

Ф. Аэребоэ, директоръ 
'1 l i l t  института сельско-хо- 
ь университет!). Переводъ съ 
геля Спб. сельско-хоз. курсовъ.

■ для низшихъ сельско - хоз.
школъ Департ. Земл. Сост. 

13 г. Ц. 85 к.

зкое и теоретическое введете

атскш способъ кормлешя молочнаго скота. S i A
значительно дополненное. Съ 10-ю рис. въ текст*. Спб. 1913 г. Д. 30 коп.



Практика расчетовъ кормчвыхтдагь.
контр, союзовъ. Д-ра Л. П ^уцера, проф. Кеяигсб. унив. Перев. съЗкйм. 
изд. учен, агрон. А. Жи.я&скаго. Спб. 1913 г. Ц. 40 коп.

Культура корнеплодовъ д л я м р ш ш о  скота въ северной
P n p p in  Составплъ л Ч, Лй̂ гтГгГппт*. Из%. 2-е. Съ 35 рис. Спб. 1912 г.
ГиИШ. ^

К р е с т ь я н с к й ^ Л | Й в о л 1р 0 н о е ^ о з я й с т в о .  .Ребане. ¥ 
2-е. Съ 88.|)ис. Спб.ь] ^1 4 ц \ ю г  '

Ручные МЯР ff im ii T ru r itr^ f inm T lT  р 5'ков- къ постр. и оборудов. ручных ь 
о а в и д ш . мнслодЪльныхъ заводовъ. Состави.'ъ

С. Благовкщенстй. Издано по распор. Деп-та Землед. Съ 27 полит ii 
12. :ыв>л. чертеж, въ краскахъ. Счб. 1908 г. Ц. 2 р.

Курсъ •ИПИП1ШЯГП УПЧЯЙРТКЯ МаслодЬл1е и сыровареше. Для учег.и- 
lUUdlU intli U л и о п и и ю а .  ковъ низш. школъ молочиаго хоя 

ства, мастеровъ и для сель^.кихъ хозяевъ-ирактиковъ. Сост. В. Ах I I L>v 
vum , управляющей Хрусталевской школой молочнаго хозяйства. Съ ‘j ,  
рисунками. Спб. 1908 г. Д. 85 к. .

л Руководство къ производству швейцарекаго сыра, нриготог 
_ лент бакштейна и маслод*л1ю. Сост К. Веберъ. Съ 87 рп<

в'ыАкст’Ь. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

Производство бакштейна и лимбургскаго сыра. Сое г л  
_ ков7 рав-

лякший Пречисленской школой молочн. хозяйства. Съ 30-ю рис. в„ -зксгЬ. 
Спб. 1902 г. Ц. 30 к.

Продукты изъ молока овецъ. £  f0oĉ eeoil- Съ 7-юрис ' г-

Практическое молочное хозяйство. W ■..£
Перев. съ н^м. съ добавл. прим-Ьнит. къ русск. уел. агроп. С. Л. Фрндо- 
лина. Съ 48 рис. Спб. 1907 г. Ц. 45 к. (нов. изд. печат.).

Молочный скотъ и молочное хозяйство. долит и А. П. Юрма-
л(атъ. Руководство, составленное по лекц1ямъ-бесЬдамъ читаннымъ авто
рами на краткосрочныхъ курсахъ въ деревняхъ. Часть I. М о л о ч н о е  
с к о т о в о д с т в о .  Съ 139 рис. въ текстЪ. Ц. 1 р. 20 коп. Часть 11-ая. 
М о л о ч н о е  х о з я й с т в о .  Съ 1-ой лптогр. таблицей и 89 рис. въ текстЪ. 
Ц. 70 к. Спб. 1913 г.

Практическое руководство по производству кирпича ч г ;>  
пицы, дренажныхъ трубъ, терракотныхъ и з д * ^  и 
прочаго лицеваго товара для архитектурн. искусства.
Сост. К. Веберъ. Съ атл. съ 438 рис. на 40 таб. Изд. 3-е соверш. и е р ^ - ' 
и значит, дополн. Спб. 1913 г. Д. 7 р., въ перепл. 9 р.

ЦЪна 40 коп.

Типограф^ М. Ы е р к у ш е в а . Спб., Невстй, JSJ ; .


