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В в е д е т е к ъ п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к * по п р о е к т у канализации. 

29 мая 1911 года поогЬдозалъ обнародованный 14 ш н я 
того же года з а к о н ъ о сооружении канализащи и переустройстве 
водоснабжения в ъ г. С . -Петербурге . Согласно ст. 1 этого закона 
на спб. городское общественное Управлеш'е возлагается обязан
ность устроить въ С . -Петербурге общую или раздельную кана-
лизацпо для отвода домовыхъ и промышленныхъ водъ и водъ 
атмосферныхъ осадковъ. С т а т ь я 2 у с т а н а в л и в а е т ъ принудитель
ный срокъ составлежя проекта, а именно 3 - л ъ т ж й со дня обна-
родовашя закона. 

В ъ начале 1912 года канализацюнная к о м и а я пригласила для 
проектирования петербургской канализации и н ж е н е р а В. Линдлея , 
который въ феврале того же года представилъ программу пред-
варительныхъ изысканш, въ 1'юне подписалъ заключенный имъ 
съ городскимъ общественнымъ Управлешемъ договоръ и къ 
началу марта 1913 года представилъ „Основныя положения 
проекта к а н а л и з а щ и " . 

Внесенныя въ повестку заседашя Думы 8 мая 1913 года 
„Основныя положежя проекта к а н а л и з а щ и " , по п р е д л о ж е н а 
канализацюнной комисш, были сняты съ обсуждежя Думы, при-
ч е м ъ было поручено комисш новаго состава составить новый 
п р о е к т ъ канализащи. 

К о м и а я эта была избрана городскою Думою 6 февраля 
того же 1913 года, а 29 а п р е л я последовало и з в ъ щ е ш е спб. 
градоначальника объ у т в е р ж д е н ы Министромъ Внутреннихъ 
Д ъ л ъ новаго состава комисш въ должностяхъ . 

К о м и с 1 я въ настоящее время состоитъ и з ъ слъдующихъ 
л и ц ъ : председатель А. И. Гучковъ, т о в а р и щ и председателя: 
Д. С. З е р н о в ъ и А. А. Вороновъ , члены: 'А. А. И н о с т р а н ц е в ъ , 
Д. П. Кандауровъ, В . 1. Люстихъ , Г. X . бар. Майдель, О . Р . 
С а н ъ - Г а л л и , А. И. Ш и н г а р е в ъ , Л . И. Ш п е р г а з е . 

22 мая Дума р а з р ъ ш а е т ъ комисш расторгнуть договоръ 
съ инж. Линдлеемъ , к а к ъ н а р у ш и в ш и м ъ договорные сроки пред-
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ставлеьпя проектовъ. О т ъ 24 мая к о м и а я п р е к р а щ а е т ъ э т о т ъ 
договоръ. 

1 поня к о м и а я пригласила для составления проекта кана
лизации строителя канализацш въ гор. Ю е в е , бывшаго про
фессора Ке'евскаго Политехническаго института , Д. П. Рузскаго . 

В ъ разработке проекта принимали участ1'е инженеры: 

1. Канализация хозяйственныхъ водь. 
Начальникъ техническаго бюро Н. А. П р о к о ф ь е в ъ . 
Заведующей отдъломъ станщ'й и механическихъ приспособ-

лешй К. М. Вышоваты. 
Его помощники: Л . А. Мертцъ , В. В. Т и т о в ъ и М. К. Обе-

ручевъ. 
Заведующш отдЬломъ с е т и хозяйственныхъ водъ В. Д. Рот -

гол ыдъ. 
Его помощники: И. П. Ф р а н ц к е в и ч ъ и В. И. Анисимовъ. 
Завъдующш о т д ъ л о м ъ изыскаж'й Г. И. Д е р н о в ъ . 
Инженеры отдела строительной механики: I. И. Верисоцкш. 

В. К. Мошинскш, А. Н . С а п о ж н и к о в ъ и к о н с у л ь т а н т ъ отдела 
Б. Г. Галеркинъ. 

2. Канализац1я ливневыхъ водъ. 

Заведующей отделомъ С. К. Врублевск1 'й . 
Его помощники: А И. Космодемьянскш и Д. Е Ж и л и н ъ . 
Инженеры отдела строительной механики. 

3. Составлеме смгътъ. 
О. М. Гарфельдъ. 

Кроме того въ разработке вопроса о м е с т е выпуска кана-
лизащонныхъ водъ и способа ихъ очистки принимали участ!е 
консультанты по санитарной части: В . И. Я к о в л е в ъ и П. И. 
Л е в и н ъ , 



Г Л А В А I. 

О б щ е е о п и е а н 1 е п р о е к т а . 
§ 1. Канализащя хозяйственныхъ водъ. 

Проектъ составленъ для отвода всЬхъ сточныхъ водъ какъ хо-
зяйственных'ь, бапныхъ, фабричныхъ, заводскихъ, такъ и дождевыхъ со 
всей площади города. 

Отводъ предположено осуществить по полной раздельной системе. 
При этой систем'Ь строятся две сЬти уличныхъ каналовъ: одна пред
назначается для отвода только дождевой и ливневой воды; по другой 
сети выводятся за пределы города вс-Ь остальныя грязныя воды. Первая 
сЬть называется ливневой, а вторая хозяйственной. 

Главную массу жидкости, поступающую в ъ хозяйственную сеть, 
составляготъ грязныя воды жилыхъ здаьчй изъ кухонь, ванныхъ ком-
натъ, прачечныхъ, клозетовъ и т. п. Количество этихъ водъ зависитъ 
отъ числа жителей, иаселяющихъ канализируемый раеонъ, и отъ количе
ства воды, потребляемаго одиимъ человвкомъ въ сутки на приготовле
ние пищи и на содержание въ чистоте своего тела, платья и жилища. 

Перепись населения въ 1910 году выяснила, ч т о въ Петербурге 
жило 1.631.599 челов'Ькъ. Но канализащоиныя сооружен1я должны им-Ьть 
таюе размеры, чтобы они могли отводить грязныя воды жилишь не 
только отъ того числа жителей, которое населяетъ городъ въ моментъ 
начала постройки канализацш, но также и в ъ последующее 20—30 л 'Бтъ, 

для того чтобы всл-Ьдъ за окончашемъ постройки канализацш ее не 
пришлось бы расширять. Другими словами, канализационный устройства 
должны быть разсчитапы на отводъ жидкости отъ числа жителей, которое 
будетъ населять городъ черезъ 25—30 л'Ьтъ. 

Приросте» населения не есть величина постоянная, изъ года въ годъ 
повторяющаяся или изм-Ьияеощаяся по определенному закону; она за
виситъ отъ целаго ряда зкоиомическихъ услов1й и степени благоустроен
ности отдельныхъ ра1оновъ и сл-Ьдуетъ во времени съ такой же по
степенностью, съ какой развивается благоустройство отдельныхъ частей 
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города и ихъ экономическая жизнь. Съ другой стороны, приростъ плот
ности населешя, т. е. увеличеже числа жителей въ определенном!» раюигЬ 
города, не можетъ быть бсзпред'Ьльнымъ. 

Статмстичеаоя данным за 1890, 1900 и 1910 года показыпаютъ, 
что въ Петербург^ уже есть гаме раюиы, где плотность населешя 
достигаетъ или даже уже достигла сноси максимальной величины. Такъ 
въ Адмиралтейской части въ 1900 г. на одномъ гектаре жило 221 че
ловек!:., а въ 1910 г., т. е. черезъ 10 летъ, па той же площади жило 
только 217 человекъ. Въ Спасской части въ 1900 г. на одномъ гектаре 
насчитывалось 486 человекъ, а въ 1910 г. только 472. Въ другихъ 
частяхъ города, какъ например!», въ Казанской части, приростъ плот
ности населешя также останавливается. 

Изучение измененж плотности па оснонаши статистическихъ дан-
ныхъ 1890, 1900 и 1910 г.г., въ связи сь еоображеип'смъ о предельной 
плотности населешя, а также о зависимости ея отъ возможнаго роста 
благоустройства отдельиыхъ частей города и развитя въ нихъ эконо
мической жизни, определяетъ расчетное число жителей въ иастоящихъ 
юридическихъ граиицахъ города въ круглыхъ цифрахъ въ 3.586.000 чело
векъ, включая въ границу города также Большую и Малую Охту. 

Населеше будегь неравномерно распределено по площади города: 
въ центральныхъ частяхт» плотность должна быть большей, чемъ на 
окраинахъ. Расчетныя плотности приняты въ 550, 440, 330 и 220 чело
векъ на одинъ гектаръ, что соответствует!», примерно, 25, 20, 15 и 10 
человекъ на 100 кв. саж. Распределен^ плотностей па площади города, 
а также причины, побудишшя принять эти нормы, подробно раз-
смотрены въ главе о разделении города на зоны по плотности населешя. 

Для оценки прииятыхъ плотностей интересно отметить, что при 
проектировали канализащи въ Москве, Одессе и Харькове, макси
мальная плотность принята 440 человекъ на одинъ гектаръ, въ Вар
шаве 350 человекъ, въ другихъ городахъ еще меньшая. 

Въ точности предусмотреть время, когда число жителей Петер
бурга въ иастоящихъ его границахъ достигнетъ расчетнаго числа въ 
3.586.000 человекъ, понятно, ивть возможности. Но съ большею или 
меньшею степенью вероятности, это время возможно предусмотреть, 
исходя изъ следующихъ соображений. 

Увеличеше числа жителей въ городе происходить ис только за 
счетъ увеличешя плотности населения, но и за счетъ расширения границъ 
города. Въ последнее время, съ развит.емъ скораго и дешеваго трам-
вайнаго сообщешя, вполне ясно определилось стремление обывателей 
селиться на окраинахъ, где жизнь дешевле и санитарныя услов1я, во
обще говоря, лучше, вследств1е малой плотности населешя. 



Юридичесюя границы города не препятствуютъ переселение изъ 
центра въ пригороды, если только посл-вдше относительно благо
устроены, и это обстоятельство естественно регулирует-ь число жителей, 
обитающихъ въ юридическихъ границахъ города. Если въ связи съ 
этимъ учесть, что въ центральныхъ частяхъ города плотность достигла 
своего пред'Ьла, что расчетная плотность въ этихъ частяхъ, на всякш 
случай, принята съ нтзкоторымъ запасомъ и по своей абсолютной вели
чине превосходить расчетныя плотности крупн-вйшихъ городовъ Россш; 
что расчетное число жителей Петербурга превосходить более чъмъ въ 
2 раза число жителей, населявшихъ городъ въ 1910 г., то можно пред
полагать, что З'/г миллюна челов-Ькъ — это наибольшее число жителей, 
которое вообще можно ожидать на площади города, въ его настоящихъ 
юридическихъ границахъ. 

Количество грязной воды, подлежащей удаленно отъ одного жителя 
въ сутки, для практическихъ целей, можно принять равнымъ количеству 
потребляемой водопроводной воды. Въ эгомъ отношении сгатистичесюя 
данныя необходимо разделить на двъ части. До 1903 г. вода изъ водо-
проводовъ отпускалась безъ водом-Ьровъ, что было причиной небрежной 
и ненужной траты воды. Поэтому статистичесюя данныя до 1903 г. не 
могутъ служить матер1аломъ дчя опред'Ьлешя душевого водопотреблешя 
въ сутки. Въ 1903 г. были установлены водомеры и расходъ воды на 
одного жителя упалъ, колеблясь въ последующее годы около 10 ведеръ 
въ сутки. Въ другихъ большихъ городахъ Россш, за исключешемъ Ре
веля, гдЪ въ среднемъ 'на одного жителя тоже приходится 10 ведеръ 
въ сутки, душевое водопотреблеше не превышаетъ 8 ведеръ, а въ 
большинстве городовъ находится въ пределахъ отъ 3 до 4 ведеръ. 
Есть даже города, где однимъ жителемъ расходуется менее одного 
ведра. Такимъ образомъ, 10 ведеръ въ сутки является наибольшей 
нормой, какая наблюдается въ русскихъ городахъ. Въ частности, по 
отношение къ Петербургу нужно отметить, что средняя норма въ 10 
ведеръ установилась после того, какъ жители въ продолжеше ряда 
летъ получали воду безъ учета ея водомерами, что естественно вы
работало привычку не стесняться въ количестве потребной воды. Въ 
будущемъ привычка полностью удовлетворять потребность въ воде 
будетъ иметь место, но не будетъ причинъ относиться небрежно къ 
расходованию воды, ибо польза водомеровъ въ настоящее время не 
подлежитъ сомнению. Поэтому расходъ воды въ 10 ведеръ въ сутки 
на одного человека можно разематривать какъ среднюю норму душевого 
водопотреблеиня и для последующихъ годовъ. 

Въ частности не все жители столицы будутъ потреблять воду въ 
одинаковомъ количестве. Какъ ни мала стоимость воды, все же въ не-
которыхъ случаяхъ она можетъ составить заметную часть бюджета 
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въ этомъ случае средняя норма потребленш понизится. Не остается 
безъ вл1яшя и культурный уровень обывателя. Ч-вмъ челов'Ькъ куль
турнее, ч'вмъ для него яснЬе значение чистоты гЬла, платья и жилища, 
т"Бмъ больше онъ потребляетъ воды. 

По этимъ соображешямъ вся площадь города разд-Ьлена на три 
раюна въ отношенш душевого водопотреблешя. 

Къ первому раюну отнесены незаречная часть, между Невою и 
Обводнымъ каналомъ, Петербургская сторона съ Аптекарскимъ остро-
вомъ и острова: Васильевскш, Крестовскш и Каменный; здесь средняя 
расчетная норма душевого водопотреблеш'я принята въ 12 ведеръ. 

Для всей Выборгской стороны и Старой деревни принята норма 
въ 10 ведеръ на человека въ сутки. 

И, наконецъ, для Малой и Большой Охты, Новой деревни и всей 
территорш города, южнее* Обводнаго канала, принята норма въ 8 ве
деръ на человека по темъ соображешямъ, что эти раг'оны населены 
элементомъ и менее культурнымъ, и менее состоятельнымъ въ мате-
р!альномъ отношенш. 

По плотности и душевому водопотребленпо определяется средней 
расходъ канализацюиныхъ водъ, который подверженъ суточиымъ коле-
башямъ въ течеше года и часовымъ колебашямъ въ течение сутокъ. 

Статистически данныя подачи воды водопроводными станциями 
показываютъ, что суточный расходъ воды въ городе передъ большими 
праздниками и въ конце лета, когда возвращаются на зимнн1 квартиры 
дачники, превышаетъ средний суточный расходъ на 13%. Летомъ, когда 
горожане выезжаютъ на дачи, суточный расходъ понижается до 77% 
средняго. 

Колебаше часового расхода въ течеше сутокъ обусловливается 
образомъ жизни обывателей. Ясно, что ночью расходъ воды меньше, 
чемъ днемъ; днемъ онъ достигаетъ наибольшей величины въ часы, 
когда населеше кончаетъ обедать и начинается мойка посуды. Въ цен-
тральныхъ частяхъ города усиленный гасходъ наблюдается около 6—7 
часовъ вечера, а на окраинахъ около часу дня, причемъ максимальный 
часовой расходъ въ теченёе сутокъ превышаетъ среднШ часовой на 
32%; минимальный часовой составляетъ примерно половину максималь-
наго часового расхода за те же сутки. 

Канализащонныя сооружешя должны иметь так1е размеры, кото
рые были бы достаточны для пропуска жидкости въ т е сутки, когда 
расходъ воды наиболыш'й на протяженш года и въ часъ наибольшего 
потреблежя воды въ течеше этихъ сутокъ. Этотъ расходъ является 
расчетнымъ расходомъ для определешя размеровъ уличныхъ магистра
лей и коллекторовъ и по своей абсолютной величине равеиъ среднему 
часовому расходу за годъ, увеличенному на 13% для определешя сред-



няго часового расхода въ сутки наибольшего расхода и еще разъ уве
личенному на 32% для учета расхода въ часъ наибольшего потре-
блешя. 

Такимъ образомъ, если обозначить средшй часовой расходъ за годъ 
черезъ с/, расчетный часовой расходъ б у д е т ъ ^ Х 1,13 X 1,32 = 1,4916^. 
Для расчета эта величина округлена до 1,5^ и принято, что расчетный 
расходъ протекаетъ по каналамъ въ течен1е часа равном-врио. 

Этотъ расчетный расходъ жидкости принятъ только для владъшй 
съ жилыми здашями. Расходъ жидкости правительственныхъ и обще-
ственныхъ учреждешй, фабрикъ, заводовъ и бань учтенъ отдельно и 
принятъ особо при определении расходовъ канализащонной лшдкости. 
Съ этой ц'Ьлью выясненъ действительный расходъ водопроводной воды 
во всехъ указанныхъ учреждешяхъ и промышленныхъ предпр1'ят1 -яхъ, 
расположеиныхъ на всей канализируемой площади. 

Изучеше полученныхъ данныхъ показало, что если действитель
ный расходъ воды въ учрежденш или предпр1ятш не превышаетъ 500 
ведеръ въ часъ, то расходъ жидкости будетъ болышй, если его под
считать по площадямъ, плотности населешя и душевому водопотребле-
нпо. Для того чтобы канализащонная сеть была въ состоянш про
пустить жидкости и на случай превращешя помещешй малыхъ учре-
жденш и п р е д п р 1 я т ш въ жилыя или при дальнейшемъ ихъ развили, 
принято сосредоточенные расходы, не превышаюнще 500 ведеръ въ 
часъ, въ каждомъ отделыюмъ пункте не учитывать отдельно, а опреде
лять расходъ по площадямъ. 

Во всехъ остальныхъ пунктахъ сосредоточеннаго расхода, вели
чина котораго превышаетъ 500 ведеръ въ часъ, расчетный расходъ опре
деляется двояко: по действительному расходу водопроводной воды, 
учитываемому водомерами и по площади, плотности населешя и душе
вому водопотребленпо; расчетнымъ расходомъ принимается болышй изъ 
этихъ двухъ. 

Для расчета канализащонной сети важное значеше имеетъ фор
мула, по которой определяются размеры и уклоны каналовъ. Въ насто
ящее время существуетъ несколько десятковъ формулъ, предложенныхъ 
въ разное время и разными авторами, и применеше многихъ изъ нихъ 
даетъ удовлетворительные результаты. Для проектировашя канализацш 
Петербурга принята сокращенная формула Гангилье и Куттера, кото
рая для футовыхъ меръ имеетъ следующей видъ: 

а=р - п ^ - / * 7 ' г д ' ь 

С}—расходъ жидкости въ одну секунду. 
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И—площадь живого сЬченля, т. е. площадь поперечнаго с-Ьчешя въ кв. 
футахъ текущей въ канале жидкости. 

13—подводный рад1усъ, равный частному отъ деления площади живого 
сечения жидкости на длину смоченнаго периметра канала. 

/—уклонъ поверхности жидкости въ канале и 
я—некоторый численный коеффищснтъ, называемый коеффищентомъ 

шероховатости. 
Выборъ палъ на формулу Гангилье и Куттера но следующимъ 

еоображешямтэ. 
Эта формула многократно применялась какъ въ Россш, такъ и 

за границей. Практическое применеше ея въ связи съ полученными 
результатами даетъ возможность убедиться въ ея достаточной для 
практическихъ целей точности, а также проследить значение коеффи-
щеита шероховатости. 

Последнее обстоятельство имеетъ весьма важное значеше, такъ 
какъ формулы разныхъ авторовъ заключаютъ въ себе некоторый коеф-
фищентъ, отъ численнаго значешя котораго меняются результаты под-
счетовъ. Въ первое время появления формулы на основании произнеден-
ныхъ опытовъ принимали, что величина п зависитъ отъ матершщ, изъ 
котораго построенъ каналъ; дальнешшя наблюдешя убеждаютъ, что 
значеше коеффищента для канализащоиныхъ каналовъ, которые вы
полняются, вообще говоря, хорошо, не зависитъ отъ матер1ала, изъ 
котораго построены каналы. Въ скоромъ времени по открытш действ1я 
канализацш стенки каналовъ покрываются пленкой, которая уравни-
ваеть величину трешн жидкости о стенки въ каналахъ изъ разныхъ 
матер1аловъ. Не смотря на это, значение коеффшиента не одинаково 
для каналовъ всехъ сечешй. Опытное определеше численной величины 
коеффищентовъ показываетъ, что для каналовъ меньшихъ д!аметровъ 
коеффищентъ меньше, чемъ для трубъ большихь д1аметровъ, Поэтому 
для проектирования канализащонной сети въ Петербурге принято два 
коеффищента шероховатости. Для каналовъ д!аметромъ до 24" вклю
чительно величина коеффищента принята равной 0,012; каналы этихъ 
дтметровъ предположено выполнить изъ гончарныхъ трубъ, которыя 
кстати сказать, имеютъ весьма гладюя стенки. 

Определеше размеровъ каналовъ и напорныхъ коллекторовъ, 
д1аметръ которыхъ превосходитъ 24", произведено при значенш коеф-
фищента я = 0,013. 

Въ практике русскихъ городовъ коеффищеиту обычно придается 
значеше 0,012, а Москва приняла его даже равиымъ 0,0105. 

Формула, по которой разсчитываются каналы, даетъ возможность 
придать последнимъ таюе размеры и положешя, которые обезпечили бы 
назначенную проектомъ работу канализащонной сети. Работа каналовъ 
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должна удовлетворять слтздующимъ услов1 'ямъ. Жидкости безпрепят-
ственно должны отводиться къ месту ихъ выпуска или обезвреживать, 
при чемъ каналы не должны засоряться или портиться всл'Бдств>*е 
нротекашя по нимъ грязной жидкости; каналы должны быть заложены 
на такой глубине, чтобы жидкость въ нихъ не замерзала зимой во время 
морозовъ. Но въ то же время необходимо избегать очень большихъ 
заложений каналовъ въ виду дороговизны работъ. 

Засорение н<аналовъ обусловливается величиной скорости течения 
въ нихъ жидкости; ч-вмъ скорость болыле, тЬмъ вероятность засоре-
шя меньше. Наименьшая расчетная скорость принята въ 2 фута въ 
одну секунду. Опыты показываютъ, что движущаяся съ э т о й ско
ростью жидкость увлекаетъ крупный гравш, д1аметромъ въ 1 дюймъ; 
та же скорость принята и для безрасчетныхъ магистралей за исклю-
чеппемъ р'Ьдкихъ случаевъ, когда получеше этой скорости вызываетъ 
изменеше проекта, требующее, для своего осуществления значитель-
иыхъ финансовыхъ затратъ. Но н въ томъ случае недопускалась ско
рость ниже 1,58 ф. въ секунду; при скорости 1 фута въ секунду 
каналъ самоочищается отъ хряща и мелкаго грав1я. 

Для сохранешя каналовъ въ целости при движении въ нихъ 
жидкости съ тяжелыми предметами, встречающимися въ канализа-
шонныхъ водахъ, необходимо, чтобы скорость течешя не превышала 
6 — 7 футовъ въ секунду. Этотъ пределъ и принять какъ макси
мальный. 

Минимальная глубина заложешя обуславливается необходимостью 
предохранить жидкости въ магистраляхъ отъ замерзашя. Опыты, про
изведенные въ 1912 году во дворе Технологическаго Института, выяс
нили, что максимальная глубина промерзашя грунта въ этомъ месте 
зимою 1912 г. не превышала 0,50 саж. Для проектировали наименьшая 
глубина заложения дворовыхъ магистралей принята 0,75 саж. и только. 
въ исключительно редкихъ случаяхъ, когда достижеше этой глубины 
вызвало бы значительное увеличение строительной стоимости канали-
зацюнныхъ сооруженп'й, последняя допущена и менее 0,75 саж., но 
всегда больше 0,50 саж. Таюя нормы заложешя имеютъ место и въ 
Московской канализащи. 

Нормальная наименьшая глубина заложешя уличныхъ магистралей 
зависитъ отъ глубины заложешя дворовыхъ магистралей и ихъ длины; 
такъ какъ отдельныя владения въ Петербурге застроены жилыми 
зданиями съ большимъ числомъ квартиръ, то дворовые отводы с/гв-
дуетъ строить изъ трубъ, д1аметромъ 6". Для самоочищения 6" маги
страли необходимо придать ей уклонъ въ 0,01; если принять нормаль
ную длину дворовой магистрали въ 50 саж., то ея падете составить 
0,01 X 50 = 0,5 саж. 



При нормальной глубине заложенш верхняго конца дворовой маги
страли въ 0,75 саж., нормальная глубина заложешя верхняго конца улич
ной магистрали должна быть 0,50 -f- 0,75 = 1,25 саж. Зимой 1912 года 
наибольшая глубина промерзашя на улице подъ мостовой у Николаев
ской Главной Физической Обсерваторш простиралась только на 0,70 
саж. ниже поверхности мостовой. 

Наибольшая глубина заложенш уличныхъ магистралей и коллек-
торовъ определяется стоимостью работъ по укладке этихъ сооружешй 
и стоимостью привязки къ нимъ дворовыхъ отводов!» грязной воды. 

Стоимость работъ по укладке главнымъ образомч» зависитъ отъ 
стоимости земляиыхъ работь. Осмотръ въ настоящем'ь году вырытыхъ 
котловановъ подъ фундаменты гражданскихъ сооружений, котловановъ 
для укладки канализацюнныхъ трубъ и опросъ строителя существу
ющей канализацш, производившаго работы въ продолжение ряда летъ 
во всехъ частяхъ города, выяснили, что копаше котлована глубиною 
до 2,5—2,85 саж. не встречаетъ особыхъ техническихъ затруднений; 
поэтому и присоедииеше дворовыхъ магистралей къ уличнымъ, зало-
женнымъ на этой глубине, и сооружеше самихъ уличныхъ магистралей 
и коллекторов!» потребуетъ нормалыныхъ для местных!» услонш рас-
ходовъ на производство для этого земляныхъ работъ. Этими сообра
жениями и определена максимальная глубина заложения самосплавныхъ 
каналовъ около 2,5 саж. и только въ исключительных!» единичных!» 
случаяхъ она достигаетъ 3 саж. 

Глубина заложешя напорныхъ коллекторовъ, для правильной ра
боты которыхъ не имеетъ значешя уклон!» ихъ, определяется сообра-
жешемъ о предохранении отъ замерзания въ пихъ воды; и на основании 
опыта работы въ Петербурге водопроводных!» коллекторов!» таковая 
принята равной около 1 саж., считая отъ поверхности земли до верха 
трубъ, 

Все вышеприведенныя положения являются основными заданиями 
для проектировашя городской сети каналовъ. Но для трассировашя 
сети необходимо предварительно установить еще место выпуска хо-
зяйственныхъ водъ со всей канализируемой площади. 

Съ этой целью были произведены санитарныя и гидротехничесюя 
изследовашя Невской Губы. Какъ те , такъ и друпя изследовашя по
казали, что у Южнаго берега выпуска устраивать нельзя. Здесь не 
имеется определенныхъ течений и течений, направленныхъ къ выходу 
въ море; поэтому, если бы выпускъ устроить у Южнаго берега, то 
выпускаемый грязныя воды останавливались бы у места выпуска, зара
жая и загрязняя водоемъ. Напротивъ, у Севериаго берега наблюдается 
определенное течение по направлению отъ города къ морно. Санитарное 
нзсдедоваше водоема севернаго побережья установило, что устройство 
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выпуска вблизи Лисьяго Носа гарантируетъ Невскую губу отъ загряз-
нешя, въ виду постояннаго, направленнаго въ море, течешя. Поэтому 
этотъ пунктъ и назначенъ для устройства выпуска. 

Для подведения канализацюнныхъ водъ къ месту выпуска необ
ходимо ихъ предварительно собрать магистралями и коллекторами. 
Отсутств1е достаточныхъ естественныхъ уклоновъ въ городе не позво-
ляетъ свести ВСЕ жидкости къ одному пункту такъ, чтобы наибольшая 
глубина заложежя коллекторовъ не превышала 2,5 саж. Для соблюдешя 
послъднаго услов1я необходимо собирать жидкости въ игЬсколышхъ 
пуиктахъ и уже изъ нихъ удалять жидкости къ месту выпуска. Есте
ственно, что стоимость устройства канализацш будетъ тъмъ меньшая, 
ч'вмъ меньше будетъ такихъ пунктовъ. Для достижешя посл'Ьдняго въ 
полной м'връ использованы естественные уклоны улицъ: магистралямъ 
и коллекторамъ придано направление уклоновъ, которое имъютъ и 
улицы, и съть каналовъ разсчитана такимъ образомъ, чтобы уклоны 
отд'Ьльныхъ каналовъ были бы наименьшие, допускаемые расчетомъ. 
При этихъ услов1яхъ всю канализируемую площадь удалось разбить 
на 29 раюновъ сл'Ьдугощимъ образомъ: незаречную часть между Невою 
и Обводнымъ каналомъ на 8 раюновъ; незаречную часть, располо
женную къ югу отъ Обводнаго канала, на 3 раюна, Васильевсшй 
островъ на 4 раюна, Петербургскую сторону съ Аптекарскимъ остро-
вомъ на 4 раюна, КрестовскШ островъ на 2 раюна, Выборгскую сторону 
на 3 раюна; Петровскш островъ, Каменный островъ, Малая Охта, Боль
шая Охта и Старая деревня предстаЕляютъ каждый по 1 раюну. При
мерно къ центру каждаго раюна его хозяйственный воды стекаютъ по 
самоплавнымъ коллекторамъ, залолсеннымъ не глубже 2,5 сане отъ по
верхности земли. Къ этимъ коллекторамъ дворовые отводы присоеди
няются непосредственно и такимъ образомъ осуществляется собирание 
жидкости со всего города къ 29 пунктамъ. Отводъ жидкостей изъ 
этихъ пунктовъ къ м^сту очистки ихъ и выпуску можетъ быть осу-
ществленъ двумя путями: либо въ каждомъ пункте устроить насосную 
станцио, которая подкачивала бы жидкости на очистныя сооружешя, 
либо изъ всехъ пунктовъ свести жидкости по сплавнымъ коллекто
рамъ къ одному пункту, расположенному на пути къ выпуску, и уже 
въ этомъ одномъ пункгв перекачивать канализацюнныя воды со всего 
города на очистныя сооружешя. 

Для выяснения вопроса, который изъ этихъ двухъ способовъ от
вода жидкости за пределы города по местнымъ услов1ямъ целесо
образнее, были предварительно разработаны два вар1анта отвода сто-
ковъ соответственно указаннымъ схемамъ. 

Для отвода самосплавными каналами предположено было свести 
асе жидкости къ одному пункту, намеченному въ Новой Деревне 
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построить тамъ одну для всего города насосную статию, которая пе
рекачивала бы век жидкости на очистныя сооружения. Расчст'ь само-
сплавныхъ коллекторовъ отъ отдельных!» раюновъ къ Новой Деревне 
выяснилъ, что глубина ихъ заложения колеблется отъ 3 до 7,4 саж. и 
что они проходятъ на большемъ своемъ протяжении по иесчаннымъ 
1-рунтамъ, обильно пасынценнымъ водою, местами даже въ плывуне, и 
что для сооружения этихъ коллекторовъ приходится применять тон
нельный способъ производства работъ нередко съ нримеиешемъ сжа-
таго воздуха. 

Полная стоимость устройства канализации по этому вар1анту пре-
вышаетъ на сумму около 15.000.000 рублей полную стоимость вар1аита, 
гд'Ь отводъ жидкости изъ раюповъ предположснъ путсмъ устройства 
въ каждомъ раюнгЬ отдельной сташци, с'ь отводомъ жидкости къ 
очистнымъ сооружешнмъ по напориымъ коллекторамъ. 

Кроме меньшей стоимости посл-Ьдшй вар1аптъ мм'1.етъ преимущество 
въ отношеши простоты производства работъ. Для тоинсльныхъ работъ, 
потребныхъ для постройки каналовъ, въ России не имеется ни опыт-
ныхъ въ этотъ д'Ьл'Ь рабочихъ, ни техничеекаго персонала, практически 
знакомаго съ производствомъ такого рода топнелыпыхъ рабогь по той 
причине, что въ России такихъ работъ до настоящаго времени не про
изводилось. На усп'вхъ работъ будутъ влшть и вснюя случайности, 
которыя будутъ им'Ьть место, по которым невозможно предусмотреть 
въ виду того, что работы все время будутъ производиться подъ по
верхностью земли и потребуют!» сложных!» приспособлений, кат» па-
примъръ, при производстве работ!» съ сжатым!» воздухом!». 

Въ этомъ отношеши постройка варишта съ насосными станциями 
въ городе и напорными коллекторами отъ иихъ къ очистным!» соору-
жешямъ несравненно проще. Производство рабогь по сооружение станщй 
и напорныхъ коллекторовъ не отличается отъ постройки аналогичных!» 
водопроводныхъ сооружений, которыя в!» настоящее время построены 
въ Росаи въ большомъ количестве. Эти работ!>1 производятся въ от-
крытыхъ траншеяхъ обыкновенными каменщиками, землекопами и 
слесарями. 

Стан щи предположено оборудовать центробежными насосами и 
электрическими двигателями. Преимущества принятаго оборудовашя для 
услов!'я чисто местиаго характера, каковымъ является расположение 
станщй въ самомъ городе, состоять въ томъ, что стаищи занимают!» 
меньше места, чемъ при оборудовали другими машинами, въ среднем!, 
около 50—60 кв. саж. каждая, не вызываютъ сотрясешй, не издаютъ 
ни шума, ни гула, быстро приводятся въ дейстш'е и могутъ содер
жаться въ образцовой чистоте. 
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Каждая станщя оборудована предохранительной сливной трубой 
въ ближайшш протокъ на случай порчи. Для того чтобы по возможности 
не прибегать, по соображенпямъ санитарнаго характера, къ пользованию 
сливной трубой, каждая станщя будетъ иметь кроме рабочихъ машинъ 
еще и запасныя машины. 

Жидкости прежде поступления къ насосамъ проходятъ на станцш 
черезъ решетки, которыми задерживаются плаваюцп'я вещества, по 
своимъ разм-врамъ не могуцця быть допущенными къ прохожденпо 
вмъстъ- съ жидкостями черезъ насосы. Задержанныя вещества здесь же 
у ръшетокъ поступаютъ въ специальную машину для измельчешя и въ 
измельчеиномъ виде сбрасываются обратно въ каналъ, откуда вмъстъ 
съ жидкостью перекачиваются насосами на очистную станцно. При-
менеше машины для измельчения дастъ возможность избежать вывозки 
венцествъ, удерживаемыхъ' решетками. Каждая станщя будетъ оборудо
вана вытяжной трубой такой высоты, которая устраняла бы возможность 
загрязнешя воздуха даже на самомъ близкомъ разстоянш. Для той же 
ЩЕЛИ на каждой станщи будетъ устроена искусственная вентилящя. 

Станцш нагнетаютъ жидкости въ напорные коллектора; коллектора 
отд'Ьльныхъ станцш соединяются другъ съ другомъ до гвхъ поръ, пока 
д1аметръ коллектора, принимающаго жидкости отъ н-Ьсколькихъ станцгй, 
не превысить наибольшего д1аметра чугунныхъ трубъ, какой допускаетъ 
изготовлеше этихъ трубъ на заводахъ. При дальнейшемъ увеличенш 
расчетнаго д1аметра укладываются два, три и четыре коллектора, смотря 
по расходу жидкости. Эти параллельные коллектора соединены другъ 
съ другомъ и могутъ частями или въ п/вломъ выключаться для ремонта 
или на случай уменьшешя расхода жидкости. 

Напорные коллектора незар1зчной части переводятся на Выборгскуно 
сторону. 

Переводъ коллекторовъ черезъ Неву предположено устроить въ 
тоннел-в. Тоннель будетъ им'Ьть входную шахту на Воскресенской на
бережной, противъ Воскресенскаго просп., и выходную шахту на противо-
положномъ берегу Невы на Выборгской сторон'Ь и будетъ изъ себя 
представлять подземный корридоръ, въ которомъ и расположатся 
коллектора. Такой типъ перевода д-влаетъ всегда доступнымъ къ осмотру 
переводные коллектора, что им'Ьетъ весьма важное значеше въ отно
шении возможности постояннаго ихъ содержашя въ исправности. 

Отъ места перевода коллектора направляются къ Новой деревне, 
принимая жидкости отъ станцш Выборгской стороны и Большой и 
Малой Охты. 

Въ Новой деревне къ этимъ коллекторамъ присоединяются коллек
тора всехъ острововъ, а также могутъ быть присоединены коллектора 
пригородовъ, если последше захотели бы устроить у себя канализащю. 
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Последнее обстоятельство заслуживаетъ особаго внимания. Сл-в-
дуетъ ожидать, что со временемъ н-Ькоторые пригороды будутъ вклю
чены въ городскую черту и тогда у города станетъ на очередь вопросъ 
о канализироваши включенных']» пригородовъ; поэтому необходимо 
предусмотреть возможность отвода хозяйствениыхъ водъ и изъ этихъ 
раюновъ. Решить эту задачу можно двояко: или разсчитать иасосныя 
станш'и и напорные коллектора для отвода, кроме городскихъ жид
костей, также и жидкостей и изъ пригородовъ, или для пригородовъ 
предусмотреть специальный напорный коллекторъ, по нладешямъ зем
ства, который соединялся бы съ городскими коллекторами у Новой 
деревни. 

Первый вар1'антъ требуетъ немедленно затратить капиталъ па 
увеличение пропускной способности городскихъ канализацюнныхъ со-
оружешй, причемъ излишекъ пропускной способности въ настоящее 
время ненуженъ. Получится, что зарытый въ землю капиталъ не будетъ 
приносить пользы въ смысле пользования канализащей пригородами въ 
продолжеше неопределенного времени. 

При второмъ вареангв остается та же возможность канализировать 
пригороды, какъ и при первомъ вариант!», съ тою только разницею, 
что не нужно заранее затрачивать непроизводительно капитала. 

Другое преимущество второго пар1анта состоять въ томъ, что 
если бы земство пожелало канализировать некоторые пригороды и 
немедленно, то это оно можетъ сделать, причемъ сохраняется принципъ 
независимости работъ, что не можетъ не упростить вопроса объ устрой
стве канализаций въ пригородахъ. Это обстоятельство, съ точки зреш'я 
городскихъ интересовъ, не можетъ быть безразличным!», такъ какъ 
выгоднее присоединять раюны, въ которых!» капализащя уже устроена. 

Отъ Новой деревни все жидкости по загороднымъ коллекторами» 
направляются на очистныя сооружешн. 

Очистныя сооружения предположено устроить на возвышенной 
площадке, на пути загороднаго коллектора, примерно, на разстоянш 
около 1,5 верстъ отъ железнодорожной стаищи Раздельная. Здесь 
имеется площадка, возвышающаяся свыше 4 саж. надъ поверхностью 
воды въ Невской губе; этого иревышешя достаточно, чтобы очищенныя 
на станщи жидкости подъ напоромъ разности горизонтовъ воды въ 
очистныхъ сооружешяхъ и въ Невской губе изливались съ нужною 
скоростью въ Невскую губу. Грунтъ этой площадки, не считая тонкаго 
верхняго слоя, состоитъ изъ сухой глины большой мопцности; последнее 
обстоятельство значительно облегчаетъ и удешевляетъ постройку 
очистныхъ сооружешй, глубина которыхъ доходить до 4 саж. 

Жидкости, проходя по загороднымъ коллекторамъ на очистную 
станцию, прежде всего направляются въ песколовку, оборудованную 
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решетками. Зд/всь задерживаются только очень тяжелыя и крупныя 
вещества, который случайно могутъ проскочить черезъ р-вшетки и на
сосы въ насосныхъ станщяхъ; въ виду этого такихъ вещсствъ въ пе
сколовка будетъ собираться весьма ограниченное количество. Изъ 
песколовки по разводнымъ каналамъ жидкости поступаютъ въ осадоч
ные бассейны системы доктора Травиза. Отстойники этой системы въ 
настоящее время являются наиболее совершенными отстойниками: они 
задерживаютъ около 90% взв-вшснныхъ веществъ и около 40% колло-
идальныхъ,—въ общемъ они освобождаютъ жидкость отъ75% всвхъ за-
грязняющихъ ее вещсствъ. Изъ отстойниковъ Травиза очищенныя жид
кости отводятся въ Невскую губу. 

На случай эпидемш, если бы санитарный надзоръ потребовалъ 
прежде выпуска очищенныхъ жидкостей въ водоемъ предварительно 
ихъ дезинфицировать, проектомъ предусмотренъ дезинфекщонный 
резервуаръ, расположенный на пути отъ отстойниковъ Травиза къ мъсту 
выпуска. Дезинфекщю предположено производить хлорной известью. 
Дезинфекцюнную камеру по желашю можно выключать или включать 
въ д-вйств1е. 

Илъ изъ отстойниковъ собирается въ спещальныхъ бассейнахъ— 
септикъ танкахъ—для перегнивашя. Размъры септикъ танковъ таковы, 
что они могутъ вмещать илъ въ продолжеше всей зимы. Назначеше 
септикъ танковъ — уменьшать объсмъ ила и перерабатывать его въ 
такой видъ, который допускаетъ простую и дешевую дальнейшую 
его переработку. Перегнивший въ септикахъ илъ высушивается надре-
нированныхъ песчанныхъ площадкахъ. 

Для просушки ила требуется 4—5 дней, посл-в чего онъ лопатами 
сгребается въ кучи. Просушенный илъ имъетъ видъ хорошей садовой 
земли и служитъ хорошимъ удобрешемъ для огородовъ. Если онъ не 
найдетъ сбыта для частныхъ огородовъ, то можетъ быть употребленъ 
для планировки очистной станцш, устройства при ней огородовъ и в ъ 
крайнемъ случаъ вывозиться въ море. 

Всв очистныя сооружешя перекрыты съ ц-влью предохранения 
жидкости отъ дъйсгая морозовъ. Вм'Ьст-в съ т-вмъ эти перекрьтя 
предохранятъ станцпо отъ появлешя дурного запаха, который могъ бы 
им'Ьть м'всто, если бы отстойники и септики не были перекрыты. 

§ 2. Канализащя ливневыхъ водъ. 

Ливневая сЬть имъетъ назначеше отводить дождевыя и ливневыя 
воды, а такъ же тъ воды съ фабрикъ и заводовъ, которыя служатъ 
для охлаждения машинъ. Эти воды загрязнены въ гораздо меньшей 
степени, ч-вмъ воды хозяйственной евти, а поэтому нътъ необходи-
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мости съ санитарной точки зрения отводить ихъ на столь далекое раз-
стояше отъ города, какъ хозяйственный воды. 

Петербургъ изрезанъ большимъ количествомъ протоков-ь, пита
ющихся водой изъ Невы. Нева же па протяжении н'Ьсколькихъ де-
сятковъ верстъ принимаетъ въ себя встз ливневыя воды съ обоихъ 
береговъ, а также хозяйствениыя и фабричныя воды ттзхъ жилыхъ и 
фабричныхъ поселенш, которыя расположены на ея берегахъ. Поэтому 
воды Невы и ея рукавовъ въ пределахъ города уже загрязнены по 
причииамъ отъ города независящимъ и было бы нелогично стремиться 
ограждать протоки отъ поступлешя въ нихъ воды, загрязненной сра
внительно въ самой незначительной степени. 

При спуске водъ изъ ливневой евти въ протоки воды ГЮСЛ'БД-

иихъ загрязнялись бы всл'1здств1е спуска столь мало, что путемъ на
следования этого нельзя было бы обнаружить. Поэтому настоящимъ 
проектомъ спускъ водъ изъ ливневой сЬти предположена въ протоки. 

Въ виду этого по финансовымъ соображеппямъ необходимо предва
рительно выяснить возможность использовать существуюнцую канали
зационную сЬть для отвода ливневыхъ водъ. 

Существующая съть городскихъ каналовъ служитъ какъ для от
вода хозяйственныхъ и фекалыпыхъ сточиыхъ водъ, такъ и для отвода 
дождевыхъ и ливневыхъ водъ, и потому она можетъ быть причислена 
къ системе, известной подъ назваинемъ общесплавной. Характерной 
особенностью этой сети является то, что каналы ея, следуя въ общемъ 
уклонамъ поверхности земли, почти всегда идутъ по кратчайшимъ на-
правлешямъ въ ближайипя реки или каналы, благодаря чему берега 
последнихъ усеяны многочисленными устьями сточиыхъ каналовъ. 

Въ отношеши системы расположеш'я каналовъ въ пределахъ го
родской территории, ихъ конструкции и действ1 ' я , они могутъ быть 
разделены на две категории: въ первую изъ нихъ можно включить 
все старые каналы, во вторую—каналы, построенные въ течение по
следнихъ 7 летъ, т. е. съ того времени, когда Городская Управа 
стала производить работы по урегулированию уклопювъ некоторыхъ 
старыхъ каналовъ и по замене ихъ новыми. 

Каналы первой группы отличаются отъ вторыхъ темъ, что ни по-
перечныя ихъ сечешя, ни уклоны, не являются настолько правильно 
подобранными, чтобы обезпечить свободный протокъ въ нихъ воды 
въ томъ количестве, которое поступаетъ въ нихъ въ настоящее время. 
Большинство старыхъ каналовъ не имеетъ не только общаго правиль-
наго уклона, но нередко на большихъ ихъ протяжеипяхъ наблюдаются 
обратные уклоны дна, благодаря чему вода не можетъ стекать изъ 
нихъ полностью. Явлен1я течешя воды въ старыхъ каналахъ подъ на-
поромъ, т. е. въ направленш противоположномъ уклону дна трубы, 
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сопровождающаяся вымывашемъ грунта, образовашемъ въ немъ ка-
вериъ и затоплешемъ подваловъ, далеко не редки въ практике на
блюдения за существующей СЕТЬЮ сточныхъ трубъ. 

Что касается поперечныхъ свчеипй старыхъ каналовъ, то обычная 
ихъ форма представляетъ собою квадратъ площадью около 1 4 X 1 4 
вершковъ. До 10% старыхъ деревянныхъ каналовъ им'ветъ несколько 
болышя свчешя, а именно 18 X 18 вершковъ, и очень незначительная 
ихъ часть, 1%, имъетъ еще больпше размеры. 

Причину недостаточности сечения и отчасти неправильности укло-
новъ старыхъ каналовъ слъдуетъ искать въ томъ, что они строились 
безъ выработаннаго заранее общаго плана, постепенно, по М'Ьръ за
стройки городскихъ улицъ. Къ этому заключенно приводить то обсто
ятельство, что въ дтзлахъ Управы не имъется сл'Ьдовъ расчетовъ, опре
деленна площадей бассейновъ, проектныхъ нивеллировокъ и профилей, 
касающихся постройки старыхъ деревянныхъ каналовъ. 

Къ числу недостатковъ старыхъ каналовъ слъдуетъ причислить 
также и то, что довольно большое ихъ протяжение не имъетъ доста
точной глубины заложешя; по такимъ каналамъ нътъ возможности не 
только спустить воду изъ подваловъ, но даже предотвратить случаи 
промерзашя самихъ каналовъ. Весною, когда поверхность земли от-
таиваетъ и талый снътъ даетъ обильное количество воды, легче всего 
наблюдать случаи промерзашя каналовъ, такъ какъ вслъдсгше более 
поздняго ихъ оттаивания, движете воды по нимъ временно ослабе-
вастъ или совсвмъ прекращается, а поэтому поверхностная вода лу
жами собирается на поверхности улицъ. 

Для сооружешя старыхъ каналовъ применялось исключительно 
дерево,—сосновыя или еловыя пластины. Только небольшая ихъ часть 
устроена изъ кирпича и бутовой плиты. Всъ эти каналы, повидимому, 
очень давняго происхождения, такъ какъ они расположены на гвхъ 
улицахъ, которыя раньше всего стали вырисовываться на фои'В местно
сти, занимаемой нынъшнимъ С.-Петербургомъ; такъ наприм-Ьръ, так1е 
каналы имеются на Невскомъ и Литейномъ проспектахъ, на Сергиевской, 
Пантелеймонской и Шпалерной улицахъ, на Васильевскомъ острове и 
еще въ и г Б к о т о р ы х ъ другихъ местахъ. Часть этихъ каналовъ действуетъ 
и ныне, часть отремонтирована и приспособлена для отвода сточныхъ 
водъ при производстве работъ по сооружению трамвайныхъ путей 
1-й очереди, часть же упразднена и ныне не составляетъ звена въ 
общей городской сети каналовъ. Весьма возможно, что въ действи
тельности такихъ каналовъ имеется больше, чемъ ихъ значится въ 
спискахъ, такъ какъ при земляныхъ работахъ иногда встречаются въ 
земле каналы, о которыхъ никому не было известно (Забалканскш 
проспектъ) и дейсгае которыхъ давно прекратилось. Обыкновенно 
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рядомъ съ такимъ заброшеннымъ каиаломъ расположена другая труба, 
отводящая воду и находящаяся на учете города. 

Кирпичные каналы обыкновенно бываютъ прямоугольной формы 
и перекрыты кирпичными циллиндричсскими сводами. Внутреннее ихъ 
сечеше составляетъ 0,40 X 0,40 до 0,60 X 0,60 саж. 

Оборудование старыхъ каналовъ состоитъ изъ колодцевъ, пере-
крытыхъ сверху плитами съ отверстиями для пр1ема дождевыхъ водъ. 
Эти колодцы всегда расположены па линии самихъ трубъ и такимъ 
образомъ несутъ одновременно какъ бы двойную службу: въ качестве 
дожде-прнемника и въ качестве коитрольна.го колодца. Въ этихъ ко-
лодцахъ никакихъ приспособлений для отделения или удержашя песку 
и грязи не имеется, если не считать таись иазывасмаго застоя, то есть 
просто камеры въ дпъ колодца, углубленной на л1-\ до 1 арнпина про-
тивъ дна трубы. 

Эта система расположена колодцевъ является одной изъ важ-
н т 5 й ш и х ъ причинъ скорой засариваемости сточпыхъ трубъ и ихъ не-
исправнаго д'Ьйстння. Дождевая вода, стекая по поверхности мостовой, 
несетъ съ собою массу песку, грязи и уличнаню мусора въ колодцы. 
Здесь могутъ осЬсть лишь наиболее тяжелндя вещества, остальпыя же 
более легшя и часть взв'Ьшенпыхъ веществъ, вследствн'е незначительной 
скорости протока воды въ трубах-ь, осядаетъ на дне ихъ, на всемъ 
ихъ протяжеши. Такъ какъ при неправильности уклоновъ, непрямо
линейности оси каналовъ и крайней шероховатости сгЬнокъ трубъ, а 
иногда и сильной деформации ихъ 1 -еомстрической формы, нельзя при
менить хотя бы самые примитившле способы ихъ очистки, то для из-
влечешя грязи изъ трубъ и позстаиовлеппя движений воды по нимъ 
приходится прибегать къ отрывке каналовъ и вычерпыванию изъ нихъ 
ила и грязи. 

Такой же способъ очистки применялся прежде и при очистке 
кирпичныхъ перекрытыхъ сводами каналовъ. Свод1>1 разбирались че-
резъ известные промежутки и черезъ полученныя отверстя извлека
лась грязь изъ трубы. По окончанш работы своды не возстановлялись, 
а полученныя отверачя перекрывались Н 1 л а с т и и а м и или бревнами. При 
вторичной очистке не всегда попадали на старике проломы, а делали 
новые, приводя въ искалеченное состоян1е весь сводъ трубы. Только 
въ течете последнихъ л е г ь своды, по м е р е возможности и средствъ, 
возстановлялись, а для перн'одическихъ осмотровъ на сводчатыхъ ка-
налахъ устанавливались бетонные смотровн>не колодцы. 

Изъ вышеизложенного видно, что старые каналы построены и 
функщонируютъ крайне несовершенно, а применений для ихъ соору-
женш дерева приводить къ заключешю, что о введеши ихъ въ со
ставь общей сети будущей канализаши не можетъ быть и речи. 
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РтЧзкш поворотъ иъ дтзлтз ремонта и содержаж'я городскихъ ка-
наловъ наблюдается съ того времени, когда Думой была ассигнована 
сумма въ 914.000 руб. на приведете въ порядокъ каналовъ, находя
щихся въ наиболее нсудовлетворительномъ состоянш. Какъ городская 
Управа, такъ и выделенная изъ ея состава строительная комиссш, 
пришли къ убежденно, что ремонтъ и урегулироваше старыхъ вет-
хихъ деревянныхъ каналовъ не должны заключаться въ ихъ перестройке 
съ применешемъ опять дерева, какъ матер1ала для соор\жешя трубъ. 
Было постановлено при ихъ ремонте применять въ пределахъ асси-
гнованш более прочные чемъ дерево матер1алы. Выборг палъ на бе-
тонъ и керамику, а впоследствш, по соображетямъ лишь экономиче-
скаго характера, решено было применять для постройки каналовъ 
только бетонъ. 

Дело замены деревянныхъ трубъ бетонными шло однако на пер-
выхъ порахъ очень робкими шагами; раздавались возражешя, что сла
бый иетербургскш грунтъ не выдержитъ давлешя тяжелыхъ трубъ, что 
при отсутствш щелей, как!я наблюдаются въ деревянныхъ трубахъ, 
грунтовая вода не будетъ поступать въ трубы, а местность станетъ 
заболачиваться. Все это привело къ тому, что при первой серш ра-
ботъ по урегулирование сточныхъ трубъ, бетонъ былъ примененъ лишь 
для незначительной части иодлежавшихъ перекладке трубъ. Посте
пенно опытъ доказывалъ, что непроницаемый трубы работаютъ лучше 
старыхъ деревянныхъ, что впоследствш и привело къ полному отри
цание целесообразности дерева для устройства подземныхъ каналовъ. 

Все бетонный трубы, проложенныя въ течете последнихъ летъ, 
построены на основанш спещальныхъ плановъ и расчетовъ съ приня-
Т1'емъ во внимаше бассейновъ стока. 

Общая характеристика существующихъ въ настоящее время бе-
тонныхъ каналовъ представляется въ следующемъ виде. 

Каналы распределены по городскимъ улицамъ сообразно бассей-
намъ стоковъ, а магистрали въ большинстве случаевъ по кратчайшимъ 
лишямъ направляются къ ближайшимъ воднымъ протокамъ. 

Все каналы, какъ по сечению такъ и по уклону, разечитаны на 
нропускъ дождевой воды, выпадающей на площадь обслуживаемыхъ 
ими районовъ. 

Каналы снабжены контрольными колодцами, расположенными 
надъ ними, и дождепр1емниками съ отстойными камерами, расположен
ными вне лиши трубъ. 

Нормальные размеры каналовъ для соединешя домовыхъ колод-
цевъ и дождепр1емниковъ съ магистралью 9"; для уличной сети отъ 
12 до 48 дюймов^. 
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Глубина заложешя каналовъ наршруетъ въ прсд4 ,лахъ отъ 0,85 
до 2,85 саж. 

Общее количество бетонныхъ, жел'Ьзо-бстонныхъ и кирппчныхъ 
новыхъ каналовъ, а также нескольких!» участковъ керамиковыхъ кана
ловъ, построенныхъ трамвайной комисс1 'ей при работахъ по сооружению 
путей 1-ой очереди, можетъ быть опред-Ьлепа приблизительно въ 7% 
общаго протяжсшя всъхъ имеющихся въ городе каналовъ; при длине 
всей канализационной сети въ 600 версть, общее протяжение новыхъ 
каналовъ составить около 40 версть. 

Все новые каналы въ общемъ фупкт'оиируютъ удовлетворительно. 
Разрушения ихъ не наблюдается. Очистка ихъ не требуетъ разрьпия 
грунта и можетъ быть выполнена или путсмъ промывки, или путемъ 
протягивания по трубамъ деревянныхъ дисконт,. 

Вместе съ этимъ они имеютъ и сунцественные недостатки. 
Проектирование каналовъ въ большинстве случасвъ шло не сразу 

для раюновъ, ограниченных']! водными протоками, а постепенно, по 
м е р е прихода въ ветхость деревянныхъ трубъ той или другой улицы 
и появления необходимости скорейшаго ея ремонта. Поэтому при 
проектировании приходилось избирать не тв направления прокладки, 
которыя являлись бы желательными въ ц-Ьляхъ создания правильной и 
законченной скти каналовъ, а таюя, которыя бы допускали съ воз
можно меньшими затратами и возможно скорее пройти каиаломъ отъ 
берега р-вки до улицы, сточиыя трубы которой не могли дальше нести 
своей службы. 

Перекладка сточиыхъ трубъ не всегда начиналась отъ берега 
воднаго протока. Иногда устье перекладываемой трубы направлялось 
въ существующую уже старую трубу и такт, какъ заложеше ея было 
небольшимъ, то и переложенная труба получала меньшее заложеше и 
уклонъ, чемъ въ случае, если бы перекладка шла отъ самаго берега р'Ьки. 

Высокое расположеш'е берегового, вдоль Невы, коллектора вызвало 
необходимость уменьшить продольные уклоны подходящихъ къ нему 
трубъ, вследпчн'е чего и скорость протока въ нихъ не велика. Такъ 
какъ коллекторъ считается сооруженкмъ временными», то и перело-
женныя после его устройства труб1>1 съ уклонами, обусловленными 
положешемъ коллектора, иосятъ до некоторой степени временный ха
рактера При другомъ расположеши коллектора эти трубы могли бы 
получить и друп'е уклоны, могущие обезпечить большую скорость 
протока и меньшую засоряемость осадками. 

Мнопе каналы направлены устьями въ тв водные протоки, су-
ществоваше которыхъ въ будущемъ представляется сомнительным!,; 
какъ напримеръ; ЕкатерининскШ каналъ, р. Таракановка, Крюковъ 
каналъ, 
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Во многихъ мъстахъ въ каналахъ имеются задтзланныя трубы 
и провода различныхъ назначений (для пропуска воды, газа, провода 
электрическихъ токовъ). Каждое такое пересечение вызываетъ подпоръ 
воды въ канале и является причиною образования въ трубахъ осад-
ковъ, нежелательныхъ и легко устранимыхъ при другомъ типъ устрой
ства пересвчешй. 

Такимъ образомъ обзоръ существующей свти выясняетъ непри
годность ея въ цъломъ для отвода ливневыхъ водъ со всей площади 
города при коренномъ ртзшенш этого вопроса. 

Что касается бетонныхъ каналовъ, которые изъ всей СЕТИ только 
и заслуживаютъ внимания, то и они не лишены существенныхъ недо-
статковъ и ил1'Ьютъ протяжение, равное прим-врио 7% протяжешя всей 
сЬти. 

Поэтому настоящимъ проектомъ предположена ливневая сеть, 
спроектированная совершенно независимо отъ существунощей сЬти ка
наловъ. 

При этомъ отдельные существующие бетонные каналы будутъ 
вклночены въ просктинуно сеть, если они не будутъ противоречить ос
новной идеЪ и основнымъ положен1ямъ проекта и не будутъ иметь 
существенныхъ недостатковъ. 

Расчетъ каналовъ ливневой сети обусловливается количествомъ 
протеканощей по нимъ воды; это последнее, конечно, главнымъ обра
зомъ зависитъ отъ количества атмосферныхъ осадковъ, т. е. той тол
щины слоя воды, которая образовалась бы на поверхности земли после 
дождя или ливня, если бы вода не стекала, не испарялась и не про
сачивалась въ землно. Въ действительности все эти явления наблю
даются, и поэтому при расчете размеровъ каналовъ ихъ необходимо 
учесть. 

Количество испаряющейся и просачивающейся воды зависитъ отъ 
состояния поверхности земли и отъ продолжительности ливня. Ясно, 
если поверхность земли будетъ покрплта мостовой или на ней будутъ 
сооружсж'я съ водонепроницаемой кровлей, то просачивате воды въ 
почнзу черезъ такую поверхность земли почти не будетъ происходить 
и вся выпавшая во время ливня вода попадетъ въ каналы. Поэтому 
при определении расчетныхъ количествъ воды необходимо учесть со
стояние поверхности земли. 

Въ этомъ отношении вся канализируемая площадь въ юридиче-
скихъ границахъ города разбита на 2 зоны. Къ первой зоне отнесена 
незаречная часть между Невой и Обводнымъ каналомъ, Васильевский 
островъ и Петербургская сторона, а ко второй зоне все остальныя 
части города. Правда, состоян1е поверхности въ первой зоне не оди
наково по всей ея площади. Незаречная часть за исклночешемъ садовъ 

2* 
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и Царицына луга, сплошь замощена и застроена, а около половины 
площади Васильевскаго острова не застроена и не им'ветъ мостовыхъ; 
но она отнесена къ первой зоне, также какъ и друпе аналогичные 
участки, по гвмъ соображениями что городъ им'ветъ явную тенденцию 
рости къ северу, почему можно ожидать, что въ недалекомъ буду-
щемъ эти участки будутъ и застроены, и замощены. 

Третью зону составляютъ пригороды. 
Проектомъ предположено, что въ первой зон-в поверхность земли 

будетъ наиболее защищена отъ просачивания воды въ грунтъ, вторая 
зона будетъ мен'Ье защищена и меньше всего будетъ защищена поверх
ность земли въ третьей зонт». 

Количество поглощаемой почвою воды и количество испаряющейся 
воды при выпаденш дождей и ливней зависитъ отъ продолжительности 
посл-Ьднихъ. 

При выпаденш дождей первыя порцш воды въ значительном!» 
количеств^ поглощаются порами земли и подвергаются испаренпо въ 
виду относительной сухости какъ почвы, такъ и воздуха. По мъръ про
должительности дождя почва насыщается водою, а воздухъ парами, 
что ведетъ къ замедленно просачивания и испарешя. .Поэтому по мъръ 
продолжительности дождя уменьшается относительное количество по
глощенной почвою и воздухомъ воды и гвмъ самымъ увеличивается 
количество воды, поступающей въ каналы. 

Вл1'яип'е состояшя поверхности земли и продолжительности выпа-
дешя атмосфериыхъ осадковъ на количество поступающей въ каналы 
воды учитывается при расчетахъ каналовъ путемъ умножения всего 
количества атмосферной воды на некоторый коэффищентъ, называемый 
коэффищентомъ застройки. 

Абсолютная величина коэффищента будетъ т'Ьмъ меньше, ч-Ьмъ 
меньше почва будетъ защищена отъ проникания въ нее воды и ч 'Бмъ 

меньшее время будетъ продолжаться дождь. 

На основанш опыта работъ канализацюиныхъ устройствъ въ дру-
гихъ городахъ, суон;ествующей канализащи въ Петербург!» и дапшыхъ 
м'Ьстнаго характера, приняты следующая величины коэффищента за
стройки: 

При этомъ больипя значешя коэффициента приниманотся при про
должительные дождяхъ, а меньнше при кратковремепшыхъ лив-
НЯХЪ, 

для 1-й зоны 
» 2-й „ 

» 3-й 

0,75 — 0,85 
0,60 - 0,70 
0,45 — 0,55 
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Влияше величины стока или другими словами длина пути, по ко
торому протекаетъ въ каналахъ вода, сказывается на размърахъ кана-
ловъ слтздующимъ образомъ. 

Интенсивность выпаде!пя атмосферныхъ осадковъ вообще говоря 
зависитъ отъ продолжительности выпадешя: ливни, во время которыхъ 
выпадаетъ большое количество воды, всегда бываютъ кратковремелны 
и наоборотъ малоинтенсивные дожди могутъ иметь большую продол
жительность. 

Во время выпадешя кратковременныхъ но интенсивныхъ ливней 
въ каналъ поступаетъ большое количество воды въ короткое время 
и вскоръ- по прекращеши ливня прекращается и поступлеше воды. 
Поэтому въ конце длиннаго канала ливневая вода, выпавшая у этого 
конца, стечетъ раньше, чемъ къ этому месту притечетъ по каналу та 
ливневая вода, которая выпала у его верховья. 

При малоинтенсивномъ, но продолжительномъ дожде можетъ 
наблюдаться явлеше, когда въ конце канала будетъ течь вода, выпав
шая у места расположешя конца, а также и вода, выпавшая на всемъ 
протяжении канала, и для пропуска всего количества воды потребуются 
болыше размеры канала, чемъ при интенсивныхъ, но кратковремен
ныхъ ливняхъ. 

Для верховьевъ каналовъ большие размеры ихъ требуются при 
ливняхъ, потому что верховья собираютъ воду только съ небольшихъ 
площадей, когда вся вода быстро стекаетъ въ каналъ. 

Изъ этихъ соображений выясняется, что наибольший размеры ка
наловъ, которые обезпечили бы стокъ воды при разной интенсивности 
и продолжительности дождей, не могутъ быть разсчитаны по какому-
нибудь одному дождю, и что опасные дожди должны определяться 
применительно къ длине канала отъ разсчитываемаго сечения до его 
начала. 

На основанш всехъ изложенныхъ здесь соображений и опреде
лены размеры каналовъ, причемъ данными о дождахъ и ливняхъ по
служили многолетпп'я наблюдения физической обсерваторш. Подробное 
изложение расчета приведено ниже въ соответствующей главе. 

Каиаламъ приданы уклоны, при которыхъ снсорость движения въ 
нихъ жидкости не меньше 2,3 футовъ въ секунду, что обезпечи-
ваетъ каналы отъ засорения. 

Минимальная глубина заложения 1саналовъ принята равной 0,75 саж., 
а максимальная глубинна обусловлена возможностыо выхода воды изъ 
канала въ водоемъ безъ подпора. 

Направлеше каналовъ обусловлено допущешемъ выпуска ливне-
выхъ водъ въ протоки въ пределахъ города. По соображешямъ сани-
тарнаго характера для выпусковъ выбирались протоки съ большимъ 
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расходомъ воды и совершенно не предположены выпуски въ таюс 
протоки, которые могутъ быть засыпаны или которые имЬютъ малый 
расходъ воды или медленное ея течете . 

Поэтому вся канализируемая площадь протоками естественно раз
деляется на съть самостоятельных^ капализащопиыхъ раюповь, нт, 
которыхъ каналы идутъ по ближайшему направлению нъ протоки. 

Предъ выходомъ капаловъ въ протоки, в'ь ихъ устыв, предпо
ложены песколовки, оборудованный р'Ьшетками. 

Благодаря такому устройству устьевъ въ протоки не будутъ по
падать крупный твердыя вещества, какъ листья, клочки бумаги и т. п., 
который могутъ смываться ливневыми водами съ мостовой. 
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Г Л А В А II. 

МЪетныя условия. 
§ 3. Границы канализируемаго раита. 

При составленш настоящаго проекта имелось въ виду канализи
ровать не только городъ, но и предусмотреть возможность устройства 
канализации и въ непосредственно прилегаюгдихъ къ городской границе 
пригородахъ. Причинами, побудившими поставить такимъ образомъ 
вопросъ, послужили соображений санитарнаго и финансоваго характера. 

Санитарное состояше пригородовъ не можстъ быть безразлич-
нымъ для города, особенно для техъ ра.оновъ, которые непосредственно 
примыкаютъ къ пригородамъ. Какъ бы идеально не была построена 
въ такихъ районахъ канализащя и кан<1я бы меры для ихъ благоустрой
ства и оздоровлешя городъ не предпринималъ, все же неблагоустройство 
по соседству сказывалось бы и на чистоте воздуха и на загрязненш 
почвы. При этомъ ствдуетъ принять во внимание, что ухудшеше сани
тарнаго состояшя пригородовъ можетъ происходить весьма интенсивно. 

Съ устройствомъ канализации и ростомъ благоустройства приле-
гающихъ къ границе городскихъ раюновъ, естественно будутъ удоро
жаться въ этихъ раюнахъ условий жизни. Развиле дешеваго и быстраго 
трамвайнаго сообщепн'я, выражаясь фигурально, сократить разстояше 
отъ окраинъ до центральныхъ частей города и малосостоятельный 
обыватель будетъ селиться въ пригородахъ. 

При этихъ условшхъ население пригородовъ будетъ состоять изъ 
элементовъ, сравнительно мало обезпеченныхъ въ матер1альномъ отно
шении и такого уровня культурнаго развития, когда все значение чи
стоты тела и жилищъ не всен-да въ полной м е р е будетъ известно. 

Эти обстоятельства непрерывно будутъ ухудшать санитарное со
стояние пригородовъ. 

Соображешя финансоваго характера покоятся на возможности 
вклночешя пригородовъ въ городскую черту. Въ виду того, что ростъ 
города обусловливается не только увеличешемъ плотности его насе-
лепня, но происходить также и за счетъ расширен»я еню границъ, 
раньше или позже пригороды будутъ присоединены къ Петербургу. 
А въ последнемъ случае для города совершенно не безразлично въ 
какой степени будутъ благоустроены присоединенные районы. Чемъ 
меньше благоустроены будутъ присоединяемые раноны, темь больше 
денежныхъ затрать со стороны города они потребуютъ после присое
динен!^ И съ этой точки з р е ж я для 1~орода выгодно создать для при-



24 

городовъ такн'я условна, при которыхъ последше могли бы устроить у 
себя канализацпо возможно скор'Ье. 

Проектомъ эта задача решена такимъ образомъ, что дастъ воз-
молшость и городскому Самоуправлению на всей городской территорш 
и Земству въ пригородахъ совершенно независимо во всЬхъ отноше-
шяхъ производить работы по сооруженио канализащи и только раз
меры загороднаго коллектора должны быть назначены въ зависимости 
отъ принятия или непринятия канализащонныхъ водъ пригородовъ. 

Станция для очистки жидкости им-кетъ конструкцию, которая не 
требуетъ постройки сооружешй ея полносп'ио; въ первую очередь 
строятся очистныя сооружений только въ такомъ количестве, которое 
необходимо для осв-втлешя поступающей въ первое время ея действия 
жидкости. При дальнъйшемъ увеличении количества жидкости, какъ 
вследствие увеличений расхода ея въ городе, такъ и вследствие при
соединений принюродовъ, размеръ очистиыхъ сооружений легко и 
просто можетъ быть расширепъ. Постепенное расширение станции 1не 
потребуетъ большихъ матер-шльныхъ затратъ чеми> нзъ томъ случае, 
если бы станщя была нностроена сразу въ полномъ объеме. 

Поэтому для возможности присоединить пригородил потребуется 
только несколько увеличить размерь за1 -ородш>1хъ коллекторовъ. 
Потребный для этого расход'ь долженъ бнять отнесенъ за счетъ Зем
ства, ибо только при этомъ Земство можетъ устроить канализацпно въ 
пригородахъ при наименьшихъ затратахъ матер1алыныхъ средствъ. 

Площадь города, па которой предположено проектомъ устроить 
канализацпо, состоитъ изъ раюиа къ сЬнеру отъ Большой Невки и 
Невы, острововъ и иезаречной части города. 

Северный участокъ включаетъ въ себя Выборгскую сторону и 
Большую и Малую Охты. Оиъ ограничеиъ ст. юга и запада Большой 
Невкой и Невой. Сухопутная граница его начинается на ун-лу Ново
деревенской набережной и Коломяжской улицн>н, идетъ по Коломяжской 
улице до Черной речки, далее по Черной речке, Ланскому шоссе, 
Новосильцевской улице, Малой Спасской улице до Полностровскаго 
проспекта; отъ Малой Спассн<ой улицы до Лабораторнаго шоссе гра
ница идетъ параллельно Полюстровскому шоссе, отодвигаясь отъ послед-
няго въ сторону Большой Невки; далее по Лабораторному шоссе, Полно-
стровскому проспекту, проспекту Императора Петра Великаго до Поро-
ховскаго шоссе. Отснода граница огибаетъ Большуно и Малую Охты, окан
чиваясь у Невы на углу Кииовневашю и Мало-Охтенскаго проспектовъ. 

Южный ра'юнъ представляетъ изъ себя всю незаречную часть 
города. Онъ ограниченъ рекой Екатериниюфкой и Больнпой Невой, 
которыя являются западной, северной и восточной границами. Южная 
его граница начинается отъ впадения р. Таракановки въ Екатерингофку, 
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идетъ по Таракановке до соединительной ветки Варшавскаго вокзала 
съ сухопутной таможней, загвмъ идетъ параллельно этой в-вткъ до 
пересечений съ путями Балтшской железной дороги; зат-Ьмъ огибаетъ 
Митрофапп'евское кладбище и идетъ по прямой лиши до холернаго 
кладбища, а отъ послъдняго направляется къ Неве, къ месту распо
ложения Невскаго судостроительнаго завода. 

Кроме этого канализащя предположена на островахъ: Васильев-
скомъ, Петербургской стороне, Аптекарскомъ, Камеиномъ, Крестов-
скомъ и Петровскомъ. 

Къ пригородамъ отнесены: Новая и Старая деревни, часть 
Удельной, Лесной, Полюстрово, Клочки и части Шлиссельбургскаго, 
Московскаго и Петергофскаго участковъ. 

§ 4. Рельефъ местности. 
Петербургъ расположенъ на Неве при самомъ впадеши ея въ 

Невскую Губу, занимая оба берега реки, а также острова, образуемые 
рукавами Невы. Поэтому вся площадь города естественно разделяется 
на три части: Скверную, къ съверу отъ Невы, Южную, носящую 
название незаречной, къ Югу отъ Невы, и группу острововъ. 

С'Ьверная часть заключаетъ часть Ново-Деревеискаго участка, 
входящую въ юридическую границу города, Выборгскую сторону и 
Малую и Большую Охты и представляетъ изъ себя прибрежную по
лосу съ уклономъ поверхности по направленно къ Неве. 

Отметка поверхности земли у берега на всемъ протяженж его 
въ пределахъ Северной части остается почти неизменной и равна въ 
среднемъ-(- 1,40 саж., колеблясь въ ту и другую сторону въ самыхъ 
незначительныхъ пределахъ. По мере удаления отъ берега отметка 
поверхности земли возрастаетъ и достигаетъ максимальнаго значешя 
для Выборгской стороны въ зависимости отъ разстояшя отъ берега. 

У северной границы отметка достигаетъ-¡-9,00 саж. и уменьшается 
по направлению этой границы къ Югу, примерно до-(-3,50 саж. Въ 
Охтахъ наибольшая отметка около-(-3,00 саж. 

Незаречная часть имеетъ явно выраженный водоразделъ, начи-
наношлйся въ Рождественской части и идупц.й сначала по Суворов
скому проспекту, а далее по Литовской улице, пересекаетъМосковско-
Виндаво-Рыбинскую железную дорогу возле ея товарной станщи, идетъ 
на некоторомъ протяженш параллельно ея путямъ, а затемъ свора-
чиваетъ на юго-западъ. 

Въ обе стороны и къ Западу, и къ Востоку отъ водораздела 
отметки поверхности понижаются вплоть до водныхъ границъ. Наиболь
шая отметка водораздела равна всего + 4,2 саж., на большемъ же 
протяжении его она не достигаетъ и -\- 4,00 саж. 
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Къ Западу отъ водораздела отметка поверхности земли падаетъ 
до-} 1,4 саж., очень близко колеблясь около этой величины. 

Къ востоку отъ водораздела понижение не столь значительно: 
здесь наименьинЯ отметки колеблются около 2,00--2,50 саж., а въ 
Царскомъ городке имеется даже небольшого протяжешя водоразделе 
второго порядка, наибольшая отметка котораго составляете- | -3,75 с. 

Остальныя колебаш'я отм'Ьтокъ поверхности земли въ незаречной 
части незначительны и кроме тон-о иосяте случайный характер?». 

Поэтому они представляютъ интересе только при детальномъ 
проектировании городской канализащ'оишой сЬти, где они учтенш въ 
полной мере . 

Что касается острововъ, то едва ли можно съ практической точки 
зренн'я разсматривать некоторый возвышения почвы, кан<ъ водоразделы. 

Наибольшая отметка на Петербургской стороне и Васильевскомъ 
острове около-¡  -1,40 саж., а наименьшая, не считая случайиыхъ ямъ, 
около -|- 1,20 саж. Это конечно не касается западной части Васильев-
скаго острова, где отметка земли меньше- | 1,20 саж.; но эта часть 
въ настоящее время уже подсыпается, причемъ толщина подсыпки 
предположена въ 1 саж. 

Остальные острова также представляютъ изъ себя плоскости съ 
отметками ои£Оло-|-1,00 саж. 

Все указанныя отметки какъ здесь, такъ и въ дальнейшем-).» 
Цриняты относительно ординара Балт4йскаго моря. Ординаре Главной 
физической обсерваторш примерно на 0,08 саж. выше ординара Балтн'й-
скаго Моря. 

§ 5. Грунтъ местности. 

Изел-вдоваше характера грунта произведено посредствомъ зало-
жешя въ разныхъ частяхъ города буроишхъ скважине и извлечения 
при бурении образчиковъ грунта. 

Бурение производилось на глубину около 5 саж. отъ поверхности 
земли, что является вполне достаточным-!» для выяснения условШ ра-
ботъ по прокладке городской канализационной сети, такъ какъ на-
стоящиме проектомъ наибольшая глубина заложения коллекторовъ 
предположена до 3 саж. 

Буреше произведено по всей територш города, причемъ въ не
заречной части между Невоно и Обводнымъ каиаломъ буровыя работы 
производились въ 1874 и въ 1877 годахъ, а въ остальныхъ частяхъ 
города въ 1911 году. 

Въ Незаречной части заложено 62 скважины, которыя дали 
картину распределения грунтовъ, приведенную въ нижеследующей 
таблице. 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

в' М'Ьсто распо.тоже-
й ; 

а 

5 | 1пя скважины. 

г V У н • т 

ТГанмелюгаше грунта. 

Ни Адмпралтойскомъпро-
'кздт., б.шаъ поритъ Глап-
пиго адмпралтонгтпа. 

2\ У Иовслсиго пр., нритииъ 
.' Думы, аа чагошпмо. 

3]У Пенскаго проспекта. 
\ аа арсеналом'!, Аппчки-
I на днорца. пя Алексан-
: дрпппсой площади. 

•1. Т3:пш> Апраксина пер., 
въ Аираксинпмъ дпор'Г,. 

п Гмиаъ 11. Сндонон улицы, 
на, ГОеушжомт, саду. 

Г)ЛМ:п> набережной Фоп-
ТЯНКП, Ж) двор']-. Ооу-
ХШК'.КОЙ Й0.1!,|ШЦ[,1. 

ВЛИТЬ НПЙОрСЖПОЙ Мой
ки нъ Прачочпо.мъ п е р . 

1 мя 

и г 

1,54 

2,01 

1.26 

1 .оо 

1,;п 

М.елк1й ПССОК'Ь 
Растительная ломли . . . 
Крушили кварцевый иесокт 
Мелкш глинистый иесокъ . 
Иловатая глина 
Мо.П.'Ш ГЛИНИСТЫЙ 11СС01,"!. . 
МнлкШ кремнистый носок/г, 
.Мелки! глинистый ПееОК'Ь . 
Иловатая глина 
Жидкая глина 

0,50 
0. 10 
1. НГ) 
0,35 
0.17 
1.03 
0,60 
0.54 
0.40 
о.;ю 

Насыпь . . . 
Мелки'! посш;ь 
МслкШ песик'ь 
Чистая глпиа 

сл. кусочками дерена 

Пасши 
МслкШ ш.'сокл. 
Мглит поеок'ь (-1, прим'ьсью расти

тельной ясмлп 
МслкШ кремнистый несокъ 
МслкШ ГЛИНИСТЫ!! Ш'СОКТ 
Сшиш глина 

Насып [> 
Мелкш иссок'ь сл. прпмт.сыо расти

тельной немли 
ДЬмкШ иесокъ 
МолкДО глинистый иссокт. 
Сшиш глина 

1.05 
0.1.0 
1.80 
1,4а 

0,74 
0.70 

0,51 
1.12 
0.01 
1,98 

1.15 

Чсрпоасм'Г. 
МплкШ глинистый иесокъ 
Пеочашшя глина . . . . 
< !иш'нато-ч('рпая глипа . 
Красная глина 

0,08 
0.02 
0,68 
2,77 

0.31 
2,00 
0,68 
0.08 
1.33 

Пшт.ти 
Молит житии. 
МслкШ глинистый ПССОКТ. 
Чистая глина 

МелкШ несши. 
Растительная яс.мли съ иескомъ 
МелкШ глинистый иеспкт. . . . 
Крупный кварцввый иесокъ . . 
Поечаннан глина 
Синяя глина 

0.59 
0.10 
1.1.0 
2,74 

0.08 
0,10 
1,22 
1.33 
0,29 
1.54 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

М'Ьсто расположе-

1Ш1 скважины. 

о § 

Наимеиовяпн! грунта. 

ъ . 

3 f¬' g а к ' 
К s и 

Пп Галерной улиц!), но 
дноръ дома графини 
ВоОршгской. 

Влнаъ наборожп. Мойки, 
по АнглШскоиу просп., 
ПЪ ДНОрОНОМЪ МТ.С.ТЪ, 
принадлежавшем!, г-ну 
Воронину. 

10 По В. Оадоной улнцъ, 
îipoTiiii'i.  дома Áv 117 
(6ли»ъ Локроиекой пло
щади). 

11 По Клоповой ул., Ллня'ь 
Иижонпрпой улнцьт. 

12 

13 

14 

На Марсовомъ пол'Ь, нро-
тнвъ дворца иринца 
Ольдопбургскаго. 

Влнаъ Литойиаго пр. пп 
Шпалорпой ул. 

На Потемкинской улшгл, 
иротивъ Захарьоиской 
улицгл у Тавричоскаго 
сада. 

1,10 

0,97 

1.00 

1,20 

1,27 

2,00 

2,02 

Паст.пп 
. М С Л К Ш ГЛИНИСТЫЙ Ш'СПКЪ . 
МСЛКЛЙ КрСМШГС.ТМЙ ПССОКЪ 
Крупный кварцевый песокъ 
МолкШ ГЛИНИСТЫЙ ПОсОКЪ . 
Ошшн глина 

Чорноаемт 
МолкШ нпешп 
Мел к i ft глинистый иееокъ 
Торфа 
Синяя глина 

Насыпь 
Me.iiciíi  HiicoK'h d i прнм'1'.сью расти

тельной ЦСМЛИ 
Jlo.UCiíi  ГЛИНИСТЫЙ ПОСОКЪ 
Пинии глина • . . . 

Насыпь 
Мелю й носокъ 
Mc.'Iliift ГЛИНИСТЫЙ ИССОК'Ь 
С шиш глина 

Насыпь 
Крупный кварцевый несши, 
iiliuicitt глинистый песокъ . 
Торфъ 
Мол id ft ИОСОКТ. 
Mu-.uclft ГЛИНИСТЫЙ Ш'РОКЪ . 
Синяя глина 

Н а с ы т 
Мшис1й КР.СНКЪ (жолтый) . 
МолкШ песокъ (От>лый) . . 
Крупный глинистый носокъ 
Синяя глина 
Крупный глинистый песокъ 
Mo.udft кремнистый песта . 
Синяя глина 

Насыпь 
МолкШ носокъ 
М'олкЛй иловатый песокъ 
Торфъ съ глиной . . . . 
Крупный посокъ . . . . 

0,31 
1,00 
1,13 
0,37 
0.GU 
1,61 

0,38 
2,26 
0,28 
0,20 
2,00 

0,00 

0.33 
1.46 
2,04 

0.43 
2.31 
0,39 
2,12 

0,82 
2 24 
0/J0 
0,10 
1,54 
0,80 
0,84 

0,85 
0,80 
0,82 
1.59 
0,26 
0,38 
0,46 
0,45 

0,118 
0.60 
8,40 
0,87 
0,32 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

М'Ьсто расположе-

шн скважины. 

о. 
(О Е с ^ С 2 

Е- _ 
•8Е Г 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

На Иадсждинской улпц'Ь, 
блпзъ АртИЛЛОрШеКОЙ 
улицы. 

16 На Преображенской ул. 
у казармъ л.-гв. Сапер-
наго баталтна. 

Въ Кононск. пер., блнаъ 
угла Литовской ул. 

Блиаъ Невскаго п р . , на 
Надождинской ул. 

По Пушкинской ул., блпзъ 
Кузнечнаго пер.,пъ дво-
ровомъ участк'Ь. 

На Волын. Московской ул.. 
нротннъ дома № б. 

На Соменовелсомъ плацу, 
бливъ В'Ьгопого нро-
'Ьвда, ка каяармамп Со-
мононскаго полка. 

2 42 

2,55 

3,06 

2,54 

3.41 

2,28 

1,09 

Насыпь 
МелкШ Г Л И Н И С Т Ы Й песокъ . 
Торфъ съ Г Л И Н О Й И ПССКОМЪ 

Торфъ 
Песчанная глина 
Синяя глина 

Насьтиь 
МелкШ иловатый песокъ . 
Песчанная глина 
МолкШ песокъ 
Чистая глина 

Насыпь 
МелкШ песокъ 
Синяя глина 
Торфъ 
МелкШ песокъ 
Крупный кварцевый песокъ . 
Синяя глина 

Насыпь 
МолкШ глинистый песокъ . . 
Чистая глина 
Торфъ . • 
МелкШ глинистый песокъ . . 
Синяя глина 

Насыпь 
Крупный кварцевый песокъ . 
МелкШ глинистый песокъ . . 
Чистая глина 
Торфъ съ глиною 
МелкШ глинистый песокъ . . 
Синяя глина 

Насыпь 
МелкШ песокъ 
Торфъ съ псскомъ 
МолкШ глинистый песокъ . . 
Синяя глина 

Насыпь 
МолкШ глинистый песокъ . . 
Торфъ 
МолкШ песокъ 
Синяя глина 

0,87 0,87 
1.86 2,73 
0,20 2.93 
0,14 3,07 
0,66 3,73 
1,47 5,20 

0.50 0,50 
1,16 1,66 
0,06 2.32 
1,00 3,32 
1,72 6,04 

1,16 1.16 
0.91 2,07 
0,50 2,57 
0,25 2,82 
0,58 3,40 
0,16 3,56 
1,85 5,41 

1,02 1.02 
1,16 2,18 
0,30 2,48 
0.28 2.76 
1.37 4,13 
1,03 5,16 

0,98 0,98 
1,02 2,00 
0,82 2.82 
0,46 3,28 
0.16 3,44 
1.22 4,66 
0|б7 5,83 

0,66 0,06 
1,32 1,98 
0.(36 2.64 
0,90 3,64 
1,62 БД 6 

1,50 1,50 
1,24 2,74 
0,20 2,94 
0,30 3.24 
1,88 5,12 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

| ! М'Ьсто расиоложс-

ШЯ СКВ11.ЖШ1Ы. 

22! Въ Ряаапскомт. лсрсч'.гк-Г-. 
\ у Воронежской улицы. 

23! На Бороной улиц'1;. иро-
' тннч. К.урскаго пор. 

24! Па Клипеком'ь просп.. 
блпэт. Верейской ул. 

25; Ни Бороной улпцъ, при. 
I тшп, Ра'леташюй ул. 

21)[ По набережной Обнодна-
го киши а, блнач. угла 
Лубепской улицы у ста
рого гиэопаго аанод.ч. 

27 На Черпнгонской улпцт,, 
протпнт. конца набора 
11ош1Д'1яшчыгго мона
стыри. 

28 Па Вабалкакском'ь нро-
споктЬ, нротшп. дома 
№ 47. 

¡¡9;  На Большой Митрофа-
н1овской дорогт,, бли;п, 
дома Л8 8. 

3.89 

;»,17 

1,(18 

1.20 

1.04 

¡.08 

1.89 

Г Р У Н 

Ьпикшонашс грунта. 

Пасыш. 
Крупный песика 
Мелки'! плонитыП несокъ . . 
Ч'орфь 1"Ь Г Л И Н О Й н песком'!. 
Ме.нпй глинистый несокч, . . 
Чистая глина 

Насьпп 
Крупный Ш'гиет. '-и каменьями 
Ме.нпй плонатыа песокч. . . . 
'Горфъ ел, глиною 
Чистин глина 

Ме.нпй носокт 
Ме.нпй нлонатып нос.пкч. 
('нпия слпна 

Мелкш пееокт. (б'Ьлыи) . . . 
> » (желтый) . . 

Крупный кплрцепый штока. 
МсПЬНМИ 

Ме.нпй п.мнатый псеокл. . . 
Г.ШШ1 С'Ь КаМСШ.ИМИ . . . 

Насыпь 
МоЛКШ ИСС01."! 
Ме.нпй н.юпатый песоь'Т. 
Чистая г.нш.ч 

Черноаемч 
Крупный пееокт. сч. каменьями 
Ме.нпй глинистый пееокт, . . . 
Чистая глина 

МолкШ несокч 
Мо.'ППЙ ПЛОНШ'ЫЙ иесока. сл. каменьями 
Крупный илоиа'плй штока, сь ка

меньями 
Мелк1й глинистый иесока > 
Глина <"ь иескомч. и камешьямн . . . 
Чистин глина 

Пасыш 
МолкШ глинистый пееокт. . . . 
Чистан глшш 
Крупный киарцеиый нссик'ь сь 

ной и каменьями 
МелкШ кремнистый песика. . . 
Чистая г.нша 

'Г.. 

1.00 
0,54 
0,80 
0,33 
0.46 
1,81 

0.33 
1,39 
0.97 
0,08 
2,31 

0,97 
1,14 
3,01 

0,25 
0.02 

0,50 
1.45 

0,77 
0.47 
1.10 
2.70 

0,41 
1,48 
0,42 
2.79 

1,44 ! 
0.27 | 

0.41 ' 
0.20 ! 
3,62 ; 
0,33 | 

1,30 I 
0,К2 I 

1,57 | 

0,88 ! 
0,85 ; 
0,00 ] 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

Мйсто расположе

но! с к м ж ш ш . 

О в 

Н т 

1 {ап.меноваше грунта. 

Ъ. 

Р 
С ¡0 

30 На Измайловском!, пр., 
! I блнзъ набсрежп. Обвод-
\ \ наго канала. 

31: Па Потергофскомъ нр. у 
! Морскпхъ казармъ. 

32\ У Нарвскпхъ Тр!умфнль-
ныхъ яоротъ. 

331 На Лнфляпдской улнц'Ь, 
! протнвъ бесъдкн Ека-
I торпнгофскаго сада. 

!34 

36 

На Гутуевекомъ остров'Ь, 
СоЛЬДЯИОЙ буяИЪ, 6.1113'Ь 

Дпнабургской улицы. 

Па Знаменской площади. 

36 На Мал. Р'Ьзвомъ оетровъ. 

37 По Большой Конюшен¬
! ной ул., во двор'Ь при-
I ДПОрПЫХЪ КОНЮШОП'Ь. 

38 По Невскому нр., блпаъ 
Перокупного пор. 

1,34 

1.62 

1,00 

1,09 

1,33 

3,83: 

1.00 

1,39 

иасыш 
Торфъ 
Мел кШ песокъ 

МЪСЫО 1'ЛННМ . 
Чистая глина . . 

ст. небольшой при-

МслкШ песокъ . 
Песчанная глина. 
Синяя глина . . 

Черноаомъ . . 
Мелшй песокъ 
Синяя глина . 

МслкШ носокт. 
Синяя глина . 

Насыпь . . . 
МолкШ песокъ 
Чистая глина . 

К]>упный песокъ 
МелкШ глинистый песокт. . . 
Торфъ съ глиной н иеско.чъ 
МелкШ глинистый песокъ . . 
Синяя глина 

Насыпь . . . 
МелкШ песокъ 
Синяк глина . 
МелкШ песокъ 
Синяя глина . 

Насыпг 
МслкШ глинистый песокъ 
Крупный кварцевый песокъ съ ка

меньями 
МолкШ нлонатый песокъ 
Чистая глина 

3,60 Насыпь 
Торфъ 
МслкШ глинистый песокъ 
Песчанная глина . . . . 
Чистая глина 

0,46 I 0.46 
0,54 I 1,00 

1,08 
2.96 

2,08 
6,04 

2,16 
0,16 
2,72 

2.10 
2,32 
6.04 

0,82 
1,14 
3,24 

0,82 
1,96 
5.20 

2.15 
3,05 

2,15 
6.20 

1.65 
1Д0 
2,01 

2.83 
0.84 
0,41 
0.66 
0,86 

1.24 
1.03 
0,30 
0.04 
2,43 

0,78 
0,44 

2,33 
0,66 
0,69 

0,98 
1,16 
1,97 
0,28 
0,72 



БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

Мтзото расположе

на! скнажины. 

О I"! 

Е- „ 

У 

Наименомашо грунта. 

2 § 

39 Ш Пескахъ, на площади 
цорквн Рождества. 

ко 

,41 

42 

14В 

44 

45 

Блиаъ Иелекаго пр., иъ 
Черпор'Ьчснскомч. пор. 

По Гончарной ул., блиаъ 
угла Полтавской ул. 

По Атаманской ул., ме¬
жду Кременчугской и 
Констаитиноградской 
улицами. 

На Суворонскомт, пр., у 
9-й Рождественской ул. 

По Костромской удиц'Ь, 
у сада Ннколасвскаго 
вооинаго госпиталя. 

На Шпалерной ул., блноъ 
Смольнаго монастыря. 

3,00 

2,94 

3,87, 

2,30 

3,57 

3,81 

2,87 

Насыпь . . . . 
Торфа 
Крупный поеокъ 
Пссчаппая глина 
МолкШ п п о к ъ . 
Чистая глина . 

Пасынг. 
МолкШ иловатый носокъ 
Чистая глина 
МелкШ пг.сокъ 
Чистая глина 

Насыпь 
Торфъ 
МолкШ поеокъ еъ нойолыиой прн-

м'Ьсыо глины 
МелкШ несок'ь 
Чистая глина 

Мелшй НОСОК'Ь 
МолкШ иловатый несокъ 
Торфт 
Чистая глина 

Насыпь 
Крупный кварцевый поеокъ сл. кам

нями 
МелкШ иловатый нооокт. 
Торфт 
Мслшй пееокт 
Крупный кварцевый несок'ь ел. ка

меньями и глиной 
Чистая глина 

Пасыш 
Крупный несокъ . . . . 
МолкШ иловатый носокъ 
Норегной дерева . . . 
Мслк1й иловатый несокъ 
МолкШ несокъ 
Торфъ 
МолкШ несокъ 
Синяя глина 

Пасыш 
МолкШ носокъ 
Крупный кварцевый несокъ 
Крупный глинистый носокъ 
МелкШ посокъ 
Мслк1й глинистый носокъ . 

0,00 
0,00 
0,83 
1,22 
0,92 
1,04 

0,82 
1.49 
2.10 
0,08 
0,59 

1Д1 
1,00 

.1,44 
О.00 
1,00 

0,43 
1,18 
0,10 
3,8! 

0,48 

1,53 
1,29 
0,08 
0,93 

0,20 
0,91 

0,81) 
1,00 
0,57 
0,12 
0,94 
0,21 
0,08 
2,04 
2,04 

0.33 
1,11 
1,33 
0,24 
1,14 
1,35 

0,66 
1.32 
2.15 
3,37 
4,29 
5,33 

0,82 
2,31 
4,41 
4,49 
5,08 

1,11 
2,17 

3,01 
4,27 
5,83 

0,43 
1,01 
1,77 
5,08 

0,43 

1,90 
3,25 
»,¡18 
4,20 

4,46 
5,87 

0,83 
1,88 
1,90 
2.02 
2,96 
8.17 
3,25 
5,29 
7,83 

0,33 
1,44 
3,08 
3,27 
4,41 
5,70 
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М'Ьсто расположе

ния скважины. 

X 
а. 
О) со С 
— 

СО 
м р 
с-. 

О
Н 

Г Р У и т 

Папменоваше грунта. 

46: На Смольномъ «р.. блиаъ 
I набор. Большой Новы. 

47| На Смольной наборонен., 
! у Смольнаго института. 

481 У Нпколаовокаго воеи-
I наго госпиталя по Яро-
I славокой улшгЬ. 

О1 По Кременчугской ул., 
I бливъ Пореяславской 

улнцы. 

50 

51 

53 

54 

Но Литовской ул., между 
Ов^чнымъ и Кузпсч-
лымъ иер. 

По Б . Садовой улнц'1-., 
во двор* МарЬшскаго 
рынка. 

По Б . Садовой улиц'Ь, 
во дворь Гостиннаго 
двора. 

Во двор'Ь вданШ нридвор-
ныхъ кошошенъ, у Ко
нюшенной площади. 

На Адмиралтейской на
бережной, у здан1я Ад
миралтейства. 

1.48 

1,77 

3,40 

2.73 

3,74 

1,83 

1.59 

1,47 

1,32 

МелкШ посок'ь . . . . , 
МелкШ иловатый песокъ 
Чистая глина 

Растительная земля . . . 
Болотный перегной . . . 
МелкШ глинистый песокъ 

Красный песокъ 
Крупный желтый песок'1 
Крупный сЬрый песокъ съ грав1см'1| 

Насыпная земля 
Торф-ь 
МелкШ глинистый поепкъ 

Растительная зомля . . 
Крупный желтый песокъ 
Крупный сЬрый песокъ . 

Насыпь 
МелкШ глинистый песокъ 
Чистый с!;рий носокъ 

Насыпь 
Б'Ьлый мелки! песокъ съ органнче-

скнмъ иерегносмъ 
С'Ьрый мслкШ песокъ 
Темно-сЬрый мелкШ песокъ 

Насыпь 
О'Ьрый мелшй песокъ 
МслкШ песокъ съ прим'Ьеыо органн-

чоскаго перегноя 
Б'Ьлый мелкШ песокъ 
Бълый мслкШ песокъ съ прпм'Ьсью 

грав!я 

Насыпь 
С'Ьрый глинистый песокъ . 
Желтый глинистый песокъ 
Крупный песокъ 
Б'Ьлый глинистый посокъ . 
Желтый мелкШ песокъ . . 
Крупный песокъ 

0,47 
6,54 
0,07 

0,33 
0,75 
1,58 

0,23 
0,40 
0,75 

0,17 
0,49 
0,98 

0,28 
0.22 
0,68 

0.98 
0,17 
0,46 

0,74 

0,20 
0,08 
0,47 

0,33 
0,17 

0,16 
0,17 

0,77 

0,17 
0,44 
0,24 
0,01 
0,17 
0,04 
0,29 

8 
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ПУРОПЛЛ скилжипл. 

s! M'hcro расноложе-
8 I 

шя скиажшш. 

и Т ъ. 

JlaiiiMcrionanit! грунта 

8 & S 

66 

.60 

•67 

68 

60 

61 

Ой 

Но Адмиралтейскому ка
налу, блинт. Храпшшц-
кагн моста. 

По Витебской ул., ме
жду 31 ясной улицей н 
Упраздненным!, пер. 

По 1J. Садоной улиц'1'., от. 
огрпд'Ь церкни Покро
ва БоГОрОДИЦЫ. 

По Ноно-Поторгофскому 
проспекту между '.) н 
10 Ротамп. 

I 
По Суворовскому пр.. in. 

поднялт. глаппаго вдан. 
Пшшлаопскаго воениа-
го госпиталя. 

Но Литейному пр.. пъ 
подвалт. МпрШнской 
больницы, № 68. 

По Б. Садовой улиц*, нъ 
подвал* Сиасо-свинон-
ской церкви, № 40. 

По набережной Фон
танки, нъ подвал* ода-
н1я, Морского иооппаго 
госпиталя. 

1,12 

1,110 

1,04 

1,117 

!¡,02 

2.07: 

0.04 

0,02 

Пасьпн 
Строительный мусоръ 
МолкШ глинистый иеоокт, 
С'Ьрый мелкШ несокъ съ органпче-

скимъ порогиоомъ 
Чистый c'1'.рый мелкШ пее.окъ . . . 

Насыпь 
Черная вомли 
Желтый мелкШ ное.шп 
С'Г.рый мелкШ пее.окъ 
Глинистый песок'ь 

Насыш 
ЧИСТЫЙ C'1'.рЫЙ МСЛКШ ПОСОК'Ь . . . 

Пнгыш 
Желтый молкШ несокъ 
Mc.'iKitt глинистый несокъ 
Б'Ьлый молкШ несокъ 

Насыш 
Чистый крупный иес.окъ 
Крупный нссок'ь съ мелкими палу-

пани 

Пг.лый молкШ несокт 
Top (Ii'ii  
МолкШ глинистый несокъ 

Насыпь 
МолкШ несокт 

Насыпь 
МолкШ иловатый пеоокт 
Ч И С Т Ы Й б'1»ЛЫЙ М О Л К Ш ИОСОКЪ . . . 

0,21 
0,47 
0,84 

0,21 
0.08 
1,02 

0,81 
0,38 

1,33 
1,71 

0,28 
0,46 
0,21 
0,38 
0,06 

0,28 
0,74 
0,96 
1,28 
1,34 

о,4Н 
1,10 

0,48 
1,58 

0.01 
0,23 
0,34 
0,10 

0,01 
0.84 
1,18 
1,28 

0,28 
0,27 

0,28 
0,66 

0,23 0.78 

0,33 
0.32 
0.35 

0,8» 
0,65 
1,00 

0.25 
0,00 

0,25 
0,86 

0,22 
ОЛЯ 
0,84 

0,22 
0,41 
0,76 

Изъ описаипыхъ 62 скнажииъ перпыя 46 были заложены въ 
1874 году. Oni> выяснили, что грунтъ въ незар-Ьчной части на той 
глубин*, на которой производятся работы по укладкгЬ канализащоп-
ныхъ каналовъ, состоитъ изъ проницаемыхъ для воды породъ. 

Посл-вдшя 16 скважинъ заложены въ 1877 году на глубину всего 
лишь около 1,5 саж. Въ предтзлахъ этой глубины out подтверждаютъ 
результаты, выясненные бурешемъ въ 1874 году. 



Въ 1911 году изотЬдоваше почвы бурешемъ было произведено 
во всъхъ остальныхъ частяхъ города, а также было заложено не
сколько контрольныхъ скважинъ въ тъхъ мъстахъ, гдЪ буреше про
изводилось въ 1874 году. Контрольныя скважины обнаружили совпа
д е т е результатовъ бурешя 1874 года съ данными контрольнаго буре
шя, а остальныя скважины, заложенный въ 1911 году, дали слъдую-
цце результаты. 
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1 По Малому проспекту (ьъ 1,30 1.27 1,27 
Гавани) блияъ угла На 1,42 2,69 \ 
личной улицы, протинъ 0,70 3,39 1 
входа въ церковь Св. 1,03 4,42 
Тройцы. 0,79 5,21 | 

2 По Коясенонной лиши у 0,73 0,4Ь 0,45 
Кабельнаго зав., блияъ 

0,73 
МелкШ сЬрый несокъ 1.89 2,34 . 

угла Большого проси. 0,80 3.14 ; угла Большого проси. 
0,38 3,52 1 

МелкШ сърый несокъ 0,16 3,08 
1,54 6,22 ' 

3 На углу Малаго пр. и 0,61 0.38 0,38 . 
Наличнаго пор., у Смо- 0.54 0,92 
лонскаго кладбища. 2,26 3,18 

0.10 3,28 
Сърая песчанная глнпа 2,01 5,29 . 

4 По Кожевенной лиши у 1,19 0,85 0,85 1 
БалтШскаго судострои 0,75 1,60 1 
тельная н механиче- 0,80 2.40 | 
скаго завода. 1,93 4,33 

С'Ьрая песчанная глпна 0,94 5,27 

б На Васнльевскомъ Остро 1.28 0,98 0,98 
ва по Большому просп., Олабоглинистый несокъ 0,65 1,68 
блияъ угла Киягпнин- 1,88 3.61 
ской ул., у Покровской Сллбоглипистый песокъ 0,62 4.13 
Общины. 0,74 4,87 Общины. 

0,30 6,17 

6 НаВасильевскомъ Остро- 1,14 0,37™ 0,37 
в'Ь по 21 лиши, блнзъ 0.06 0.43 
угла Николаевской на 0,54 0.97 
бережной у Горнаго МелкШ сърый песокъ 1.44 2,41 
Института. Слабоглннистый песокъ 1.9Б 4,36 Института. 

0,99 6,36 | 

3* 
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На Васи льспскомъ Оетро-
В'Ь но 9 лншн. у вороть 
дома № 2—11,нротш)ъ 
Академичоскаго пор. 

У НОрОТТ, Гннекологшю-
скаго института, обра-
щоннмх-ь к'ь одагню Бир
жи (наблюдательная). 

ПаВасильовскомт. Остро-
в-Ь на углу Средним) 
просп. и 'Гучкова пор. 

На Вшлш.онскомт, Остро-
ВТ>, по 10 лнн., между 
Волышш'ь и Средним'!, 
просп. у нод'Ь'Ьада дома 
№ 19. 

На Ви снльсвскомъ Остр о-
В']1 но 4 лиши, между 
Тучковой ипбер. п Ми-
лымъ пр., у д. X» 01. 

На В. О., по 17 лян1и, 
можду Малымт. ир. и 
Камской ул., у д. Л> 64. 

Ыд В. 0., по Средиому пр.. 
въ раншт, Васи доостро в-
окаго трамвайн. парка, 
(паблюдатольпая). 

На В. О., въ кошгЬ На
личной ул., уг. забора 
Морского ведомства, 
блнвъ Грибного порта. 

1,81 

1,45 

1,40 

1,20 

1,Ю: 

1,01 

1,68 

0,81 

Насыпь 
С л а б о г л и и и с т ы й посокт, . 
МоЛкШ С В р Ы Й ПОСОКТ, . . 

МоЛШЙ Ж е Л Т Ы Й ПОСОКТ. . 

Сшпй глинистый несокт. 

Насыпь 
Слабоглииистый посокт. 
Крупный сЛ'.рый посокт. 

Насыш 
Олабогл пнистый посокт, . 
МслкШ с-1|рг.[й посокт, . . 
Крупный желтый ноеок'ь 
Молк1й желтый иееокт, . 
ОЬрая посчанная глина. . 

Насыпь 
Слабоглниистый посокт. 
Мелшй сЛ.рый посокт. . 
Крупный с/нрый несокт, 
Милшй л'Ьрый песок'!. . 
С'Ьрая иесианная глина 

Насыпь 
Растительный слой . . . 
Крупный сирый посокт, . 
Слабоглииистый посокт, . 
Сншй глинистый иееокт, 
Ойрая иог.паитп глина . 

Насыш 
Молк!й желтый посокт. . 
Молк1й сЬрый посокт, . . 
Слабоглииистый несом. . 
Модк1й сирый посокт, . . 
СинШ глинистый песокг 

Наст»пь 
Мелк1й сирый песо к'ь . 
Слабоглииистый посокт, 

Растительный слой . . . 
МОЛКШ 5КОЛТЫЙ посокт, . 
Мблк1й сирый песок'ь . . 
СипШ глинистый лосокъ 
С'Ьрая посчанная глина . 

.1,14 
0,60 
0,88 
1,66 
1,18 

0,92 
1,00 
1,28 

0,06 
0,16 
0,41 
0,53 
0,39 
3,25 

0,43 
0,27 
0,60 
0,80 
2,30 
0,87 

0,87 
1,03 
1,32 
0,62 
1,23 
0,88 

0,58 
0,08 
2,19 
1,16 
0,86 
0,44 

1,12 
1,82 
0,68 

0Д0 
1,06 
0,40 
1,26 
1,76 

1,М 
1,74 
2.62 
4,17 
6.36 

0.92 
1,92 
3,20 

0,06 
0,82 
1,23 
1,76 
2Л5 
5,40 

0,43 
0,70 
1,20 
2,00 
4,30 
6,17 

0,37 
1.40 
2,72 
8,24 
4,47 
5.35 

0,58 
0,01 
2,80 
8,96 
4,81 
6.26 

1,12 
2,44 
8,07 

0,10 
1.76 
2,16 
8,40 
5,15 
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На В. 0., y i \ Голодасв-
скаго пир. и Жолъэно-
водской ул., у кпрппч-
наго здашя. 

По Петровскому пр., у 
убежища имени Импе
ратора Александра III 
(А. № 13). 

На углу Большой Кол-
товской и Кронштадт
ской ул., блнэъ Колтов-
ской наберелшой. 

Въ Потровскомъ паркт., 
у городка Санъ-Галли. 

На углу Левашевск. пр. 
и Барочной ул., блкяъ 
о-ва Газоваго завода. 

На Рыбацкой ул., вт. го-
родскомъ м'Ьстъ па №№ 
б и 7, близъ угла Боль
шого просп. (наблюда
тельная). 

По Алекоандровск. пр., 
у ограды сквера, блиат, 
угла Храмовой ул. 

Въ А.чександровск. пар-
к'Ь, на углу Кронверк-
скаго пр. и Церковной 
улицы. 

23 Въ Алсксандровск. пар-
къ, близъ угла Крои-
веркскаго и Каменно-
островскаго пр. 

0,98 

1.12 

0,03 

1,10 

1,08 

1,45 

0,92 

0,93 

1,23 

Насыпь 
Me.'iKifi сврый псеокъ . . 
С'Ьрая иосчаниая глава . 
Сншй глинистый псеокъ 

Насыпь 
Крупный сЬрый иесокъ . 
МелкШ сЬрый псеокъ . . 
Слабоглинистый иесокъ . 
С'Ьрая несчанпап глина . 

Растительный слой . . . 
Слабоглнннетый иесокъ . 
Растительный слой . . . 
Слабоглнннетый псеокъ . 
Ciniitt глинистый лосокъ 

Олабоглипнстый песокъ 
Бурая песчаиная глина 
МелкШ желтый песокъ 
МелкШ сЬрый песокъ . 
С'Ьрая посчанная глина 

Насыпь 
МелкШ сврый песокъ . . 
Сншй глинистый песокъ 
МелкШ сЬрый песокъ . . 
С'Ьрая песчаиная глина . 

Насыпь 
Крупный желтый песокъ 
СинШ глинистый песокъ 

Насыпь 
Растительный слой . . 
МелкШ с$рый пнеокъ . 
С'Ьрая песчаиная глина 

Растительный слой , . . 
СинШ глинистый песокъ 
МелкШ сЬрый песокъ . . 
СинШ глинистый песокъ 
С'Ьрая посчанная глина . 

Растительный слой . . . 
Слабоглинистый песокъ , 
Крупный сЬрый иесокъ , 
С'Ьрая песчанная глина 

0,85 0,86 
1,57 2.42 
1,48 3,86 
1.45 5,30 

0,07 0,07 
0,31 0,98 
0.82 1,80 
0,87 2.67 
2.72 5,39 

0,07 0,67 
0,18 0.86 
0,45 1.30 
0,02 1,92 

6,31 

0,52 0,52 
0,15 0,07 
0,58 1.26 
1,35 2,60 
2,83 6,43 

0,33 0.33 
2,63 

1,12 3,75 
1,10 4,86 
0,74 5,59 

0,53 0,53 
1,82 2,86 
0.70 3,06 

0,66 0,60 
0,44 1,10 
0.90 2,00 
3,08 6,08 

0,47 0,47 
0.36 0,82 
0,65 1,47 
0,78 2,26 
2,89 5,14 

0,53 0.53 
0,62 1,05 

1,39 
4,61 5,90 
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Но Непышной ул., нро-
типъ ядан!я полицей
ской части, у Гагарпп-
скаго Пеньковаго бу
яна. 

По Большой Вульфопой 
V. l . , ПрОТНВ'Ь ВОрОТЪ В'Ь 
казармы л.-гв. Гропа-
дерскаго полка. 

На углу Камонпоостров-
скаго и Большого пр. 

На углу Камониоострои-
скаго пр. н Пермской 
улицы. 

По Аптекарской набор., 
у завода иоенно - нра-
чебпыхъ ааготоплонШ. 

29 Въ Старой Дерсшгп, на 
углу Гороховой и Но
левой улнцъ. 

Въ Новой Доревиъ.блнвъ 
Строганова моста, въ 
саду < Аркад1я> (наблю
дательная). 

По Шншмароиской ул., 
протипъ д. -\5 08, ме
жду Зоискимъ и IIIiuii-
мнревскнмъ пороулк. 

На углу Сордобольской 
ул. и Яаыкона пор., у 
д. № 57-42 . 

1Д4 

0,97 

1,11 

1,04 

0,05 

0,Н1 

1,27 

1,28 

1,20 

Насыпь 
МелкШ сирый иесокъ . . 
Слабоглнннстый иесокъ . 
Крупный желтый иесокъ 
Ciiniít  глинистый иесокъ 

Наеыш 
Слабоглнннстый иесокъ . 
МелкШ с]'.рый иесокъ . 
СннШ глинистый иесокъ 

Наеыш 
МолкШ еърый иесокъ . 
(М'.рая несчаниая глина 

Иасыи 
МолкШ сърый иесокъ . . 
Слабоглнннстый иесокъ . 
СннШ глинистый иесокъ 

Крупный желтый иесокъ 
Слабоглнннстый иесокъ . 
Крупный желтый иесокъ 
СнпШ глинистый иесокъ 

МолкШ желтый иесокъ 
Мелк.Ш сирый иссокт 
СннШ глинистый иесок'1 
ГрвнШ 
Слабоглнннстый несокч 
Сншй глинистый иесокъ съ зернами 

rpaniH  

Раститодьный слой . . . 
МолкШ желтый иесокъ . 
МелкШ сирый пеоокт. . . 
СннШ глинистый нссокъ 

Насыпь 
Растительный слой 
МолкШ сирый нссокъ 
СннШ глинистый иесокъ . . . . 
С'Ьроя песчанпая глина 
Тсмно-сврый глинистый песокъ 

верпами граи!я 

Насыпь 
МолкШ аЬрый иосокъ . . 
Слабоглнннстый пооокъ . 
МелкШ сирый песокъ . . 
СииШ глинистый цоеокъ 

0.81 
0,24 
0,95 
2.GO 
1,72 

0,85 
0.47 
1,48 
2,50 

0,30 
1,61 
3.29 

0,19 
0,28 
0,25 
4,58 

0,48 
0,45 
1,14 
3,35 

0.98 
0,М 
0,48 
1.20 
0,80 

0,40 

0,17 
0,60 
1,15 
1,11 

0,24 
0,82 
1,80 
1,17 
1,58 

2,01 

0,64 
1,40 
1.55 
0,43 
1,75 
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Во двор* дома А'Ь 3 по 
Строгановской наб., у 
каыоннаго ндаи1я. 

34 У лазарета Л'Ьсиого ин
ститута, блнзъ адан!я, 
занятаго квартирами 
профессоров'^ (наблю
дательная). 

35 По Батениной ул.,близъ 
угла Межевой у зда-
шя городской дттской 
больницы. 

36 По Фрпзову пер., блият. 
угла Выборгской наб., 
у дома №15—11(<Рус-
скаго общества нзго-
товле.н!я снярядонъ>). 

|37 Въ раюн'Ь Выборгскаго 
парка гор. ж. д. (уголъ 
Ныостадской ул. и Ней-
шлотскаго пер.) (наблю
дательная). 

40 

На углу Чугунной и Арсе
нальной ул., блиэъ ла
кового завода ^Яков
лева». 

По Большому Самсошев-
скоыу пр., близъ Си
нявской площади у зда-
нш алоктрическойстан-
ЦШ. 

По Полюстровской наб. 
между Арс(!налыюй н 
'1'имофоевской ул. у 
дома № 63 (вавода Фе-
никсъ). 

1,44 

8,81 

2.37 

1,41 

2,18 

3.28 

1,39 

1,92 

Растительный слой . . . 
МелкШ желтый песокъ . 
МелкШ сърый песокъ . . 
Слабоглиннетый песокъ . 
СянШ глинистый песокъ 

Растительный слой . . . 
Крупный желтый песокъ 
МелкШ желтый песокъ . 
МелкШ сирый песокъ . . 

Насыпь 
МелкШ желтый песок!, . 
Спшй глинистый песокъ 
МелкШ еврый песокъ . . 

Насыпь 
Растительный слой . . . 
Мелшй сЬрый песокъ . . 
Слабоглпннс.тый песокъ . 
Бурая носчанная глина . 
Спшй глинистый песокъ 

Насыпь 
МелкШ сирый песокъ . . 
Сшпй глинистый песокъ 

Растительный слой . . . 
Бурая песчанная глина. . 
Слабоглиннетый несокъ . 
СипШ глинистый иеоокъ 

Насыпь 
МелкШ желтый песокъ 
Крупный желтый песокъ 
Слабоглиннетый песокъ 
СнпШ глинистый песокъ съ вернами 

грав1я 
СннШ глинистый несокъ 

Насыпь 
МелкШ желтый песокъ . 
Слабоглиннетый песокъ . 
МелкШ сЬрый несок'ь . . 
СипШ глипистый песокъ 

0,35 0,35 
0,22 0,57 

2,32 
2,48 4.80 
0,47 5,27 

0,16 0,10 
2.17 2,33 
0,45 2,78 
0,22 3,00 

0.75 
2.15 
1.68 
0,62 

0,81 
0,14 
0.49 
0,89 
0.85 
2,00 

0,70 
0,50 
1,80 

0,63 
0,37 
1,47 
2,46 

1,82 
0.28 
0,85 
0,01 

0,46 
1,22 

0.37 
0,37 
0,66 
1,42 
2.32 

I 
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Па уг. Вприарнпской н 
Александровской ул., у 
ядашн Александровской 
части. 

Па углу В. Охтопекаго 
пр. и Алексъе.иекой ул. 

Па углуМалп-Ох'пчгг.каго 
проси, и улицы Тойона. 

По Мало-Охтепскому ир. 
у ка.мопнпго д. Л; 144. 

11а углу Иоторгофекаго 
шоссо п Нопочроложои-
ной ул. 

На углу Ршкекаго пр. и 
Либавскаго пор., у Ка-
линкчнской больницы. 

По Веаоиборгской ул., у 
каменнаго одап1я, ва-
плтаго складомъ холо-
днльниковт, <Уи1оит.>. 

У дома № 1 по Хими
ческому пор., блпаъ 
угла Петер гофскаго 
шоссо. 

По Забалкапскому пр., 
п р оти въ II о в о дъв и ч ья го 
монастыря, во дворт. 
Московская трамвай-
наго парка (наблюда
тельная). 

2,84 

2,05 

2,5Ь 

1,95 

1,10 

1,48 

1,10 

1,48 

2,62 

Насыш 
Слабоглиннетый несокъ . 
Бурая песчашиш глина. . 
Слабоглиннетый иосокъ . 
Сшм'й глинистый иосокъ 

Насыш 
Мелки! сЬрый иосокъ . . 

Насыш 
МелкШ желтый несокъ . 
Слабоглиннетый несокъ -
Торф! 
Молк1й сирый неепкъ . . 
СипШ глинистый несокъ 

Насыш 
Слабоглиннетый песокъ . 
МелкШ о'1фмй песокъ . . 
'111111(1 глинистый песокъ 

Насыш 
МелкШ ст.рый несокъ . . 
Крупный сирый несокъ . 
СннШ глинистый песокъ, 
ОЬрая пес.чаииая глина . 

Насыш 
МелкШ желтый иес.окт 
МелкШ с111)ЫЙ посокт 
Сшпй глинистый п е с о т 
Сшпй глинистый песокъ съ верпами 

грап1н 

Насыш 
МелкШ жолтый несокъ . 
МелкШ сирый иосокъ . . 
СииШ глинистый иосокъ 

грав1я 
съ вориами 

Насыш 
Слабоглиннетый песок'ь . 
МелкШ сЬрый посокъ . . 
СннШ глинистый несокъ 

Насыпь 
Растительный олой . . 
МелкШ сЬрый иооокъ . . 
СннШ глинистый посокъ 

0.53 0,63 
0,25 0.78 
0.40 1.18 
0,22 1,40 
8,92 5,82 

1,90 1,90 
8,85 6,26 

0,37 0.37 
0.14 0,51 
1,81 2,32 
0,14 2.40 
0,90 3,80 
1,92 5,28 

0.70 0.70 
0,01 1.37 
1,82 3,19 
2,02 5,21 

0,43 0.43 
1,14 1,57 
0,97 2,54 
0.00 3,14 
2,08 5,17 

0,18 0,18 
1,82 1,60 
1,80 2.80 
2,15 4,95 

0,40 6.86 

0,82 0,82 
0,80 0.68 
1,16 1,84 

8,29 6,18 

0,88 0,88 
0,18 0,51 
1,11 1,62 
8,66 5,18 

0.76 0,70 
0,92 1.68 
1,08 2,76 
0,82 3.08 
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БУРОВАЯ СКВАЖИНА. 

М^сто расположе-

ши скважины. 

у н ъ. 

Наимеповаше грунта. 

50: По Московской улпцтз у 
угла Волковскаго пра
вославная кладбища. 

51 

53 

'54 

55 

Па углу Маршнской ул. 
и Московскаго шоссе. 

По Екаторннославской 
улиц!;, между набереж
ной Обводнаго капала 
и Курской улицы, у за
вода <Книп.5. 

На углу Андреевской п 
Нобелевской ул. 

По Морской улиц'Ь, во 
днор'Ь городского дома 
Л?163 (наблюдательная). 

На углу Чствертаго Луча 
и Хрустальной улицы, 
у мучныхъ лсладовъ. 

!56j Въ Царскомъ городкъ, по 
' Каоачьей улнц'Ь во дво

р'Ь Пеихоневрологиче-
скаго института (на
блюдательная). 

2,44 

3,17 

2,73 

2,66 

1,28 

2,96 

3.96 

Бурая песчанная глина 
С'Ьрая песчанная глина 
СннШ глинистый песокъ съ зернами 

грав!я 

Насыпь 
Бурая песчаппая глина 
С'Ьрая песчанная глина 

Насыпь 
Растительный слой 
Слабоглппистый песокъ 
СинШ глинистый песокъ 
С'Ьрая песчанная глина 

Растительный слой 
Бурая песчапная глина 
С'Ьрая песчанная глина 
СинШ глинистый песокъ съ зернами 

грав!я 

Насыпь 
Растительный слой 
Желтый мелкШ песокъ 

Растительный слой 
Торфъ 
Слабоглппистый песокъ 
Сърая песчанная глина • 
СннШ глинистый песокъ 

Торфъ 
СинШ глинистый носокъ 
Сърая песчанная глина 

1,66 1,66 
1,25 2,91 

2,20 5,11 

0,31 0,31 
0,93 1,24 
3,91 5,15 

0,54 0,54 
0,43 0,97 
1.56 2.53 
0,28 2,81 
2,41 5.22 

0.41 0,41 
0,48 0,89 
201 2,90 

2,17 5,07 

0,85 0,85 
0,33 1,18 
1,88 3,06 

0,38 0,38 
1.36 1,74 
0.12 1,86 
2,04 3,90 
1.29 5,19 

1.60 1,60 
1,35 2,95 
0,05 3.00 ' 

§ 6. Положеюе грунтовыхъ водъ. 

Положеше грунтовыхъ водъ въ Петербург^ определяется нали-
ч1емъ большого количества водоемовъ и водопроницаемостью верх-
нихъ слоевъ грунта. Горизонтъ воды въ ръкахъ и каналахъ является 
естественнымъ подпоромъ для стока грунтовыхъ водъ и, поэтому, го
ризонтъ послъднихъ всегда расположенъ выше горизонта водъ въ 
водоемахъ; только у береговъ онъ опускается до уровня воды въ 
протокахъ. 
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Глубина залегашя грунтопыхъ водъ въ разныхъ м-встахъ города 
различна и должна меняться по времеиамъ года нъ зависимости отъ 
количества выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ. Для выяснешя 
этихъ данныхъ въ 1911 году заложено въ разныхъ частяхъ города 
9 скважииъ, въ которыхъ производились непрерывный наблюдешя 
въ продолжеши двухъ л-Ьтъ. 

Эти наблюдешя ныяснили, что наинизшее стояше горизонта им-ветъ 
мътто зимой,- когда прекращается просачинаше атмосферной воды въ 
грунтъ. Съ началомъ таяшя снъга, въ мартъ м'Ьсяц*Ь, горизонтъ начи
на етъ быстро повышаться и это повышеше держится примерно до 
поня; съ наступлешемъ л-вта начинается понижеше горизонта, которое 
продолжается до паступлешя осепнихъ дождей; осенью наблюдается 
постепенное повышеше до наступлешя морозовъ. Наступлеше зимы 
ведетъ къ падешю горизонта. 

Картина колебаш'я уровня по изм'Ьреш'ямъ нъ иаблюдательныхъ 
скважинахъ представлена нъ нижесл-вдующей таблицъ, гд-Ь глубины 
залегашя горизонтонъ им'Ьютъ средш'я зпачеши для указанных'!-, нъ 
таблиц'Ь перюдовъ времени. 

Номера наблюдательных'ь скважииъ соотв'Ьтствують иомерам-ь 
бур'овыхъ скважинъ предыдущего параграфа. 

а 
ДГЙСТО Р Л С П О Л О Ж К Ш Я 

Раветоншо нъ саж. го1шиопта 

грунтовой поды отъ НОНПрХ- о а. & 
М и ! 

СКВАЖИНЫ. 
ПОСТ)! номлн. а й Й 1 

м И © 1 Н о и 1 
я 
о .Чкмой. .Воспой. Л'л'пшъ, Осенью. 

и в * ? в. Я % о Я РР б я 

В ы б о р г с к а п с т о р о н а . 

34 
37 

У лаварита Лесного института . . . 
Въ Выборгскомъ иарк'1) гор, ж. д. . . 

Н о в а я д е р е в н я , 

0,1)0 
0,80 

0,70 
0,4̂ 6 

0,95 
0,70 

0,80 
0.60 

0,26 
0,86 

80 Въ саду «Аркад1я> у Отрогонпна 

П е т е р б у р г с к а я с т о р о н а . 

0,60 0,06 0,70 0,05 0,66 

20 На Рыбацкой )л., въ городскомъ 
м*ст4 ва б и 7, бдиаъ угла 
Большого проспекта 0,86 0,05 

1 

0,76 

1 

0,70 0,20 
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М'БСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

СКВАЖИНЫ. 

Раастояшо въ с а ж . горизонта 

грунтовой воды отъ поверх

ности зеилп. 

ин
а 

ко
ле

б.
 

)н
та

 
гр

ун
то

-
ао

дъ
 в

ъ 
са

де
. 

Зимой. Весной. Лътомъ. Осенью. 
= Е fi 
з 13 

В а с и л ь е в с к Ш о с т р о в ъ . 

У воротъ Гинекологического нистн-

Въ трамвайномъ парк* по С1)еднеА1у 
1,15 

0,96 

0,90 

0,75 

1,05 

1,10 

0,90 

0.75 

0,26 • 

0,35 ! 

Незаръчная часть. 

По Забалканскому. просп., во двор* 
Московскаго трамвайнаго парка . . 

П о Морской улиц* во двор'В Л» 63 . 
Въ Царскомъ городк'Ь во двор* П с п -

хоиеврологичоскаго института . . 

1,10 
1.05 

0.50 

0,80 
0.90 

0,60 

0,90 
1,00 

0,50 

0,85 
0,90 

0,50 

о,зо.; 

0,16 

0,00 

Для опредълешя степени водоотдачи грунта, количества грунто
вой воды, а также выяснешя вопроса о возможныхъ способахъ ра-
ботъ ниже горизонта грунтовыхъ водъ, были произведены опыты 
откачки этихъ водъ. Для этого закладывались возле наблюдательныхъ 
скважинъ новыя скважины, глубиною въ 3 сажени, который оборудо
вались фильтрами. Изъ новыхъ скважинъ вода откачивалась, при 
чемъ измерялось количество откачиваемой воды и колебаше горизон-
товъ ея въ обтзихъ скважинахъ. 

Результаты получились с л - Б д у ю и д е . 

Въ усадьбе № 63 по Морской улице было произведено три 
опыта при разстоянш между скважинами въ 5, 1,50 и 0,50 саж. От
качка изъ скважины въ разстоянш 5 саж. отъ наблюдательной не 
дала понижешя уровня воды въ последней при пониженш въ первой 
до 0,50 саж.; опытъ откачки изъ скважины, заложенной въ 1,5 саж. 
отъ наблюдательной, далъ въ ней понижеше всего въ несколько мил-
лиметровъ; наконецъ, когда скважина для откачки была расположена 
въ 0,5 саж. отъ наблюдательной, удалось при получасовой откачке 
понизить уровень въ наблюдательной скважинъ на 0,02 саж., при чемъ 
за '/г часа скважина дала всего 20 ведеръ воды. 
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Второй опытъ былъ произведешь въ наблюдательной скважине 
№ 20 по Рыбацкой улице, на Петербургской стороне; скважина для 
откачки была заложена на разстояши 0,70 саж. отъ наблюдательной. 
Откачка производилась въ продолжеши 10 часонъ, при чемъ въ 1 часъ 
выкачивалось около 100 ведеръ воды. Къ концу опыта уровень воды 
въ скважин^, изъ которой производилась откачка, понизился на 
0,50 саж., а въ наблюдательной скважин'Ь на 0,18 саж. 

Опыты, произведенные на Петербургской сторон-b и на Васильев-
скомъ острове, обнаружили большую водоотдачу грунтовъ этихъ 
раюновъ. Результаты опытовъ сведены въ нижеследующую таблицу. 

ЗГВСТО РАСПОЛОЖИ II Ifl 
о 
я с 
и г . 
1S Й 

, 1* л я 

В& 

Количество 
нтлкачнпао-
мой поды 

нъ иедрахъ. 

Понижено) 
уровня 

нъ екнажинъ. 

Ра
зн

ос
ть

 
по

ни
-

ж
еш

я 
ур

ов
ня

. 

ОПЫТА. о 5 « 
5 Я з 
га в т; « ti а Рч о П

ро
до

л:
 

но
ст

ь 
о 

ча
са

хъ
. 

Въ 13т. 
начал!; концт. 
опыта, опыта. 

Ра-
Гюче!'!. 

Наблю
датель

ной. Ра
зн

ос
ть

 
по

ни
-

ж
еш

я 
ур

ов
ня

. 

; По Понысоной ул., лоолъ Малой 
0,05 9 

1 
1 
1 
| 

325 j 325 0,21 0,150 0,054 ' 

У пороть Гннокологнчоскаго 
института, обращоипыхъ къ 

0,1Н) 8 

i 
385 270 0,10 0,167 0,083 : 

Данный таблицы убеждаютъ, что для производства работъ въ 
этихъ грунтахъ возможно лрименеше искусствсннаго поиижешя гори
зонта грунтовыхъ водъ. Это обстоятельство заслуживаетъ особаго 
виимашя по той причине, что производство работъ при искусственномъ 
понижении горизонта грунтовыхъ водъ ведется нъ грунтахъ, лишен-
ныхъ воды, само производство работъ не угрожаетъ целости близъ 
расположенныхъ здашй и стоимость работъ меньшая, чемъ при дру-
гихъ способахъ борьбы съ грунтовой водой. 

$ 7. Система нанализащи. 

Среди ряда системъ канализащи населенныхъ местъ, предложен-
ныхъ въ разное время и разными авторами, въ настоящее время можно 
выделить три основныхъ: это общесплавная, полураздельиая и раз
дельная системы. 
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При общесплавной систем -» всъ сточныя воды какъ хозяйствен
ный, фабричныя, заводсюя, банныя, такъ и атмосферные осадки съ 
крышъ домовъ, дворовъ, улицъ и площадей поступаютъ въ одну об
щую свть подземныхъ каналовъ, которыми и отводятся за пределы 
города. 

При полураздельной системе отводъ стоковъ осуществляется 
двумя параллельными СЕТЯМИ каналовъ. Одной сетью отводятся наибо
лее грязныя жидкости, куда относятся: клозетныя, хозяйственныя, ку-
хонныя, банныя, фабричныя и заводсюя воды, а также первыя порцш 
дождевыхъ водъ, которыя содержатъ въ себе смытый съ крышъ и 
мостовыхъ мусоръ. Другой сетью отводятся исключительно воды ат-
мосферныхъ осадковъ после того, какъ первыя особо загрязненныя 
порцш ихъ поступили въ первую сеть каналовъ. 

Раздельная система, подобно полураздельной, также состоитъ изъ 
двухъ параллельныхъ сетей; отличается она отъ предыдущей только 
темъ, что одной сетью отводятся атмосферные осадки, безъ разделе-
шя ихъ на более грязные и более чистые; второй сетью отводятся 
все остальныя воды. Если въ последи ихъ системахъ осуществлены обе 
сети—оне носятъ назваше: полной полураздельной или полной раз
дельной; при существовали только одной сети—называются непол
ной полураздельной или неполной раздельной системой. 

Выборъ системы для каждаго даннаго случая зависитъ отъ ка-
чествъ ихъ въ гипеническомъ, техническомъ и финансовомъ отноше-
шяхъ, а также отъ условш местнаго характера. 

Общесплавная система, несмотря на то, что отводитъ все сточныя 
воды за пределы населеннаго места, не лишена недостатковъ сани-
тарнаго характера. Каналы этой системы такъ сооружаются, чтобы 
отводить только хозяйственныя воды въ сухую погоду и все воды, 
т. е. хозяйственныя и атмосферныя въ дождливую погоду. Въ обоихъ 
случаяхъ высоты, до которыхъ заполняются каналы, весьма различны. 
Во время выпаденш атмосферныхъ осадковъ сечешя каналовъ запол
няются до высоты, какая только допускается по техническимъ сообра-
жешямъ. По мере прекращешя дождя уровень жидкости въ каналахъ 
падаетъ, оставляя на стенкахъ каналовъ плавающая вещества, кото
рыя въ сухую погоду подвергаются гшенпо, высыханпо и распылива-
нпо, заражая канальный воздухъ. 

Долговечность и самоочищеше каналовъ требуютъ, чтобы ско
рости течешя въ нихъ жидкости заключались между известными пре
делами. Въ виду значительнаго колебашя въ расходахъ только хозяй-
ственныхъ водъ и водъ атмосферныхъ и хозяйственныхъ вместе взя-
тыхъ не всегда возможно придать каналамъ ташя сечешя и уклоны, 
при которыхъ могло бы быть всегда достигнуто сзмоочищеше сети. 
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При общесплавныхъ системахъ не является исключительнымъ явле-
шемъ, когда самоочищеше свти разсчитано на промывку ея во время 
выпадешя атмосферныхъ осадковъ и поэтому въ сухую погоду, вообще 
говоря, СБТЬ всегда остается загрязненной. 

При общесплавной системе по серюзнымъ финансовымъ сообра-
жешямъ устраиваются ливнеспуски. Выходъ канальной жидкости че-
резъ ливнеспуски въ ближайппе протоки наступаетъ после заданной 
степени разжижешя хозяйственныхъ водъ водами атмосферныхъ осад
ковъ. Надо полагать, что при хорошемъ см'вшежи въ каналахъ хозяй-
стенныхъ водъ съ атмосферными, взв-Ьшенныя вещества хозяйствен
ныхъ водъ будутъ попадать черезъ ливнеспуски въ водоемы въ коли
честве, пропорцюнальномъ количеству воды, вытекающему черезъ 
ливнеспускъ. При несовершенномъ смешенш это количество изме
нится, но нельзя утверждать, что оно всегда будетъ меньше выше-
указаннаго. 

Жировыя и легшя плавающая вещества, находящаяся на поверх
ности жидкости, въ значительной м'Ьр'Ь будутъ направляться черезъ 
ливнеспуски въ водоемы. 

Такимъ образомъ, при общесплавной системе канализацш въ во
доемы, омываюшде канализируемый раюпъ, въ дождливую погоду по
падаете некоторый процентъ взвешенныхъ веществъ хозяйственныхъ 
водъ и большое количество планающихъ веществъ этихъ водъ. Анти
санитарное значеше ливнеспусковъ усиливается еще темъ обстоятсль-
ствомъ, что вместе съ разжиженными канальными водами въ водоемы 
попадаютъ и иифекщонныя бактерш, заражая весь водоемъ ниже пер-
ваго ливнеспуска. 

Колебаше расхода водъ въ сети въ зависимости отъ погоды и 
степени интенсивности атмосферныхъ осадковъ осложпястъ какъ кон
струкцию очистной станщи, такъ и работу ея. 

Значительныя колебашя расхода жидкости, зависящая отъ допу
щенной степени разжижешя хозяйственныхъ водъ после ливнеспу
сковъ, увеличиваютъ мощность очистныхъ сооружешй въ несколько 
разъ, а следовательно и стоимость очистной станщи. 

Работа же очистной станщи встр-вчаетъ болышя затруднешя отъ 
см-вшешя атмосферныхъ и хозяйственныхъ водъ, когда жидкости 
осветляются въ осадочныхъ бассейнахъ. Процессъ осветлешя происхо-
дитъ отъ осаждешя твердыхъ веществъ на дно бассейна. Крупныя ве
щества, падая на дно, увлекаютъ более мелк|'я; при отсутствии относи
тельно крупныхъ веществъ осветлеше замедляется, такъ какъ освобо-
ждеше жидкости только отъ мелкихъ твердыхъ частицъ требуетъ боль-
шихъ размеровъ осадочныхъ бассейновъ и большого времени пребы-
ван(я жидкости въ отстойникахъ. А такъ какъ ливневыя воды, разжи-
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жая хозяйственный, уменьшаютъ относительное количество крупныхъ 
твердыхъ веществъ, то онъ тъмъ самымъ ухудшаютъ осветлеше въ 
осадочныхъ сооружешяхъ. 

Какъ на преимущество общесплавной системы передъ другими 
системами канализацш обычно указывается меньшая строительная 
стоимость одной сЬти каналовъ для отвода всвхъ водъ сравнительно 
со стоимостью двухъ отд-вльныхъ системъ каналовъ, изъ которыхъ 
одна предназначается для отвода только атмосферныхъ водъ, а дру
гая для отвода хозяйственныхъ водъ. Это преимущество имъетъ мъ-
сто только въ томъ случае, когда ВСЕ воды какъ атмосферныя, такъ 
и хозяйственныя отводятся къ одному и тому же месту. Между тъмъ 
составъ хозяйственныхъ водъ настолько разнится отъ состава атмо
сферныхъ, что въ санитарномъ отношенш не представляется всегда 
необходимымъ отводить какъ те , такъ и друпя воды въ одинъ и 
тотъ же пуиктъ. Хозяйственныя воды всегда более загрязнены и въ 
физическомъ, и въ химическомъ, и въ бактерюлогическомъ отношешяхъ 
и спускъ ихъ въ водоемы вблизи канализируемаго раюна въ санитар
номъ отношенш не безопасенъ. Применительно къ Петербургу изслъ-
доваше водоемовъ выяснило, что хозяйственныя воды должны быть 
выпущены около Лисьяго Носа. Отводить на столь далекое разстояше 
отъ города атмосферныя воды не представляется необходимымъ. Атмо
сферныя воды относительно настолько чисты и реки, протекающая 
черезъ городъ, настолько многоводны, что загрязнете р^къ атмосфер
ными водами не можетъ иметь практического значешя. Наоборотъ, 
при общесплавной системе, когда во время продолжительныхъ дождей 
черезъ ливнеспуски непрерывно будутъ поступать разжиженныя хозяй
ственныя воды, можно ожидать большаго загрязнешя рекъ . 

Къ техническимъ затруднешямъ чисто местнаго характера при 
проектировали общесплавной системы нужно отнести рельефъ Петер
бурга, весьма малый уклонъ улицъ и незначительное превышеше по
верхности ихъ надъ поверхностью воды въ рекахъ, что затрудняетъ 
устройство въ нужныхъ местахъ ливнеспусковъ; поэтому при обще
сплавной системе для Петербурга пришлось бы поднимать насосными 
станщ'ями и осветлять на очистныхъ сооружешяхъ большее количество 
жидкости, чемъ это требуется по идее системы, где оно определяется 
степенью разжижешя хозяйственныхъ водъ после ливнеспусковъ. 

Расположеше водныхъ протоковъ Петербурга даетъ возможность 
такъ трассировать каналы для отвода атмосферныхъ водъ, что сеть ихъ 
по сравиешю съ сетью для отвода хозяйственныхъ проще въ техни-
ческомъ отношенш и въ отношенш ея постройки. 

Все эти соображешя и заставляютъ искать для канализировашя 
Петербурга систему, которая, не имея недостатковъ, какихъ нетъ въ 
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общесплавной, въ то же время, по возможности, была бы лишена не-
достатковъ общесплавной системы. 

При полураздельной системе въ каналахъ для отвода хозяйствен-
иыхъ водъ тоже происходятъ значительный колебания расходовъ жид
кости въ зависимости отъ состояшя погоды. И здесь, какъ и при 
общесплавной системъ, въ сухую погоду каналы, вообще говоря, за
грязнены; очистныя сооружешя должны быть приспособлены для рас
хода жидкости съ относительно болыпимъ колебашемъ. И здесь, какъ 
и при общесплавной системе, можно ожидать такой степени разжиже-
шя хозяйственныхъ водъ атмосферными, когда осв'втл'Ьше жидкости 
въ отстойныхъ бассейнахъ не будетъ достигать желательныхъ резуль-
татовъ. Это явлеше будетъ наблюдаться во время продолжительныхъ, 
но малоинтенсивныхъ дождей, которые въ Петербурге довольно часто 
им'вютъ место. 

Главное препятспие для осуществлешя полураздельной системы 
для Петербурга вытекаетъ изъ рельефа города. Незначительныя пре-
вышешя поверхности земли надъ горизонтомъ водъ въ водоемахъ съ 
одной стороны и необходимость избегать глубокихъ заложешй кана-
ловъ съ другой стороны вынуждаютъ снабжать соединения об'Ьихъ 
системъ каиаловъ автоматическими затворами. Услош'я работы этихъ 
затворовъ настолько неблагопрштны для исправнаго ихъ д-Ьйств1я, что 
всегда можно ожидать значительныхъ уклонений количеств-ь действи
тельно протекающихъ по каиаламъ водъ отъ количествъ, предусмотр'Ьн-
ныхъ расчетомъ. 

Такимъ образомъ, для канализировашя Петербурга остается раз-
смотреть пригодность полной раздельной системы. 

Съ технической точки зрешя раздельная система имеетъ пре
имущество передъ общесплавной въ томъ, что при раздельной системе 
обе сети возможно спроектировать самоочищающимися. 

Въ санитарномъ отношении обе системы требуютъ более подроб-
наго разсмотрешя. Въ правильно построеиныхъ и правильно эксплуати-
руемыхъ каналахъ раздельной системы, где колебания расхода хозяй
ственныхъ водъ, вообще говоря, незначительны, не должно иметь места 
сколько-нибудь заметное загрязнение стеиъ каиаловъ выше поверхно
сти текущей жидкости, чего не наблюдается въ каналахъ общесплавной 
системы въ сухую погоду. Во время выпадешя атмосферныхъ осадковъ 
при общесплавной системе черезъ ливнеспуски въ водоемы во миогихъ 
местахъ въ пределахъ города поступаете, ливневая пода. Можно при
нять, что средшй расходъ атмосферныхъ водъ во время выпадешя 
дождя превышаетъ въ 40 разъ расходъ хозяйственных!) водъ; ливне
спуски обычно иачинаютъ работать, когда степень разжижения хозяй
ственныхъ водъ достигаетъ отъ 2 до 3 разъ. 
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Такимъ образомъ черезъ ливнеспуски изливается около 95% ат-
мосферныхъ водъ и еще некоторое количество хозяйственныхъ водъ. 
При раздельной системе при направлении ливневыхъ каналовъ въ бли-
жайппе водоемы, въ последние будетъ сливаться не 95% ливневыхъ 
водъ, какъ при общесилавной, а все 100%, но ни капли не попадетъ 
хозяйственныхъ водъ. Хозяйственныя йоды настолько хуже въ са-
нитарномъ отношенш ливневыхъ, что указанное обстоятельство нужно 
разсматривать какъ преимущество раздельной системы передъ обще
сплавной. 

Въ экономическомъ отношенш преимущество первой системы пе
редъ второй зависитъ отъ расположения местъ выпуска техъ и дру-
1~ИХЪ водъ. 

Хозяйственныя воды по причинамъ, указаннымъ ниже, должны 
быть выпущены после осветлешя въ осадочныхъ бассейнахъ въ Нев
скую губу между д. Дубками и Лисьимъ Носомъ, въ пункте, удален-
номъ отъ города верстъ на 15. Выпуски для атмосферныхъ водъ негь 
надобности удалять изъ пределовъ города. Допустимость ихъ обусло
вливается вл1яшемъ выпускаемыхъ водъ па санитарное состояние во-
доемовъ. 

Вверхъ по теченпо Невы за пределами города атмосферные осадки 
по естественному уклону береговъ направляются въ Неву. По обоимъ 
берегамъ расположены населенные пункты, фабрики и заводы, которые 
не имеютъ ращонально устроенныхъ канализащй; поэтому поверхность 
улицъ и дворовъ этихъ пунктовъ всегда загрязнена отбросами орга-
ническаго происхождешя. Атмосферныя воды, стекая въ реку, смываютъ 
эти отбросы и уносять ихъ въ Неву. Аналогичное явление происходитъ 
и на техъ участкахъ береговъ, гдтз нетъ жилыхъ строенш; луга и осо
бенно возделываемыя поля всегда покрыты органическими отбросами 
растительнаго происхождешя, которые также смываются атмосферными 
осадками въ реку. 

Фабрики и заводы свои отработанныя воды темъ или другимъ 
способомъ спускаютъ прямо въ Неву. 

Такимъ образомъ, вода Невы, еще до поступлешя въ черту города 
уже загрязнена и въ пределахъ города она нигде и никогда не 
бываетъ безупречной въ санитарномъ отношенш по причинамъ, отъ 
города не зависящимъ. 

Поэтому, при выясненш допустимости спуска городскихъ атмо
сферныхъ водъ въ водоемы, было бы неправильно требовать въ видахъ 
охранения водоемовъ отъ загрязнешя, допускать спускъ только чистыхъ 
въ гипеническомъ отношении водъ и сколько-нибудь загрязненный 
воды заставлять отводить .за пределы города. При разрешении этого 
вопроса, во избежаше большихъ непроизводительныхъ матернальныхъ 
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затрать, необходимо стремиться, чтобы спускаемый воды только не 
ухудшали санитарпаго состояшя водоема, а не были бы абсолютно 
чистыми. 

Если воды Невы въ пред-влахъ города песутъ атмосферные осадки, 
выпавшие выше Петербурга, осадки, не безупречные въ гипеническомъ 
отношении, то было бы неправильно принцишально не допускать выпу-
сковъ городскихъ атмосфериыхъ водъ въ пред-Ьлахъ города. Вопросъ 
о возможности спуска можно считать р-Ьшепнымъ удовлетворительно, 
если ливневыя воды не будутъ ухудшать санитарпаго состояния водо-
емовъ. Для этого необходимо, чтобы атмосферный воды, стекающая 
съ площади города, были предварительно освобождены отъ крупныхъ 
плавающих-!, и тяжелых'ь веществъ и были бы выпускаемы въ водоемы, 
въ которыхъ скорость течешя воды была бы достаточна для самоочи
щения ихъ отъ загрязнения ливневыми водами. При этихъ услов1яхъ 
если и будетъ происходить загрязиеш'е водоемовт., то въ такомъ раз
мере, что величина изменения санитарпаго состояния водоемовъ будетъ 
заключаться въ лред'Ьлахъ точности опытпых'ь изследовашй, а потому 
практическая значешя такое изм'Ьпо1Йс иметь не можетъ. 

Выпускъ дождевыхъ водъ въ прсд/влахъ города значительно 
вл1яетъ на экономически соотношешн общесплавной и полной раз
дельной системъ. Применительно къ Петербургу при полной раздель
ной системе для отвода атмосфериыхъ водъ нужно построить отно
сительно к о р о т к 1 е и небольшого сЬчешя каналы. Главных!) коллекто-
ровъ строить не нужно, такъ какъ ихъ назначение выполняютъ водные 
протоки. Атмосфериыя воды не нужно поднимать и отводить на очистиыя 
сооружения, что дастъ экономно въ расходахъ по сооружению и экспло-
атацш насосныхъ сташпи и загородиаго коллектора; аналогичная эко-
ном!я получится и на очистныхъ сооруженпяхъ. 

Въ цифрахъ это соотношеше можно представить следующимъ 
образомъ. 

Допустимъ, что мы технически справились съ задачей общесплав
ной канализащ'и, и попробуемъ сравнить ея стоимость со стоимостью 
канализацш раздельной въ самыхъ невыгодныхъ у с л о в 1 я х ъ для после
дней, предполагая, однако же, что местомъ выпуска будетъ Лиай Носъ. 

Будемъ при этомъ подсчете исходит!) изъ предположешя, что въ 
некоторые коллекторы при общесплавиой канализацш будетъ попадать 
вдвое больше жидкости, ч1шъ при канализацш хозяйственной. Предпо
ложение это имеетъ въ виду, следовательно, степень разжижешя 1:1, 
что совершенно недопустимо съ гипенической точки зрешя: степень 
разжижения должна быть по меньшей м е р е 2,5:1, такъ что въ пре-
делахъ города наибольшей расходъ будетъ превосходить при обще
сплавной канализацш въ 2,5 раза расходъ жидкостей хозяйственныхъ. 



Второе предположение будегь заключаться въ томъ, что лив
невая СЕТЬ раздельной системы канализащи будетъ стоить столько же, 
что и с^ть общесплавной канализащи. И это допущение не въ пользу 
раздельной канализащи, ибо сеть общесплавной канализащи несомненно 
будетъ дороже ливневой сети по причине большей глубины заложешя, 
меньшихъ уклоновъ и пр. 

При указанныхъ предположешяхъ, чтобы уяснить разницу между 
общесплавной и раздельной системами, надо сравнить съ одной сто
роны стоимость сети хозяйственныхъ водъ и стоимость вторыхъ домо-
выхъ присоединений, а съ другой стороны добавочную стоимость напор-
ныхъ коллекторовъ, выпуска, очистныхъ сооружешй, станцш, перехо-
довъ и капитализированную стоимость излишнихъ расходовъ по экспло-
атацш. При удвоенномъ расходе жидкости добавочная стоимость всехъ 
вышеупомянутыхъ сооружений будетъ въ точности равна стоимости 
техъ же сооружешй при раздельной системе. 
Стоимость сети хозяйственныхъ водъ при длине въ 

800 верстъ и средней стоимости одной погонной са
жени въ 40 р. выразится суммой 800 X 500 X 40 р. -•= . 16.000.000 р. 

Принимая число усадебныхъ владешй 36.000 (100 чело-
векъ на усадьбу) и стоимость отвода одной усадьбы 
въ 500 р., получимъ полную стоимость дворовыхъ 
отводовъ въ городе 36.000 X 500 р ^ . 18.000.000 „ 

Итого 34.000.000 р. 

При общесплавной системе, предполагая въ годъ 90 дождливыхъ 
дней, добавочный эксплоатащонный расходъ на перекачку выразится 

, 1200000.90 „ п п „ „ „ . ., въ сумме — 300.000 рублей. 
Капитализируя этотъ расходъ изъ 5%, получимъ 

300.000 X 2 0 = 6.000.000 р. 
Добавочная стоимость чугунныхъ коллекторовъ . . . . 8.500.000 „ 
Добавочная стоимость железо-бетонныхъ коллекторовъ . 10.500.000 „ 
Добавочная стоимость насосныхъ станцш, электрическихъ 

кабелей и силовой станцш 6.000.000 „ 
Добавочная стоимость перевода черезъ Неву 1.200.000 „ 
Добавочная стоимость очистныхъ сооружений 4.000.000 „ 
Добавочная стоимость выпуска . . . 2.500.000 „ 

И т о г о Т Т Т . . 38.700.000 „ 

Отсюда видно, что даже при весьма невыгодныхъ для раздельной 
системы предположешяхъ, все-таки раздельная система для Петер
бурга экономически выгоднее общесплавной системы. 

4* 



Г Л А В А III. 

Канализащя хозяйственныхъ водъ. 
§ 8. Воды, подлежашдя удаленно по хозяйственной сЬти. 

По хозяйственной сЬти должны удаляться всв волы, содержания 
въ значительномъ количества посторонняя прим'Ьси и потому подлежащая 
очисткъ передъ выпускомъ въ открытый водоемъ. Сюда относятся воды 
изъ клозетовъ, писсуаровъ, помойныхъ ямъ, дворовыхъ и общественных-!, 
отхожихъ м-встъ;воды изъ ваниъ, прачечныхъ, изъ кухонныхъ раковипъ, 
умывальников!,, бань, изъ трапоп'ь конюшснъ, коровниковъ и т. п., а также 
воды промышленныя. Что касается послъдпихъ, то опт, не должны содер
жать въ раствор-Ь больше.1) % щелочей и кислотъ, такч, какъ въ противномъ 
случа-Ь будутъ разъ-Ьдать ст-вики каналов-ь. Вт, виду этого разрешению 
на присоединсше промышлениыхъ учреждений къ капализацш должно 
предшествовать изсл'Ьдоваппе состава этихъ водъ. Если бы воды эти 
содержали болъе указанной нормы щелочен и кислотъ, то необходимо 
было бы предъявить требование объ ихъ разбавлении или предвари
тельной очистк'Ь передъ выпуском!, въ капализацюнную скть. Въ хо
зяйственную сЬть возможно допустить спускъ и другихъ вод-ь, зав'Ь-
домо чистыхъ, если только количество ихъ сравнительно невелико и 
удаление ихъ другимъ путемъ вызывало бы затрудпеш'н. Таковы, напри-
м'Ьръ, воды, получаемый отъ таяшя льда въ комнатных'ь ледникахъ. 
Что касается водъ изъ конденсацюиныхъ устройствъ, то пъ виду сра
внительной чистоты предпочтительнее спускать ихъ »ъ сеть ливневую, 
чтобы не загружать {напрасно станцш для перекачивания и очистпыя 
сооружения. 

Спускъ конденсанионныхъ водъ въ сЬть хозяйственную предста-
вляетъ еще то неудобство, что воды эти, обладая высокой температу
рой (40° Ц.), способствупотъ разложению оргапшческихъ веществъ, заклю
чающихся въ хозяйственныхъ водахъ, такъ что въ трубахъ уличной сЬти 
могутъ выделяться въ большихъ количествахъ зловонные газы. Въ виду 
изложенного конденсацюнныя воды предположено отводить въ съть 
ливневыхъ коллекторовъ. 

§ 9. РаздЪлеше города на зоны по плотностямъ населешя. 

Основой разд-влешя города на отдельный части—зоны по плотно
стямъ населешя послужилъ статистичесюй матер1алъ переписей 1890, 
1900 и 1910 гг. и подробное изучеше услов1й р а з в и т отдъльиыхъ частей 
е г о , изъ которыхъ м н о п я имтяотъ крайне своеобразный характеръ роста. 
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Съ развипемъ и удешевлешемъ путей сообщешя въ городе и въ 
прилегающихъ къ нему пригородахъ и съ проведешемъ въ жизнь м-връ, 
направленныхъ къ улучшений его санитарнаго состояшя, ростъ насе-
лешя въ густо-заселенныхъ центрахъ останавливается и даже убываетъ 
за счетъ роста малозаселенныхъ окраинныхъ частей, где услов1я жизни 
более доступны для несостоятельныхъ классовъ насележя; поэтому 
постройка трамваевъ 2-й очереди, открьпч'е движешя по новому Охтен-
скому мосту, предполагаемая продажа участковъ земель, занятыхъ ста
рыми эллингами новаго адмиралтейства, расширеше коммерческаго порта, 
осуществление предположешя о покупке Крестовскаго острова, подсыпка 
затопляемыхъ местъ въ Гавани на Васильевскомъ острове, застройка 
острова Голодая, расширеше узкихъ улицъ при новыхъ постройкахъ, 
а также возможная перепродажа земель военнаго ведомства, занятыхъ 
казармами, въ частновладельческую собственность, вызовутъ значитель
ным перемены въ существующемъ распределении населешя по терри-
торш города. 

Обращаясь къ разсмотренпо плотностей отдельныхъ полицейскихъ 
частей его видимъ, что въ 1900 г. въ Адмиралтейской части на 1 гек-
таръ приходилось 221 человекъ, а черезъ 10 летъ на той же площади 
жило 217 человекъ, въ Спасской части въ 1900 г. на 1 гектаре заре-
гистровано 486 человекъ, а въ 1910 г. уже 472 человека. Друпя части 
центра, какъ напримеръ Казанская, также останавливаются въ своемъ 
росте. Эти данныя заставляютъ предполагать, что ростъ города въ его 
настоящихъ юридическихъ границахъ не можетъ быть безпредельнымъ 
и что дальнейшее количество населешя будетъ увеличиваться за счетъ 
расширешя границъ его. 

Изучеше причинъ неравномерности распределешя населешя нъ 
отдельныхъ полицейскихъ участкахъ путемъ сопоставлешя наибольшихъ 
поквартальныхъ плотностей (для 1910 г.) со средними для всего раз-
сматриваемаго участка, указало, что наиболее густо заселенные кварталы 
прилегаютъ къ рынкамъ, фабрикамъ, заводамъ, вокзаламъ ж. д. и 
высшеучебнымъ заведешямъ. Такъ напримеръ, средняя плотность насе
лешя для 1-го участка Петербургской части составляла 148 человекъ 
на 1 гектаръ, а наибольшая въ квартале, прилегающемъ къ Сытному 
рынку, 1.556 человекъ на гектаръ; средняя плотность для II участка 
Коломенской части составляла 192 человека на гектаръ, а наибольшая 
для квартала, населеннаго рабочими судостроительнаго завода, Калин-
кинскаго завода, Франко-русскаго общества и городского рынка, 770 
человекъ на 1 гектаръ. 

Принимая же во внимаше, что это въ большинстве случаевъ угло
вые жильцы, пользуюнщеся въ своихъ квартирахъ водою въ крайне 
ограниченномъ количестве и только ночью, когда водопотреблеше до-



стигаеть своего минимума, и что съ улучшешемъ санитарнаго состояния 
города, съ развит-1емъ и удешевлешемъ путей сообщеиш произойдешь 
естественная разгрузка такихъ густо-заселепиыхъ и въ сущности исклю-
чительныхъ кварталовъ, н*Ьтъ надобности спещальио учитывать эти 
густо заселенные пункты и въ дальн-вйшихъ соображеиияхъ, за немногими 
исключениями, приведенными ниже, принято, что население отдельныхъ 
полицейскихъ участковъ распределено по ихъ территории равномерно. 

Конечно, затруднительно предусмотреть окончательную цифру, 
какую достигнетъ численность населения Петербурга въ его настоящихъ 
юридическихъ границахъ, когда дальнейппй ростъ плотности въ от
дельныхъ участкахъ города перестанетъ прогрессировать. Однако изъ 
изученп'я движения плотности населения по отд/Ьльнымъ частямъ города, 
которое разсмотрено ниже, можно заключить, что если принять число 
жителей 3.586.000, т. е. несколько больше ч-вмъ двойное количество 
населешя по отношенио къ количеству населения въ 1910 г., то едва 
ли вскоре настуиитъ время, когда число жителей превзойдетъ указан
ную цифру. 

Устройство канализацш въ иаселениыхъ местахъ, где раньше та
ковая отсутствовала, оказываетъ значительное влн'иш'е на изменение 
плотности населешя главнымъ образомъ по причине благоустройства 
жилищъ. Хотя въ Петербурге въ настоящее время не существуешь 
раш'онально устроенной канализацш, но благодаря услонпимъ чисто 
местнаго характера, жилища оборудованы и пользуются приборами, 
возможными только при наличш канализацш. 

Это обстоятельство допускаетъ предполагать, что устройство ка
нализацш въ Петербурге не окажетъ или почти не окажетъ ншяш'я 
на густоту населения какъ отдельныхъ его рашиовъ, такт, и всего 
числа населешя. 

Условна роста населения въ пригородахъ противоположны город-
скимъ у с л о в 1 я м ъ ; поэтому здесь необходимо взять больпий запасъ. 

По переписи 1910 года въ пригородах'!, насчитывалось, круглымъ 
числомъ, 257.000 жителей; при проектировании канализацш предполо
жено принять во внимание возможность присоединешя пригородовъ съ 
населеш'емъ въ 831.600 человекъ. 

Если бы оказалось, что население будетъ расти несколько иначе, 
ч-Ьмъ предположено, и сЬть должна будетъ отводить количество сто-
товъ больше проектнаго, то въ этихъ соображешяхъ каналы днаметромъ 
до 12" спроектированы на половинное ихъ наполнение, а каналы боль-
шаго размера на заполнений на 0,75 ихъ д1аметра; такимъ образомъ, для 
удаления увеличенная сверхъ расчетная количества сточныхъ водъ 
потребуется только н'1зсколыш увеличить мощность насосныхъ станщй 
и можетъ быть уложить дополнительный напорный коллекторъ. 



Какъ указывалось выше, матер1аломъ для определешя характера 
движешя плотности населешя въ г. С.-Петербурге послужили обрабо-
танныя данныя переписей 1890, 1900 и 1910 гг. 

Городъ въ его юридическихъ границахъ разбитъ на 4 зоны. 
Къ первой зон'Б отнесены вполне определившаяся цеитральныя 

части и Петербургская сторона безъ острововъ, где плотность дости
гаешь максимума, а именно: Коломенская, Казанская, Спасская, Москов
ская, Литейная, Рождественская, Петербургская сторона (безъ остро
вовъ), а также участки Нарвской и Алекс-Невской частей къ северу 
отъ Обводнаго канала. 

Изъ нижеприведенной таблицы 1-й видно, какъ резко по густоте 
населешя изменяются плотности двухъ последнихъ частей по мере 
удалешя отъ центральныхъ за Обводный каналъ къ юридическимъ 
границамъ города. 

Таблица 1-я. 

11 А 3 В Л III ТС Ч А С Т И Й. 
Площади П л о т н о с т и в ъ: 1 

11 А 3 В Л III ТС Ч А С Т И Й. 
въ 1'ОКТ. 1890 г. 1900 г. 1910 г. : 

Нарвская: 
Къ сЬверу отъ Обводнаго капала . . . 
Къ югу отъ Обводнаго капала . . . . 

274,206 
234,17 
444.041 

252 
(¡3 
16 

334 
92 
30 

422 1 

167 ; 
56 

Ллександро-Невскан: 
Къ сЬверу отъ Обводнаго капала . . . 
Къ югу отъ Обводнаго канала . . . . 
Къ юрпдпческ. гран, города 

311,497 
601,293 
891,975 

150 
62 

2 

204 
95 

б 

250 . 
166 • 
13 

Следовательно Обводный каналъ, представляя какъ бы старую 
естественную границу города, служишь въ настоящее время южною 
границею части 1 зоны, прилегающей съ севера къ остановившейся 
въ своемъ росте Адмиралтейской части и ограниченной съ другихъ 
сторонъ водными протоками. 

Что касается Петербургской стороны, то изеледоваше движешя 
плотностей населешя ея по полицейскимъ участкамъ было бы непра
вильно, т. к. административный единицы, не предусматривая естествен
ны хъ границъ, разделяющихъ Петербургскую сторону на своеобразныя 
по плотности населешя участки, не даютъ правильнаго пошгпя о плот
ности населешя въ отдельныхъ ея частяхъ. И действительно, изъ об-
работанныхъ данныхъ статистики населения мы имеемъ: 



Таблица 2-я. 

ПОЛИЦЕЙСКШ ЧАСТИ. 

У
ча

ст
ки

. Площади 

ПЪ ГОК'1'. 

IT л о т II 0 С '1' I 

1H90 r. moo r . 
i 

и т.: 

1910 г. 

1 
! 

i Г 
: II 

Ш 
! п " 
! Пои.-Дер. 
1 

1 ЯГ>,042 
L'47.194 
ИОО.'.К'ьЧ 

:i!ir...ir,7 
.441,2.45 

127 
ION 
04 
20 

7 

185 
107 
02 
57 
11 

¡125  : 
2S8 
1-М . 
125 ; 
22 I 

! 
Пеогп . . . .... 14 7!!, 190 55 80 1.54 | 

между т'Ьмъ нъ действительности движение плотности населения въ 
этой части происходить слт дукицимъ образомъ: 

Таб. ища •'> 

ИАЗТШИК СОСТЛМЛНЮЩ. ПоЛНЦОЙ- Площади 11 л о т II 0 о т и И Т.: 

члсгмГг. I'ICIO 

учагпсп. ИТ. гокт. 1800 Г. : 
! 

ЮНО г. 1910 г. 

ча
ст

ь.
 

IIoriipG. l'T0p.,Ul'.:|'I, OOTpOllOIITij 
I 

II 
III 

j 012,799 110 

1 ! 
НИ) | 

1 
М01 

П
ет

ер
бу

рг
ск

. 

АитекирскШ о с т р п н ъ . . J 
КрсстопскШ острот 

ДоТрОИОкИ) ОП'рОИ'1 
Ыопая и Старая Дорошш 

11 
Ш 
IV 

Поио-Дор. 
IV 

| 201.Hi 

nii:i,i!iis 
105,.SOS 
10К.1Ш 
18il,,4(i7 

15 : 

0 1 
и 

. . . 

25 \ 

7 
С. 

20 
27 

411 : 

19 !  

1 : 1 i 
Н7 ; 
с.5 ; 

и следовательно отнесений Петербургской стороны (за исключеш'емъ 
острововъ) къ 1 зоне, принимая во внимание улучшенное водоснабже-
ше ея, крайнюю интенсивность застройки и очень неправильную рас
планировку кварталовъ, а также налшие мпогихъ узкихъ улицъ, яв
ляется необходимостью, подсказываемой выниеприведенными цифрами 
и соображениями. 

На основании этого движений плотности населений въ участкахъ 
1 зоны, отнесенное, за исключением!, Нарвской и Алекс.-Невской ча
стей, а также Петербургской стороны, къ застроенной илонцади и къ 
одному гектару, а для трехъ послт>диихъ частей ко всей площади и 
къ одному гектару, приведено въ следующей таблице № 4. 
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Таблица 4-я. 

• II А 'А В А Н I К Ч А (I '1' К Й. 
Площади 

ИТ, Г1ЛСТ. 

Плотности въ; 

1890 г. .1900 г. ¡1910  г . 

180,303 312 

1 
1 
| 395 472 : 

127.084 420 ; 444 453 
232.470 448 ! 486 472 \ 
326.581 402 .' 447 538 . 
317.044 321 ! 865 393 1 

458,929 105 ' 226 297 ; 
642,799 ПО 169 301 

Нарискан къ сопору отъ Обподиаго капали . . . 274.205 252 334 422 1 
Александро-Нсвская К7> гъверу отъ Обводи, канала 311,497 150 204 250 ' 

В с с г о . . . . 2870,912 287 400 1 

Изъ этой таблицы видно, что ростъ плотности въ большинстве 
частей 1 зоны крайне слабъ, а въ Спасской части плотность даже убы
ваешь, поэтому расчетная плотность для нея назначена 550 чел. на 1 гек-
таръ, что сравнительно съ существовавшей въ 1910 году составляешь 
около 38% запаса. 

Ко 2 зон'Ь отнесены Васильевскш, Крестовскш и Аптекарски! 
острова. Обработанным данный трехъ переписей, приведенный въ та
блице 5-й, отнесены къ застроенной площади и къ одному гектару 
на Васильевскомъ острове и ко всей площади и одному гектару на 
Крестовскомъ и Аптекарскомъ островахъ. 

Таблица 5-я. 

ПОЛИЦКЙСШЯ ЧАСТИ. Участки. 
Площади Плотности в ъ : 

ПОЛИЦКЙСШЯ ЧАСТИ. Участки. 
въ гект, 1890 г. НЮ0г.|1910т\ 

Васильевская I 
II 

147,631 
172,524 

202 
134 

233 
191 

264 
288 

Суворовск. 
Гаванаий 

276.334 
278,802 

72 
66 

ПО 
114 

163 
206 

: КроотопокН! островъ . . • IV 363,608 2 7 19 
И 

III 
| 201,100 15 26 43 

В с в V о . . . . — 1440,019 ' 82 114 
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Изъ этой таблицы видно, что въ 1 участке Васильевскаго острова, 
большш здания котораго заняты учрежденными научнаго характера, 
административными и учебными, плотность населения растетъ крайне 
медленно, и въ этомъ отношении, какъ и по характеру заселенности, 
его можно сравнить съ остановившеюся въ своемъ росте Адмирал
тейскою частью. Несколько быстрее, но тоже очень медленно увели
чивается плотность населенна въ Суворовскомъ участке, большую 
часть территор1и котораго занимаютъ БалтМсной судостроительный и 
механическ1Й заводъ, кожевенные, кабелып,нй, проволочный, гвоздиль
ный, газовый и др. заводы. 

Быстрее плотность населении растетъ въ Гаванскомъ участке, 
где въ настоянцее время производится подсыпка затопляемыхъ местъ 
и построены здания для дешевыхъ квартиръ, а также во 2 участке 
Васильевской части, въ составь котораго входить островъ Голодай, 
эксплоатируемый теперь акщ'оиернымъ обществомъ. 

Средняя плотность населеш'я Аптекарскаго и Крестовскаго остро-
вовъ въ настоящее время ничтожна; но учитывая явное стремление го
рода расти 1съ северу и принимая во внимание, что на этихъ остро-
вахъ сооружанотся капитальныя зданий, не уступаюнщя аналогичным*)-, 
сооружешямъ въ центральных'!, частяхъ города, что въ городскомъ 
самоуправлеши уже возиикъ вопросъ о выкупе Крестовскаго острова, 
эти острова отнесены ко 2 зоне. 

Характеръ застроекъ отдельныхъ участковъ Васил1 ,евскаго острова 
и несколько неравномерное увеличение ихъ существующей плотности, 
имеющее тенденцио привести ихъ къ бол'Ье или менее однообразной 
средней плотности по всей территорн'и острова и т'Ь обстоятельства, что 
на главныхъ улицахъ 2 зоны им'Ьнотся сады, что кварталы распреде
лены сравнительно съ другими частями города более правильно, что 
ши-рина улицъ въ среднемъ больше, ч-Ьмъ въ дру1~ихъ частяхъ города, 
а также, что установлена предельная высота здашй (11 саж. до кар
низа) и существуешь законъ о расширеиш узкихъ улицъ при постройке 
новыхъ здашй за счетъ частновладельческих!» земель, привели къ 
тому, что для 2 зоны назначена ннлотность въ 440 чел. на 1 гектаръ, 
каковая превосходитъ более ч-Ьмъ въ 2 раза существовавшую среднюю 
въ 1910 г.—217 челов'Ькъ на гектаръ на Васильевскомъ острове. 

Къ 3 зоне отнесены Адмиралтейская часть, участки Нарвской и 
Алекс-Невской частей, острова Петровсний и Каменный, а также Вы
боргская сторона и Охты, 

Изъ нижеприведенной таблицы № б движения плотностей насе
ленна въ определенныхъ частяхъ этой зоны, отнесенныхъ во вс-Ьхъ, 
за исключенпемъ Адмиралтейской части, ко всей площади и къ 1 гек
тару, видно, что 
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Таблица 6-я. 

\ II А 3 В А И I ]•: ч л с т к й . 
Площади 

I1T, гект. 

Плотности нъ: 

1890 v. 1900 г. НПО о.' 

Адмиралтейский Ш,!)30 216 222 217 1 
234,170 03 92 167 ! 

! Ллександро-Невскал къ югу отъ ООнодиаго канала 001.293 52 95 166 | 
Выборгская сторона къ юридпч. гран. гор. оезъ 

участка можу Финляндскойжсл1ншой дорогой 
1002.250 42 67 99 | 

'• В. Охта ] 70,250 — 96 151 ! 
М. Охта 210,330 — 46 65 ' 

108,939 11 26 37 i 
105,808 0 0 13 1 

В с в I' о . . . . 2514,970 65 81 114 i 

Адмиралтейская часть, какъ уже упоминалось выше, остановилась 
и даже пошла на убыль въ своемъ росте и трудно предположить, 
чтобы плотность ея когда нибудь значительно увеличилась, т. к. боль
шинство крупныхъ зданш этой части занято административными и 
общественными учреждешями. Выборгская сторона, въ раюнъ- ко
торой находится много фабрикъ, заводовъ, госпиталей, арсеналъ и 
много частиыхъ промышленныхъ предпр1ятш, населена преимущественно 
рабочими прилегающихъ фабрикъ, заводовъ и железной дороги и свя
зана паровою конкою съ Лъснымъ и Политехническимъ раюнами. 
ИМ'БЯ кроме этого въ виду начавшуюся тамъ постройку трамваевъ 
2-й очереди, а также принимая во внимаше неравномерность распре-
д-влешя поквартальной плотности населешя (какъ наприм'Ьръ: средняя 
плотность для 2-го участка Выборгской части составляла въ 1910 г. 45 чел., 
а наибольшая для квартала, населеннаго рабочими телефонной, ману
фактурной и другихъ фабрикъ 617 чел.) ей нужно дать болышй запасъ, 
почему она и отнесена къ III зоне. 

Участки Нарвской и Александро-Невской частей, расположенные 
южнее Обводнаго канала, имели въ 1910 г. плотности въ 166—167 чел., 
следовательно включеше ихъ въ зону съ плотностью 330 чел. на 1 гек-
таръ обезпечиваетъ имъ на крайне продолжительный срокъ нормальное 
развште, выше котораго ихъ плотность тоудно предположить и въ 
очень отдаленномъ будущемъ. 
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То же самое можно сказать и о Б. и М. Охтахъ, соединенныхъ теперь 
съ незаръчными частями города новыми мостами. 

Плотности ихъ, выражавпияся въ 1910 г. цифрами 151 и 65, начнутъ 
несомненно увеличиваться, если принять во внимани'е, что вопросъ о 
включении Охтъ въ городскую черту прюбр-ктетъ, в-Броятно, въ 
самомъ недалекомъ будущемъ реальную форму. 

Что касается Каменнаго и Петровскаго острововъ, то въ виду явно 
определившейся тенденци'и роста города къ северу, и принимая во 
внимание, что Дворцовое ведомство отдавало участки земли на Камен-
номъ острове въ долгосрочную аренду, что Петровски'й островъ, издавна 
служащи'й местомъ для гуляши, увеселеш'й и выставокъ, въ настоящее 
время довольно интенсивно застраивается, для нихъ, на основаш'и выше-
изложенныхъ соображеш'й, назначена также плотность въ 330 чел. на 
1 гектаръ. 

Къ IV зоне, плотностью 220 чел. на 1 гектаръ, отнесены часть 
Новодеревенскаго участка, находящаяся въ юридическихъ границахъ 
города, крайне слабо застроенная часть Выборгской стороны между 
Финляндской ж. д. и юридическими границами города, а также участки 
Нарвской и Александро-Невской частей, прилегающее къ южнымъ гра-
ницамъ города. 

Движеше плотности населешя въ нихъ, отнесенной ко всей пло
щади и 1 гектару, приведенное въ таблице № 7, указываетъ, что по 
характеру своему они представляютъ какъ бы переходную ступень отъ 
сравнительно густо заселенныхъ местъ къ редко заселеинымъ приго-
роднымъ участкамъ, 

Таблица 7-я. 

! ЯАЗВАН1Е ЧАСТЕЙ. 
Площадь въ П Л О Т Н 0 С 1 ь. 

гектарпхъ. Въ .1890 г. Въ 1900 г. Въ 1910 г. 

Часть Новодеревенскаго участка . . . . 52,831 11 15 2в : 
Нарвская у ю ж н ы м торидичоскпхъ гра-

ялцъ города 444,941 16 30 бб : 
Алсксандро-Новская у юдап.тхъ юридиче

скихъ границъ города 891,975 2 6 13 ! 
Выборгская сторона между Финляндской 

жол'Ьаной дорогой л юридическими 
287,950 0,6 1,2 8,5 : 

Всего .» . . 1.677,697 7,4 14,6 25,6 : 
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Изъ нихъ Новодеревенскш участокъ, въ центре котораго нахо 
дится узелъ Сестроръцкой жел. дор., которую предполагаютъ перевести 
на электрическую тягу, связанъ трамвайной лишей съ городомъ и 
будетъ, вероятно, соединенъ веткой съ трамваемъ 2-й очереди, строю-
щимся на Выборгской стороне. Поэтому онъ долженъ быть включенъ 
въ IV зону, такъ какъ и плотность его увеличилась за последнее деся-
тил-hTie на величину, составляющую около 140%. 

Часть Выборгской стороны, застроенная пока слабо, но предста
вляющая непосредственное продолжение густо заселенной части, 
отнесенной къ III зоне, примыкаетъ къ товарной станц1и Финляндской 
жел. дор. и им'Ьетъ определенную разбивку улицъ; следовательно 
застройка этой части, съ проведешемъ трамваевъ 2-й очереди, вопросъ 
весьма близкаго будущаго. 

Участокъ Нарвской части, примыкающий къ южной юридической 
границе города, расположенъ вблизи станщй Северо-Зап. жел. дор. и 
перерезанъ соединительной веткой Финляндской жел. дор. съ Пути-
ловскою веткою, направляющеюся въ расширяющшся ныне Ком
мерческий портъ. 

Въ этомъ же приблизительно положени'и находится соответственная 
часть Александро-Невской части, перерезанная соединительной веткою 
Николаевской ж. д. и связанная въ настоящее время съ М. Охтою еще 
новьимъ мостомъ соединительной ветки Финляндской ж. д. 

Вышеизложенный соображений побудили включить эти участки въ 
IV зону съ проектною плотностью въ 220 чел. на 1 гектаръ, что соста
вляешь сравнительно со среднею плотностью въ 1910 году более чемъ 
шестикратный запасъ. 

Въ раионъ прииюродовъ включаются: Удельная, Лесной, Полю-
строво, Клочки, Шлиссельбургски'й, Московсюй и Петергофсюй участки, 
а также Гутуевсншг островъ, общею площадью круглою цифрою 
7.560 гектаровъ. Принимая расчетное населеше въ 831.600 жителей, 
получилъ плотность 110 чел. на гепсгаръ. Въ 1910 г. средняя плотность 
составляла 35 чел. 

Принятая нормы плотности определены для застроенныхъ квар-
таловъ, сложенныхъ съ полушириной прилегающихъ улицъ. Поэтому 
для действительно застроенньихъ и могущихъ быть застроенными пло
щадей расчетныя плотности населенней будутъ выше принятыхъ, пред
ставляя еще запасъ пропускной способности канализащонныхъ соо
ружений. 

Распределеше проектнаго числа жителей по зонамъ видно изъ 
следующей таблицы. 
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Таблица 8-я. 

Я 0 и ы . 
Площади въ 

гектарахъ. 

' Проектная 

плотность. 

Проектное 
число 

жителей. | 

2.882,140 
1.806,010 

1.677,697 

550 
440 
030 
220 ! 

1.586.177 
794.647 , 
837.213 
369.093 

Всего нъ городъ . . 8.902,802 
| 

3.586.130 

189,867 
1 

220 ! 
1 
1 

41.707 
831.600 

Всого въ городъ 1г пригородахъ _ 1 4.459.437 

Въ заключение ниже приведены расчетныя плотности населешя и 
водопотреблешя въ иъкоторыхъ русскихъ городахъ, построившихъ или 
спроектировавшихъ у себя канализацно. 

Таблгща 9-я. 

НАЗВАШЕ ГОРОДА. 

Плотности паселе-
н'я въ лор!одъ со-
ставлон!я проекта 

на 1 гоктаръ. 

Проектная плот
ность на 1 гок-

таръ. 

Проектное 
сроднее подо-
нотреблешо 

на I челове
ка нъ сутки 
въ водрахъ. 

НАЗВАШЕ ГОРОДА. 

Вь ОТДЕЛЬ
НЫХ!, ча-

стяхъ. 

Средняя 
для го

рода. 

1!ъ ОТДЕЛЬ
НЫХ!, ча

стях*. 

Средняя 
для го

рода. 

Проектное 
сроднее подо-
нотреблешо 

на I челове
ка нъ сутки 
въ водрахъ. 

Москва - 440 - 7 Москва 
[ внъшн'я части . . — — 220 — — 

Одесса — — 440 — — Одесса Молдаванка . . . . — — 220 — 6 
- 132 
— 166 830 7 

Астрахань центръ 135 — 216 — 12 Астрахань 
^ окраины 75 — 148 — 9 

— — 376 8 
внутрентй город. 

старый кварталъ 311 360 — 6,5 
Тифлисъ • внутрошпй новый 

10 
Тифлисъ • 

кварталъ . . . . 264 — 260 — 10 
внъштй. новый дач-

пый кварталъ . . 171 — 200 — 12 
Харьков* 110 | 440 

275 
7 
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§ 10. Распределение города на зоны по расходу жидкости на одного 
человека въ сутки. 

При определенш количества хозяйственныхъ водъ, подлежащаго 
отведенно по канализационной сети отъ одного жителя въ сутки 
принято, что оно будетъ соответствовать аналогичному количеству 
воды, подаваемой водопроводомъ. Въ действительности часть водопро
водной воды, по использоваши ея для хозяйственныхъ целей, не будетъ 
попадать въ канализащонную сеть в с л е д с т в 1 е испарешя и просачивания 
въ почву. Учетъ этого количества не представляется возможнымъ и не 
имеетъ особаго интереса, такъ какъ количество это весьма незначи
тельно и принятый излишшй небольшой расходъ дастъ некоторый 
запасъ пропускной способности сети. 

Для учета потребляемаго количества водопроводной воды послу
жили матер1алы статистическаго отделешя Петербургской Городской 
Управы, отчеты комисай по водоснабжение Петербурга и данныя дру-
гихъ городовъ. 

Расходъ жидкости на одного жителя въ сутки определяется какъ 
средшй суточный расходъ за годъ. 

Разсмотримъ прежде всего общее потреблеше воды въ С.-Петер
бурге за рядъ последующихъ летъ. Данныя эти приведены въ сле
дующей таблице (расходъ учтенъ по числу оборотовъ машинъ). 

Таблица 1-я. 

Г О Д А . 

1 

СредиШ суточный 

расходъ иъ ведрахъ. 
Г О Д А. 

Сродшй суточный | 

расходъ въ недра.чъ. ! 

1891 года . . . . 11.615.000 1903 года . . . . 20.625.000 
1892 > . . . . 12.147.000 1904 > . . . . 18.594.000 

( 1893 > . . . . 16.106.000 1905 > . . . . 19.362.000 
! 1894 > . . . . 16.657.000 1906 > . . . . 20.922.000 

1895 > . . . . 18.434.000 1907 > . . . . 22.423.000 ; 
I 1896 > . . . . 20.022.000 1908 > . . . . 22.478.000 
1 1897 > . . . . 21.160.000 1909 > . . . . 24.925.000 

1898 > . . . . 21.860.000 1910 23.334.000 ! 
1899 > . . . . 23.911.000 1911 > . . . . 21.979.000 : 
1900 » . . . . 25.761.000 1912 > . . . . 25.800.000 
1901 > . . . • 27.798.000 
1902 > . . . . 27.641.000 

Левая половина таблицы относится къ тому времени, когда водо
проводная вода отпускалась безъ водомеровъ, чемъ и объясняется 
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значительный ея расходъ. Въ 1903 г. были установлены водом-Ьры и 
расходъ упалъ съ 27.641.000 вед. въ сутки въ 1902 г. до 18.594.000 вед. 
въ 1904 г. Съ 1904 г. суточный расходъ постепенно увеличивался, что 
объясняется, главнымъ образомъ, приростомъ населения. Въ виду явнаго 
и весьма сильнаго влшш'я водом-Ьровъ на потребление воды, въ даль-
нъйшихъ расчетахъ принимается во внимание только правая сторона 
таблицы I. 

Годовой расходъ воды измерялся на подъемныхъ станщяхъ и 
водомерами, установленными въ отд'Ьльныхъ владънпяхъ. Для расчета 
канализаш'и имЪетъ значение только то количество воды, которое учи
тывается водомерами, ибо не прошедшая черезъ водомеры вода въ 
канализационную сеть не попадаетъ. Разницу между этими двумя коли
чествами легко уяснить изъ следующей таблицы: 

Таблица 2-я. 

V О Д А.. 

. 5- 3 
2 о Е-

.,".2 

и у, 5 
5- 1 0 

! "5 <л 
о « 

: к р . 
: § Й. ! .£ §* ; о £5 к 

О (и о 
я р1 м 

Распеть па паселоте 
С.-Петербурга съ .1!. и 
,М. Охтамн бсэт. нри-

городопъ. 

Расходъ поды 
Насело- 1 Ш 1 жителя 
н!о къ ы ъ «утки. 

I КЗ | 
еореднпъ! I о о ^ 

: 3 а 1 3 3 я 
года. ' 5 А \ н - =. 

То ;ко, но съ при
городами. 

Насело 
II ¡0  к ъ 

спредшгЬ'' | 
года. 

Расходъ воды: 
па 1 жителя 

нъ сутки. 

1904 года 
190Б 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

6.805.412 
7.067.В40 
7.630.046 
8.360.011 
9.035.505 
9.093.515 
8.513.836 
8.022.325 

5.205.084 
6.276.643 
5.400.909 
5.943.260 
6.072.577 
0.310.196 
6.351.627 
6.640.750 

1.369.000 
1.406.500 
1.454.7001 
1.493.800! 
1.534.000 
1.675.300 
1.617.800 
1.661.400 

13,0 
13,8 
14,4 
16,3 
16.1 
1.5,8 
14,4 
13,2 

10,4 
10,3 
10,4 
10,9 
10,8 
11,0 
10,8 
11,0 

1.588.400 
1.03,3.700 
1.(580.400 
1.728.400 
1 777.80' 
1.828.700, 
1.881.200 
1.936.100 

11.7 
11.8 
12.5 
13,2 
13,9 
13,6 
12,4 
П ,4 

9,0 
8,8 
8,8 
9,4 
9,4 
9,5 
9,3 
9,4 

Разница, получаемая при помощи двухъ различныхъ учетовъ, мо-
жетъ быть объяснена следующимъ образомъ. Во-первыхъ, учетъ по 
оборотамъ машинъ предполагаетъ въ точности известнымъ, такъ на
зываемый, коэффинцентъ наполнения насосовъ. Ошибка въ вычисленш 
этого коэффищента можетъ повести къ значительнымъ ошибкамъ въ 
учете поданной воды. Во-вторыхъ, часть поданной въ сеть воды те
ряется вследствие утечки въ соединешяхъ трубъ; въ-третьихъ, часть 
воды затрачивается на поливн<у, на пожары и т. п., и не проходитъ че
резъ водомеры. 
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Разсматривая графы потреблешя воды однимъ жителемъ при 
расчегв съ пригородами или безъ пригородовъ, можно признать въ 
среднемъ потреблена воды на одного жителя 10 ведеръ въ сутки 
совершенно достаточнымъ. 

Въ русскихъ городахъ однимъ жителемъ въ сутки потребляется 
воды: 

10 вед. Севастополь. . . 4,5 вед. 
. . 7,8 Воронежъ. . . . 4,3 » 

. . 7,6 4,24 

. . 6,4 » Рига . . 4,2 » 

Ялта 6,3 V 10 городовъ отъ 3 до 4 » 

. . 5,5 ю » 2 „ 3 
. . 5,1 38 „ 1 „ 2 

17 городовъ меньше 1 ведра. 

Эти данныя показываютъ, что 10 ведеръ въ сутки на челов-вка 
являются наибольшимъ расходом^, какой наблюдается въ Россш. 

Но принимая въ расчетъ среднее потреблете равнымъ 10 вед-
рамъ въ сутки на человека, надо имъть въ виду, что въ различныхъ 
частяхъ города въ зависимости отъ степени культурности населешя 
потреблете можетъ отклоняться отъ средней нормы въ ту и другую 
сторону. Въ виду этого потреблете воды предположено въ одн-вхъ 
частяхъ города равнымъ 12 ведеръ въ сутки на одного жителя, въ дру-
гихъ 10, въ третьихъ 8. Предположенное разд'Ьлеше города на зоны 
по водопотребленш можно видъть на прилагаемой схемъ разд'влешя 
города на зоны по водопотребленпо. 

На основанш дълешя города на зоны по плотности населешя и 
душевому водопотребленпо средней суточный расходъ жидкости по 
городу распределится слъдующимъ образомъ: 

Между Обводнымъ каналомъ и Невой 15.587.376 
Между Обводнымъ каналомъ и южной границей 

города • . 4.294.592 
Васильевскш островъ 6.553.476 
Петербургская сторона 4.242.468 
Крестовскнй, Петровсю'й и Аптекарсюй острова . 3.269.888 
Выборгская сторона, Малая и Большая Охты, Но-

водеревенскш участокъ и Каменный остр. . 5.457.626 

Итого . . 39.405.426 

Этотъ расходъ получился путемъ умножешя площадей на плот
ность и душевое водопотреблеше, причемъ во многихъ частяхъ города 

5 
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въ площадь включены и таюе участки, которые не будутъ застроены, 
какъ напр., скверы, кладбища и т. п., а также площади учреждений, 
расходъ которыхъ будетъ учитываться въ размере Д'Ьйствительнаго 
потребления воды; къ этимъ учреждешямъ относятся бани, фабрики и 
заводы. Такимъ образомъ, определенный выше по площади города 
расходъ при детальномъ проектированы свти уменьшится; но съ 
другой стороны къ нему прибавятся расходы бань, фабрикъ и заводовъ. 

Точная цифра общаго расхода выяснится посл'нз детальнаго обсл-в-
довашя расхода въ каждомъ квартале, т. е. после составлешя полнаго 
проекта. Для обнцаго проекта принято, что уменьшение выведенного 
расхода в с л е д с т е выключешя площадей, кладбищъ, садовъ, скверовъ, 
усадьбъ фабрикъ и заводовъ будетъ компенсировано добавочнымъ 
действительнымъ расходомъ воды въ баняхъ, фабрикахъ и заводахъ 
съ округлешемъ полученнаго результата до 40.000.000 ведеръ въ сутки. 

§ 11. ЙГЬсячныя Е часовыя колебатя расхода хозяйственныхъ водъ. 

Кроме средняго суточнаго водопотреблешя для расчета сети хо
зяйственныхъ водъ и насосныхъ станцш необходимо знать и колебания 
этого расхода какъ по временамъ года, такъ и по часамъ дня. 

Для уяснешя размеровъ этихъ колебашй следуетъ обратиться къ 
м а т е р 1 а л а м ъ , собраннымъ статистическимъ отделешемъ. Матер1алы эти 
были въ свое время обработаны спещалыюй комисаей, которая при
шла къ заключешно, что наиболышй суточный расходъ въ Петербурге 
превышаетъ среднш годовой только на 13%, а наименьшш расходъ 
составляетъ 77°/о отъ средняго. 

Для выяснешя часовыхъ колебашй имеются следующ1я данныя. 

Колебания часового расхода въ °/о въ день наибольшаго расхода. 

Ч А С Ы . 
Глаштя 

сташг1я29 ок
тября 1911 г. 

Петербург
ская стапнДя 
26 октября 

1911 г. 

Выборгская 
стаиц1я 

8 октября 
1911 г. 

"7 ч. 4,63 5,35 4,32 
8 > 4,39 5,10 4,30 

I 9 > 4,34 4,98 3,86 

1 1° 
> 4,03 6,00 3,60 

11 > 3,82 4,80 2,96 
12 > 2,66 4,62 2,96 

1 > 2,87. 2,60 2,96 
2 > > , 2,61 2,60 2,96 
3 > 2,60 2,40 2,80 
4 > 2.59 2,80 2,80 
6 > 2,63 2,40 2,96 
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Ч Л С Ы . 
Главная 

сташця 29 ок
тября 1911 г 

Петербург
ская статуя 
25 октября 

1911 г. 

Выборгская 
статуя 

8 октября 
1911 г. 

' 6 ч. ночи 3,77 2,61 8,25 
7 > утра 3,77 4,12 4,66 
8 > > 4,62 4,50 6.35 ! 
9 > > 4,86 6,10 5,52 I 

10 > > 5,16 5,05 6,20 ; 
11 > > 6.16 5,18 5,25 ; 

12 > дня 5,21 5,00 5.00 ! 
1 > > 6,03 4,65 5,32 | 
2 > > 4,96 4,75 5,10 I 
3 > > 5,14 4,35 4,94 1 
4 > 5,14 4,25 

4,96 1 5 > 
> 6.15 4,13 6,15 | 

6 > * 4,92 4,40 4,38 

Принимая во внимаше, что среднш часовой расходъ составляетъ 
4,16% отъ суточнаго, найдемъ, что для главной станщи наибольшей часо
вой расходъ превосходитъ средши на 25%, для Петербургской — 
на 28% и для Выборгской—на 32%. 

Кроме того имеются наблгодешя надъ часовыми колебашями рас
хода въ отд-вльныхъ домахъ. 

Домъ № 43 и 45 по Литовской улице (доходный домъ съ квартирами средняго 

размера). 

Ч А С Ы. 
Колебашя 

расхода 
въ %. 

Ч А С Ы . 
К.олебан)я 

расхода 
въ %. 

8 > > 
9 > » 

, 10 > > . . . . . . . . 

| 1 > > 
2 > > 

| 3 > > . 

| б > > 

4,0 
4,4 
4,7 
4,8 
5,2 
Б.О 
4,7 
4,7 
4,8 
4,9 
4,7 
4,8 
4,7 

9 > > . 
10 > > 
И > > 

1 > > 
2 > > 
8 > > 
4 > > 
В » > 
6 > > 

3,9 
4,3 
4,6 
3,8 
4,2 
4,2 
3,9 
3.1 
2,6 
2,2 
2,6 

4,0 
4,4 
4,7 
4,8 
5,2 
Б.О 
4,7 
4,7 
4,8 
4,9 
4,7 
4,8 
4,7 

Итого . . . 100,6 

Здесь наиболышй расходъ превосходитъ среднш на 25%. 



Домъ № 63 по Морской ул. 

КолеОаиш Кн.'юГиппн 
Ч Л С Ы. расхода ч л 1) Ы. расхода 

|п, Ч нт. %. 

7 чнс. утри 1,3 Н НПО. Ж!Ч. '1,2 
8 > > • и •1 • : 3,8 
9 > > 4,0 Ю > > 3,0 ' 

10 > > '1,4 11 > > 11.7 
11 > > 1,2 12 > НОЧИ 3,9 ! 
12 » Дня 4,1 1 > > 11,11 

1 > > 3.9 о > > 8,7 ; 
2 > > 4,1 .4 > > 3,8 
3 > ? 4,3 1 > ) 3,8 ! 
4 > > 4,3 г. > > '1,1 
5 ъ > '1,1 0 > > 4Д 1 
1) > > 4,0 
7 > 1104 1.3 

Итого . . . 97,(1 

Зд'Ьсь наибольипа расходъ превосходить средшй па 10,6%. 

Домъ на углу Невскаго и Лиговни № +1/83. 

Ч Л И Ы ' 
Ки.н'ОннЫ 

расхода 
1П. "„. 

Ч Л 1.' ы . 
Коло0ан1п | 

расхода 
«т. ! 

7 час, утра 
8 > > 

| Ю 
И > > 

1 > . 
I 8 > 

в > > 

4.0 
Г. .И 
7.0 
0.2 
ь,н 
Г),9 
4Л 
0,7 
ВЛ 
Г).9 
6.0 
6,8 

10 . » 

4,9 , 
4,0 
а.а 
3,8 | 
3,8 
1,9 
1.9 
1Л 
1,9 
1,8 
2Л 

4.0 
Г. .И 
7.0 
0.2 
ь,н 
Г),9 
4Л 
0,7 
ВЛ 
Г).9 
6.0 
6,8 

Итого . . . 100,7 

Зд'Ьсь наибольиий расходъ превосходить средней на 68,3%. 
Надо заметить, что во всвхъ трехъ таблицахъ сумма процептовъ 

не равна въ точности 100. Надо думать, что это произошло отъ 
округлешя цифръ. 
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Домъ на углу Садовой ул. и Вознесенскаго проспекта. 

Колебашя Колебашя 
Ч А С Ы . расхода Ч А С Ы. расхода 

въ %. 

7 час. утра 
8 > > 
9 > > 

10 > > 
11 > > 
12 > дня 

3,2 
3,4 
3,7 
3,8 
4,2 
4,8 

1 час. ди 
2 > 
3 > 
4 > 
б > 
О > 

4,0 
4,6 
4,6 
4,3 
4,2 
4 1 

Здесь наиболышй расходъ превосходить средш'й на 15%. 
Средняя же изъ этихъ четырехъ величинъ будетъ приблизительно 

равна 30%. 
Такимъ образомъ наиболышй часовой расходъ, принимая во вни

мание колебашя часовня и суточный, выразится произведешемъ 
1,13 X 1,30 = 1,469. Чтобы округлить эту цифру до 1,5, принято, что 
наибольшей часовой расходъ превосходить среднШ на 32%, что какъ 
разъ соответствуешь наибольшему колебанпо на Выборгской станцш, 
которое больше, Ч-БМЪ колебашя на другихъ станщяхъ. 

§ 12. Расходъ фабричныхъ и заводскяхъ водъ. 

Обслъ\цоваше, которому подверглись все фабрично-заводсюя пред-
пр1'ят1я въ город'Ь, выяснило, что изъ общаго количества 814 фабрикъ 
и заводовъ лишь 580 расходуютъ воду для промышлениыхъ целей. 

По преимуществу предпр1я'пя смогли указать только свои годовые 
и месячные расходы, вследств1е чего для получения часовыхъ расходовъ 
было поступлено инижеследугащимъ образомъ. 

1) Если предпр1ят1е указывало свой годовой расходъ, то часовой 
получался по формуле: К год 

К час. = - - 2 - 2 ё - - , 

где 288 установленное опросомъ число рабочихъ дней въ году, а 
п число рабочихъ часовъ въ сутки, установленное также анкетнымъ 
путемъ, самостоятельное для каждаго предпр1ят1я и колеблющееся 
отъ 8 до 24 часовъ. 

2) Если былъ указанъ месячный расходъ предпр1ят1я, то часовой 
находился по формуле: к. м-Ьс 

К час. = - о 7 - . - ; - — , 

где 24 есть установленное опросомъ среднее число рабочихъ дней въ 
месяцъ. 

Предпр1я-пями были указаны расходы воды для целей производ
ства и отдельно для охлаждешя машинъ. Расходуемая для второй цели 
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вода, во много разъ, для большинства предпр1ятЫ, превышающая ко
личество воды, потребной для ц/влей промышленная производства, и 
достигая сотенъ тысячъ ведеръ въ часъ для н-вкоторыхъ фабрикъ, 
поступаетъ въ свть сравнительно очень чистой. Суммировашемъ анкет-
ныхъ данныхъ выяснилось, что ВСЕМИ промышленными предпр1ят1ями 
города въ течете одного часа расходуется для целей промышленная 
производства около 585.000 вед., 'а для конденсацЫ машинъ около 
2.585.000 вед., а следовательно всего 3.170.000 вед.; для освобождена 
с1зти хозяйственныхъ водъ отъ поступления въ нее излишнихъ двухъ 
съ половиной миллюновъ чистой воды въ часъ, является более ращо-
нальнымъ конденсацюнную воду промышленныхъ предпрЫтш выпускать 
въ ливневую сеть. 

Для каждаго фабрично-заводскаго предпр1ят1я была определена 
занимаемая имъ площадь и по ней былъ высчитанъ расходъ воды, при
х о д я щ а я на квадратную сажень предприятия; въ случае, если полу
ченный такимъ образомъ расходъ воды превышалъ расчетный расходъ 
хозяйственныхъ водъ, поступающей въ сеть съ квадр. саж., исчислен
ный по принятой плотности населешя и водопотребленпо для соответ
ствующая раюна, въ которомъ находится предпр1ят1е, и если расходъ 
его превышалъ 500 вед. воды въ 1 часъ, то такое предпр1ят1е было 
занесено въ нижеприлагаемую таблицу этого параграфа. 

Указанная норма, свыше 500 вед. воды въ 1 часъ, принятая при 
составленш таблицы, избрана на основании техъ соображений, что 
фабрики и заводы, расходующее менее 500 вед. воды въ 1 часъ (т. е. 
менее 0,06 куб. фут. въ 1 сек.), дадутъ настолько ничтожное количе
ство воды въ сеть, что ихъ совершенно свободно можно отдельно не 
учитывать; кроме того, оказывается, что если бы не принимать эту 
норму, то въ таблицу следовало бы добавить только три-четыре не-
большихъ предпр1ят1я, расходъ воды которыми, приходящшся на 
квадр. сажень, больше прииятаго для хозяйственныхъ водъ. 

Количество воды, расходуемое фабрично-заводскими предпр1ят1ями, 
помещенными въ таблице, для промышленныхъ целей, равняется 
540.000 вед. въ 1 часъ, а расходъ всехъ предпрнятЫ города составляетъ, 
какъ выше сказано, 585.000 вед., следовательно таблицею учитывается 
92% всехъ промышленныхъ водъ города. 

Площади всехъ помещенныхъ въ таблице 82 фабрично-заводскихъ 
предпр1ятЫ нанесены на планъ въ размер ь занимаемыхъ ими площадей и 
на основании этихъ матер1аловъ расходы фабрикъ и заводовъ приняты въ 
расчетъ при проектированы сети въ виде сосредоточенныхъ расходовъ. 
Изъ анкетныхъ данныхъ можно установить, что только около '/а части 
всей воды потребляется промышленными заведениями изъ городского во
допровода, остальныя же а/о частей изъ собственныхъ водопроводовъ. 
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Списокъ фабрикъ и заводовъ, расходующихъ для промышленныхъ цълей свыше 
500 веоеръ воды въ 1 часъ. 

Мт.стоположеше 
фирмы. 

1 Гаименонаши фирмы. 

(3 к с о 
=2 

I 

| Средшй | 

г1 5 
с н 
с о о 
0ч К 

расходъ ; 

! вед./'час. ' 

8 1.380 

9,5 1.157 

1С 4. ООО 

10 1.030 

14 16.284 

10 500 ;' 

10 3.900 

9 С41 

10 2.500 

10 600 • 

10 0.464 

10,5 
10 

8.000 
3.000 | 

10 1.600; 

9,5 3.684 ' 

0,5 616 

10 1.200 

12 626 

10,5 
24 

1.620 ! 
5.843 

10 678 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.1 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

Галерная, 1 . . 

АнглШскШ нр., 14—16 

Наб. р. Пряжки. 17 

Перевозная. 4—0 . 

Галерный остронъ 

Зшншгородская, 6 

Кабинетская, 16 . 

Звенигородская, 11 

8-я Ролсдественск., 20 

Б. Болотная, 22 

М. Болотная, 10 

М. Болотная, 12 

Каланпшк. наб., 56—68 
Новгородская, 10а 

Калашниковская наб 

Демянская, 3 

Миговская, 52 . 

Прилукская, 2 

Набор. Обводнаго кап., 60 

Тамъ-лсо, 74 
'Гамъ-же, 90 

-22 

,44 

Типография Правнтольствующаго Се
ната 

;' Шоколадная и бисквитная фабрика 
\ <Жор;къ Борианъ) 
\ МеханпчеекШ, литейный и прокатим!! 

заводъ общества Фрапко-Руескпхъ 
ваводов! 

Водочный заводъ акцюнериаго обще
ства «Бокманъ и К°> 

АдмиралтейекШ судостроительный за
водъ 

Водочный заводъ <В. К. Потронъ, 
Ф. Натусь л К", 

Табачная фабрика «Товарищество А. 
II. Богдане въ и К'Ь 

Тило-литограф1Я сТоварнщество Р . Го
лике н А. Вильборгъ> . . . . . 

Мъдно-литейный, механический и ар
матурный заводъ А. 31. Оуфъ . 

Порвая роесШская альбомная фабрика 
С. С. Вехлл 

Бумагопрядильная фабрика «Комнаш» 
Невской бумагопрядильной ману
фактуры 5 >  

Ниточная фабрика «товарищества Нев
ской ниточной мануфактуры, . . • 

Казенный складъ водки и спирта № 1 
Пробочная с.-петербургская казенная 

фабрика 
Пивоваренный заводъ акцюнериаго 

общества Калашниковскихъ заво
довъ, бмвнп'й «А. Кронъ и К°> . . 

Шоколадная фабрика <Жоржъ Бор-
манъ > 

Конфоктная фабрика <Блигкенъ н 
Робинсонъ> 

МеханпческШ заводъ ашцонернаго об-
щоства Вестингаузъ 

Бумаго-ткацкая фабрика товарище
ства ново*! бумагонрядилыш . . . 

Городской главный газовый заводъ . 
Фабрика хромо-литографской и .мъло-

вой. бумаги <Хромо> 
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"С 
« о, 
о 
В 
о с 

М'Ьсто положен ¡6 
фирмы. 

Наименоваше фирмы. ¡0 С! 

О 
с* ^ 

12 500 

24 728 
24 1.260 
10 17.300 

18 120.000 

10,5 1.428 

10 5.900 

24 1.760 

10 9.823 1 

10,5 2.800 1 
12 1.800 \ 

10 11.700 

0 709 

К) 1.200 

9 600 

9 2.577 

20 500 

18 813 

14 714 

20 1.300 

24 20.000 

24 530 

17 6.176 

22 
23 

24 
26 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

36 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Наб. Обводнаго кап.. 92. 
Литовская, 283—285—287 

Наб. Обводнаго кап., 76а 
ЗабалкаискШ пр., 67 . . 
Наб. р. Фонтанки, 144 . 

Лойхтснборгская, 8-10-12 

Наб. Обводнаго кап., 175 

Эотляпдская, 11 

Наб. Обводнаго кан., 138 

Лнфляндская, 3 - 6 . . . 

Наб. Обводи, кап.. 159-11 
Заставская, 15 

ЗабалкаискШ пр., 75 . . 

Рощинская, 15 

Цв'Ьточнап. 26 

Рощинская, 3 . . 

Цветочная, 26—28 

ОредиШ пр., 36 . . 

6-я лин1я, 61 . . . 

Уральская, 11 

Тамъ-жо, 14 . 

Таыъ-же, 15 . 

Таыъ-же, 1 . . 

Водочный заводъ «Келлеръ и К°> . . 
Стеариновый заводъ торговаго дома 

«А. М. Жувовъ» 
Маслобойный заводъ «Астра» . . . . 
Городская скотобойня 
Экспедшця ааготоллсшя гоеударствен-

ныхъ бу.чаг'ь 
Фабрика искусственной шерсти Вушъ, 

Тиеъ и К» . . . ; 
Товарищество инво-медовареннаго за

вода «Иваиъ Дурдинъ» . . . . . . 
КалнпкинскШ пиво-медовареиний за-

водъ 
Заводъ товарищества Россдйско-Амери

канской резиновой мануфактуры, 
иодъ фирмою «Треугольник/в > . . . 

Бума1-опряд1гл7>ня II Невской ниточной 
мануфактуры 

Казенный складъ водки и спирта № 4 
Товарищество с.-иетсрбургскаго меха-

иическаго производства обуви «Ско
рохода 

Типо-литограф]'я товарищества «1Гро-
свъщешо> 

Заводъ тнпографскихъ красокъ И. И. 
Веггрона 

Заводъ фармацевтнчоскпхъ и хнмиче-
чоскнхъ иродуктовъ • акцЮнориаго 
общества «Фармаконъ» 

Кояссвоннглй заводъ товарищества 
Русско-АвстрШской мануфактуры . 

Фабрика искусственной шерсти с.-не-
тербургскаго товарищества «Шерсть: 

Табачная фабрика «товарищества Ла-
формъ> 

Заводъ динамо-машииъ ашЦонорнаго 
общества русскихъ ялоктрическихъ 
8аводовъ Симонсъ и Гальске . 

М'Ьлопромывательный заводъ Ф. Ф. Фи
шера 

Писчебумажная фабрика «В. П. Пе-
чаткина Наел.» 

Фабрика ашпопернаго общества Се
верной ткацкой мануфактуры . . . 

С.-Пот,орбургск1й трубочный ванодъ 
военнаго ведомства 
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расходъ 

О V 
о 

вед./час. 
Рн » 

45 ГолодасвскШ пер., 3 . . Кожовенный яаводъ товарищества 
10 2.300 

46 Кожевенная лив., 1—3 . Кожевенный яаводъ А. А. Парамо-
10 1.000 ; 

47 Тамъ-же. 15—16—17 . . Балт1йскШ судостроительный и меха
нически} заводъ Морского Мннп-

Й,6 3.238 
\ 48 Тамъ-же, 27—32 . . . . Кожевениый заводъ «Товарищества 

кожевешшхъ заводовъ Н. М. Брус-
ннцынъ съ с-ми въ Чекушахъ> . . 12 2.500 

| 40 Селитряный заводъ Русскаго общества 
10 8.766: 

1 50 
Тамъ-же, 40 Кабельный заводъ «Акцтнерпаго об

щества соединенныхъ кабсльныхъ 
24 4.822 ; 

51 Тамъ-же, 34—33 . . . . Ситценабивная фабрика акцюнернаго 
общества «И. А. Воронинъ, Лютшъ 

10,5 104.762 
52 Проволочный и гвоздильный заводъ 

с.-петербургскихъ желъзопрокатн. 
и нроволочныхъ заводовъ Донецко-
Юрьовскаго металлургнческаго об-

24 2.083 : 

53 17-я лишя, 62 Яаводъ для выдълки подковъ и шн-
повъ «Русскаго акцюнернаго обще
ства заводовъ Посселяз 10 4.000 

54 Александровича паркъ, 3 Александровское заведете нскусетвен-
ныхъ минеральныхъ водъ акиДопор-

10 600 
56 Ватный островт, . . . Казсппый винный силадъ Л? X . . . 12 3.182 
56 Гатчинская, 26 24 800 
67 Малый пр., 3 Петербургская ткацкая фабрика ак-

цтнернаго общества мануфактуры 
«И. А. Воронинъ, Лютшъ п Чешеръ> 18 1.382 

68 Б. Пушкарская, 18 . . . Фабрика конторскнхъ кннгъ 0. Кнрх-Б. Пушкарская, 18 . . . 
9 1.200 

59 Потербургск. наб., 40—42. Тголевая фабрика с.-петербургскаго 
2.400 24 2.400 

60 М. Дворянская, 17—19 . Багетная и рамочная фабрика Ч. Гоф-
10 677 

61 Инструментальная, 25 . . Заводъ воеппо-врачебныхъ - яаготовле-Инструментальная, 25 . . 
нШ Военнаго Министерства . . . . 24 2.080 

62 Железопрокатный ваводъ с.-петор-
бургскихъ желъзопрокатныхъ и про-
волочныхъ ваводопъ Доноцко-Юрь-

24 1.639 евскаго металлургичоскаго общества 24 1.639 
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63 Б. Спасская, 27 . . . . Паровая механическая прачечная и Б. Спасская, 27 . . . . 
чулочно-трнкотажная фабрика ак-
цтнорнаго общества В. П. Корстенъ 10,6 2.400 

64 Наб. р. Ждановкн, 31-33 Ситценабивная фабрика товарищества Наб. р. Ждановкн, 31-33 
бр. Н. И В. Л ( ! ( 1 Н Т Ь 0 В Ы Х Ъ и К 0 . . 10 20,000 

66 Литейный н моханнческШ заводъ то-
24 600 

66 Александровская, 8 — 4 . С.-ПетербургокШ хнмическШ н хлопкоАлександровская, 8 — 4 . 
очистительный заводъ 10 13.180 ! 

67 .Полюстровск. наб., 36—83 М'вдно-ирокатный и трубочный заводъ .Полюстровск. наб., 36—83 
24 6.000 | 

68 Тамъ-же, 39—41 Машиностроительный заводъ товари
щества сфониксъ» 10 626 | 

69 Пивоваренный заводъ акцшнорнаго 
общества «Новая Бавар1я> . . 24 

1.040 1 70 Сампсотовская наб., 3 , Машиностроительный заводъ акщонер-
наго общества Лессиерч, 10 1.000 

71 Сахаро-рафинадный заводъ «Насл'Ьдн. 
24 37.600 

\ 72 Механичосюй заводъ «Л. Ноболь> . . 10 800 ; 
73 Выборгская наб., 16 . . Заводъ Русского общества для пвго-

товлешя снарядовъ а вооиныхъ прн-
18 600 

74 Тамъ-же. 19 Вумагопряднльиан фабрика с.-петер-
бургскаго товарищества Невской 
ниточной мануфактуры «Невка» . . 10,6 2.100 : 

76 МоханнческШ заводъ общества моха-
нпческихъ, гильвовыхъ и трубоч-
ныхъ эаводонъ В. П. Вараиовскаго. 20 1.000 ! 

76 Тамъ-же, 27—29 . . . . Выборгская бумагопрядильная фаб
рика акщонернаго общества ману-
фактуръ «И. А. Вороипнъ, Лютшъ 

Тамъ-жо, 31—-33 . . . . 
10 9.000 

77' Тамъ-жо, 31—-33 . . . . Ниточная фабр, товарищества «С.-Пе
3.600 тербургской Н И Т О Ч Н О Й мануфактурм> 20 3.600 

78 Никольская ткацкая фабрика акцшнер-
паго общества маиуфактуръ «И. А. 

18.660 
ГоловинскШ пор., 23 . . 

Воронинъ, Лютшъ и Чешеръ> . . 18 18.660 
79 ГоловинскШ пор., 23 . . Наждачный и машиностроительный 

620 
80 Строгановская наб., За . 

10 620 
80 Строгановская наб., За . 10 1.200 
81 НовочеркасскШ пр., 1 . . Судостроительный и механичосюй за

водъ акщ'онернаго общ. <В. Крей-
20 1.760 | 

М. Охтонскдй пр., 76 . . 
20 1.760 | 

82 М. Охтонскдй пр., 76 . . Мало-Охтедская ткацкая мануфактура 
18 1.500 <Т-го дома бр. Урловыхъ) . . . . 18 1.500 



§ 13. Сточныя воды правительственвыхъ и общественныхъ 
учреждешй. 

Для выяснешя вопроса о томъ, какое вл1яше оказываготъ круп-
ныя общественныя учреждешя на увеличен!е водопотреблешя относи
тельно принятыхъ по площади наибольшихъ расчетныхъ расходовъ и 
нужно ли ихъ, вследствие этого, отдельно принимать во внимаше при 
проектировали съти какъ самостоятельный единицы со сосредото
ченными расходами, было произведено обслъ\д.оваше общественныхъ 
учрежденш, находящихся въ незаречной части города, въ границахъ 
между рекою Б. Невою и Обводнымъ каналомъ. 

ОбогЬдоваше состояло въ томъ, что были выяснены водопотре-
блешя и площади вевхъ казенныхъ учрежденш, учебныхъ запеденш, 
больницъ, рынковъ, казармъ и тому подобныхъ 160 учрежденш въ 
указанномъ ра1ом1з. 

На основанш полученныхъ свъдъшй былъ опред-Ьленъ макси
мальный расходъ каждаго учреждения (при принятомъ коэффищенгБ 
неравномерности потреблешя), приходящийся на 1 кв. саж. площади, 
занимаемой учреждешемъ. Оказалось, что десять учреждешй, т. е. около 
6% всего количества, расходуютъ воду свыше принятой расчетной 
нормы на 1 кв. саж. площади; изъ этихъ учрежденш только четыре 
им-вютъ расходъ воды более ч'Ьмъ на 25% превышающей расчетный 
расходъ, у остальныхъ же это превышение колеблется въ пред-влахъ 
отъ 10 до 20%. 

Если принять действительный (за 1912 г.) расходъ воды всъхъ 
160 общественныхъ учрежденш и определить расчетный расходъ на 
площадь, занимаемую этими учреждешями, то окажется, что первый 
значительно ниже и составляешь около 35% расчетная расхода. 

Вследствие того обстоятельства, что обследована часть города, 
где общественныя учреждения расположены наиболее часто и изъ 
нихъ оказалось лишь 6%, именощихъ расходъ, превышающей расчет
ный, а кроме того, расходъ всехъ общественныхъ учрежденш, въ 
среднемъ, въ три раза ниже расчетная, принято, расходъ обществен
ныхъ учрежденш при проектировали сети определять по размерамъ 
площадей, занимаемыхъ этими учреждешями. 

По изложеннымъ соображеипямъ обследование учреждешй въ 
остальныхъ частяхъ города производить не предполагается. 



§ 14. Расходъ банныхъ водъ. 

Для выяснения вопроса объ учете банныхъ водъ для расчета ка-
нализацюнныхъ сооружений были обследованы век бани города въ 
количестве 91 шт. 

Собранныя сведешя о расходе воды большею частью содер
жали въ себе указашя на количество расходуемой воды въ месяцъ и 
лишь въ несколькихъ случаяхъ были получены у администрации бань 
данныя о суточныхъ и часовыхъ расходахъ. 

Для получешя возможно более детальной картины колебашя рас
хода воды въ баняхъ были произведены наблюдешя, помещенныя въ 
таблицахъ: суточныя колебання расхода воды въ баняхъ и часовыя ко
лебашя расхода воды въ баняхъ. 

По этимъ таблицамъ определяются коэффициенты неравномер
ности суточнаго и часового потребления. 

Опросомъ установлено, что расходъ воды въ баняхъ въ неделю 
составляетъ приблизительно V* часть месячнаго расхода. 

Таблица суточныхъ колебашй показываетъ, что наиболышй рас
ходъ бываетъ въ субботу, по величине доходящш до '/п всего недель-
наго расхода; следующей затемъ наиболышй расходъ падаетъ на 
четвергъ, равный приблизительно ' / i части недельнаго расхода. 

Изъ таблицы часового расхода видно, что наиболышй часовой 
расходъ въ субботу составляетъ приблизительно '/к, часть суточ. расхода. 

Для получешя наибольшего часового расхода изъ указанная 
баней месячнаго, на основанш этихъ таблицъ принята следующая 
формула: 

1 max. час. _ ^ T x l s ~ Im' 

где 4—коэффищентъ для перевода м е с я ч н а я расхода въ недельный, 
3—коэффищенть для перевода недельная расхода въ максимальный 

суточный, 

15—коэффищентъ для перевода суточнаго расхода въ максимальный 
часовой. 

Къ совершенно аналогичному выводу придемъ, если раз-
смотримъ другой день наибольшая потреблешя—четвергъ, въ кото-
ромъ часовыя колебашя более резки, чемъ въ субботу; какъ сказано 
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выше, расходъ въ четвергъ составляетъ 1[\ часть недъльнаго потре-
блешя, а наибольший часовой расходъ можетъ быть принятъ равнымъ 
Чи части суточнаго, что даетъ 

T T M'iiC Т ftiiu". 
max. час. = 4 x 4 V , r * - 1 Ж 

По принятой формуле определены максимальные часовые расходы 
всвхъ бань и составлена таблица подъ назваш'емъ „Списокъ бань", 
въ которую помещены все бани съ наибольшимъ расходомъ свыше 
500 вед. воды въ часъ. 

Все помещенные въ таблице бани нанесены на плане по месту 
ихъ нахождешя и расходы ихъ на техъ же основаш'яхъ, какъ и воды 
фабрично-заводскихъ предпр1ятш приняты при проектировали сети. 

Помещаемый въ списке бань среднш суточный расходъ полученъ 
д-Ьлешемъ указанныхъ банями месячныхъ расходовъ на число рабо-
чихъ дней въ месяце, принятое равнымъ 21 на основанш таблицы 
суточныхъ расходовъ, изъ которой видно, что два дня въ неделю бани 
почти совершенно воду не расходуютъ. 

Средшй суточный расходъ для всехъ бань города, помещенныхъ 
въ таблице, составляетъ около 1.540.000 вед. 

Во время наблюденш выяснилось, что среднш расходъ воды въ 
баняхъ на 1 посетителя составляетъ 15,2 ведра; этотъ расходъ значи
тельно возрастаешь, когда открыты только номерныя бани. 

Кроме того, хотя большинствомъ бань и указано было число ра-
бочихъ часовъ, равное 15—16, но во время наблюдешй для выяснешя 
часового коэффищента неравномерности, а также и путемъ опроса 
выяснилось, что бани открыты передъ праздниками значительно дольше 
и число рабочихъ часовъ ихъ следуетъ считать въ эти дни не 
менее 18. 
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Списонъ бань, максимальный расходъ воды которыхъ превышаете 500 ведеръ 
въ 1 часъ. 
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1 Наб. р. Пряжки, 7—3 . 15 3.350 28.7001 

2 Анг.и'йокШ пр., 13 . . . 15 900 7.700 

3 ЛоцмапскШ нор., 20—117 15 2.500 21.400 

4 ЕкаторншшскШ кан., 120 В. Ф. Федосеева 15 2.220 w.oooj 
5 Усачспъ нор., 12 . . . . 15 2.000 17.100! 

6 Наб. р. Мойки, 82 . . . <Воронпнсшн> К. М. Казицыиой 16 6.000 51.400 

7 Наб. р. Мойки, 60 . . . 16 3.890 33.300 

8 ВозиесонскЛй пр., 26- -78. <Восточшля> И. С. Потрова 16 4.600 39.4001 

9 ВозносенскШ пр., 41 . . С. А. Павлова 16 2.500 21.4001 

10 М. Подъячоокая, 1—98 . Ф. М. Пашкова — 1.070 Н.ЗОО' 

11 Апраксин* нор., 16 . . . И. П. Прокофьева 15 2.220 19.000. 

12 Щорбаковъ пер., 4 . . . 16 2.170 18.600! 

13 Пушкинская, 1—77 . . . — 4.000 34.800 

14 Ямская, 9—7 15 3.330 28.500 

16 Лиговская, 73 16 2.530 21.700 

16 Звенигородская, 32 . . . А. и Я. П. Мнрохнных'ь . . . 15 2,070 17.700 

17 В. КавачШ пор., 11 . . . «Центральный», бывш. Егорова — 3.530 80.300 

18 Обводный кап., 107 . . . 15 4.330 37.100 

10 Бронницкая, 42 17 2.780 23.800 

20 Шпалерная, 2—4 . . . 16 1.330 11.400 

21 Басссйная, 14 . . . . . 17 7.000 00.000 

22 Знаменская, 68 Наел. Сорокиной 15 2.940 25.200 

23 1 Рождествонскал, 8 . . 15 3.090 26.600 

24 Калашниковск!й ир., 31 . 15 2.670 22,900 

26 б Рождественская, 44—12 15 3.190 27.300 

26 СуворовскШ пр., 69—2 . М. И. Прокофьова 15 1.670 14.300 

27 Гончарная, 29—6 . . . . 16 1.940 16.600 

28 Предючепская, 61 . . . 18 1.000 8.600; 

29 Боровая, 69—61 . . . . А. Т. Михайлова — 1.000 8.600 

30 Лпговская, 157—159 . . 15 6.600 47.100| 

31 Лиговская, 230 15 1.670 14.300 

32 Обводный кан.. 42 . . . 16 7.220 61.900 

33 Средняя (д. Волкова), 6 . 16 2.600 21.400 

34 1 рота, 7—9 15 2.620 22.600 
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35 ЗабалканскШ пр., 65 . . 15 3.070 26.300 

30 Ново-Потергоф. пр., 1-138 15 1.670 14.300; 

37 Обводный кан., 128- 1 . 16 2.670 22.900. 

38 Бумажна», 4 15 2.220 19.00о! 
1 30 Обводный кап., 179- 23 . В. и Ф. И. Дурдиныхт 15 2.120 20.700 

40 Ломаная, 2—108 . . . . В. В. Смирнова 15 2.870 24.600 
: 41 Цветочная, 9 — 830 7.100 

1 42 5 лиши, 4 2 - 22 . . . . Паст. Данилова 15 2.220 19.000 
1 43 8 лншя, 5 Н. М. Голубкова 16 1.390 11.90^ 
:' 44 9 лншя, 16 15 2.220 19.000,' 
: 45 2 лпнш, 63 15 2.080 17.800 

; 46 9 лншя, 80—14 . . . . А. 11. РОЙХОЛГ 15 1.310 11.200! 

47 17 лншя, 4—1 16 1.670 14.300̂  

: 4 8 Малый пр. (Гавань), 1 . 15 1.670 14.300 

. 40 14 лип1я, 97—4 . . Я. И. Гожкова 16 3.330 28.600 

! 50 Малый пр., 41—43 . . . 16 1.310 11.200, 
; 51 17 лншя, 38 16 2.220 19.000' 

: 52 Гаванская, 5—1 . . . . 16 1.670 14.300 

! 53 Малый пр., 4 - 6 . . . . М. Т. Круглова 15 1.670 14.300 

! 54 М. Бвлозсрская, 1—16 . 15 2.280 19.600. 

! 5 5 Грязная, 6 15 1.390 11.9оа 

; 66 Б. Пушкарская, 26 . . . 15 6.110 43.800 
1 Ь7 Наб. р. Карповкн, 36 . . 15 1.670 14.300 

| 58 Б. Вульфовая, 7 . . . . 15 2.220 19.000 

1 60 Петрозаводская, 9—3 . . 18 6.500 65.700 

1 60 Ср. Колтовская, 1—18 . 15 560 4.800, 

\
 6 1 Александровская, 4 . . . 15 1.670 14.300 

! 6 2 Тнмофоевская, 15 . . . 15 1.630 13.100 

1 63 ФнискШ пер., 9 . . . . 15 2.220 19.000] 

64 М. СампсошевсюЙ пр., 6 14 670 5.700 

! 66 Золонковъ пер., 2а . . . 15 2,220 19.000, 

1 66 Новодеревенская наб., 34 12 1.670 14.300 

I 67 Сердобольская, 61—63 . 16 1.950 16.700. 

68 Конторская, 3—99 . . А. Г. Т И Ш И Н О Й 16 1.600 13.400 

69 Мало-ОхтенскШ пр., 39—2 6.000 61.400 
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Часовыя колебания расхода воды въ б а н я х ъ . 

а 
о о* 
со •* 

О « 

гъ 10 ч. и. до 10 ч. у. 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
б 
б 
7 

Д-

11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 

Всего за сутки 

10 ч. в. до 10 ч. У- 11.766 
10 

ч. в. до 
11 > э 2.746 

11 > > > 12 > Д- 2.640 
12 > д. > 1 > 2.646 
1 2 5 > 2.790 
2 > > > 3 » > 2.765 
3 > > > 4 > > 3.316 
4 > > > б > > 3.116 
б > > > 6 > 3.095 
6 > в. > 7 > > 2.946 
7 > > > 8 > > 3.675 
8 > > > 9 > > 8.953 
9 > > > 10 > > 3.947 

Всего за сутки 

0 
2.320 
2.520 

710 
520 
560 

1.170 
2.050 

680 
959 

1.106 
1.543 
2.360 

16.398 

49.276 

14,15 
15,37 
4,83 
3,17 
3.42 
7,13 

12.50 
3.64 
5.85 
6.74 
9,41 

14,39 

100 

23,85 
5,57 
5,16 
5.37 
5.66 
5,59 
6,73 
6,32 
6.28 
6.98 
7,46 
8,02 
8,01 

100 

3.480 
1.127 

809 
877 
902 

1.420 
1.804 
1.121 
2.108 
2.091 
2.256 
2.391 
1.973 

15,52 
5,03 
3,01 
3,91 
4,29 
6,33 
8,06 
5,00 
9,40 
9,33 

10.06 
10,67 
8,80 

22.419 

17.896 
2.890 
2.075 
3.375 
2.690 
2.945 
3.705 
3.806 
4.186 
3.960 
3.840 
3.670 
3.620 

100 

30.61 
4>2 
3,53 
6.75 
4.60 
5.02 
6.32 
6,60 
7,13 
6,74 
6,55 
6,26 
6,17 

58.666 100 

7.480 
2.339 
1.901 
1.888 
2.142 
2.194 
2.289 
2.504 
2.492 
2.404 
2.100 
1.926 
1.877 

I 
33.535 

27.355 
4.015 
4.330 
4.220 
4.280 
4.120 
4.175 
4.360 
4,050 
4.080 
4.010 
4.006 
3.485 

76.485 

22,30 
6,97 
5,67 
5,63 
6.39 
0.54 
0.83 
7,47 
7.43 ' 
7,17 
6.20 
5,74 
5.00 

100 

35,75 
5,26 
5,07 
5.52 
5,60 
5,39 
5,46 
6,70 
6,28 
6,34 
5,24 
6,24 
4.56 

100 
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о 
Он 

< 

Ч Л С: Ы. 

22-го 

четверг*. 
23-го 

пятница. 
24-го 

суббота. я 
с! 

О 

с" 
и 
о 
Он 

< 

Ч Л С: Ы. 

с 
н 

^ Он 

о 
С! .5 
а я 
Э" «и 
о ч 
гн о 
> . <1> 
О Он 

Е-
.= о 
« х р 

о 
« 

3 * 
а о . 

В ь 

с 

§ 1 
о Ч 

>* к о сх е-
о О 

о д 

о 
со 
о 

•я 
= Он 

и * 

о 

к я V -
о к 
г* О 
с о¬

!-
. о О 

° 
о ^ 

СО . 
И г-С 
и ' а "Я . 
Ч о 

ю | 

{>! Й 

с-' 
со 
ч; 
«Г 
'В 
к 

' 

со 
тН 
О 

Огъ 10 ч. п. до 10 ч. у. 
> • 10 > у. > 11 » > 
> 11 » > > 12 > д. 
. 12 > д. , 1 > > 

1 > > > 2 > > 
> а > > » а > » 
> 3 > > > 4 > > 
> 4 > > > 5 > > 
» б > > > 0 > и. 
» 6 > в. . 7 > > 
> Ь > 1 8 . . 
> 8 > > > 9 > > 
> 9 > > > 10 > » 

3.340 
1.360 
1.360 
1.330 
1.330 
1.370 
1.460 
1.740 
1.000 
1.730 
1.620 
1.960 
1.920 

16,11 
6.11 
6,15 
6,02 
6.02 
6,19 
6,60 
7,87 
7,24 
7,82 
7,33 
8,86 
8,68 

9,810 
1.670 
1.640 
1.630 
1.700 
1.860 
1.860 
1.890 
1.930 
2.020 
1.990 
1.990 
1.990 

30.68 
5.22 
5,13 
5,10 
6.82 
6.82 
5,82 
5,91 
6,03 
6,31 
6,22 
6.22 
6,22 

12.220 
1.900 
1.810 
1.830 
1.780 
1.890 
2.010 
2.090 

• 1.980 
1.720 
1.620 
1.850 
1.840 

85,29 
5,60 
5.24 
5,30 
6,16! 
6,47 
6,89 
6.08 • 
6,73 
4,98 
4.09 \ 
5,35 : 

6,32 ' 

° 
о ^ 

СО . 
И г-С 
и ' а "Я . 
Ч о 

ю | 

{>! Й 

с-' 
со 
ч; 
«Г 
'В 
к 

' 

со 
тН 
О 

Всего за сутки 

Отъ 10 ч. в. до 10 ч. у. 
> 10 > у. > 11 , , 
> 11 > > > 12 » д. 
> 12 > д. » 1 » , 
> 1 > > > 2 > > 
> 2 > > > 3 > » 
> 3 1 > » 4 . > 
> 4 > > > б » > 
> б > > > 6 > в. 
> 6 > в. > 7 > > 
> 7 > > > 8 > > 
> 8> . » 9 ) , 
> 9 > > > 10 > > 

22.110 

2.820 
730 

1.110 
1.260 
1.060 
1.420 
2.670 
2.100 
1.860 
1.200 
1.100 
1.760 
1.760 

100 

13,59 
3,50 
6,33 
6,05 
5,09 
6.82 

12,82 
10,08 
8.88 
6,76 
6,28 
8,40 
8,40 

31.970 

12.750 
1 450 
1.070 
1.430 
1.600 
2.360 
2.460 
2.170 
2.280 
2.150 
2.450 
2.060 
2.050 

100 

35.17 
4,00 
2.95 
3,95 
4,41 
6,47 
0,76 
5,99 
6.29 
6,93 
6,76 
6,66 
5,66 

34.540 

14.850 
1.800 
2.400 
2.450 
2.450 
2.200 
2.400 
2.300 
2.450 
2.200 
2.500 
2.350 
2.150 

100 

34,94 
4.24 1 

5,65 | 
5,76 
6,76 
6,18 
5,66 
6,41 
5,76 
5.18 
5,88 
5,63 
5,06 

° 
о ^ 

СО . 
И г-С 
и ' а "Я . 
Ч о 

ю | 

{>! Й 

с-' 
со 
ч; 
«Г 
'В 
к 

' 

со 
тН 
О 

Всего за сутки 20.820 100 36,250 100 42.600 100 
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§ 15. Формула для расчета каналовъ и напорныхъ коллекторовъ. 

Расчетъ каналовъ и вредныхъ потерь въ напорныхъ коллекторахъ 
произведенъ по формуле Шези 

где V— средняя скорость, /?—гидравлический рад1усъ = отношенпо пло
щади живого сЬчешя къ смоченному периметру и / для каналовъ— 
уклонъ поверхности воды, который въ случае равномтзрнаго течешя 
равенъ уклону дна канала, а для напорныхъ коллекторовъ- потеря на 
треше на единице длины. 

Въ этой формулъ- С есть опытный коэффищентъ, который, какъ 
въ настоящее время установлено совершенно определенно, зависитъ 
отъ свойствъ стБнокъ каналовъ, т. е. отъ „степени ихъ шероховатости", 
и отъ Я. Вопросъ сводится следовательно къ аналитическому выраже
нию этой зависимости. 

Самой популярной и наиболее выработанной для прим'кнежя къ 
подсчетамъ является новая формула Гангилье и Куттера, по которой 
для метровыхъ мъфъ 

^ • Р 1 , 0.00155 
23 + — Н г — С = I п 0,00155 \ я ' 

гд-Б п—„степень шероховатости". Какъ видно изъ формулы, по Ган
гилье и Куттеру С зависитъ и отъ и Но при обыкновенныхъ значеш-
яхъ I въ канализащонныхъ трубахъ и коллекторахъ членъ зависящей 
отъ í не  можетъ иметь сколь-нибудь существенна™ вл1яшя на резуль
таты и потому при подсчетахъ канализацюнной сети обыкновенно 
откидывается. Такимъ образомъ, получается, такъ называемая, сокра
щенная формула Гангилье и Куттера 

23 + | 

1 + 2 3 - £ _ 

Вопросъ заключается дальше въ выборе коэффициента п. По мысли 
авторовъ формулы /г зависитъ исключительно отъ свойствъ стЬнокъ 
каналовъ, но, повидимому, это не совевмъ такъ. 

Разсмотримъ мн-вшя авторитетовъ по вопросу о выборе коэффи-
,щента п, придерживаясь примерно хронологическаго порядка. 

П. Горбачевъ въ своемъ труде: „О расчете скоростей течешя" 
(изд. 1901 г.) на стр. 78 говорить: „можно считать выяснениымъ, что 

о* 
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по большинству наблюденш водостокамъ соответствуетъ « = 0,014 до 
п =0,016". 

Спещальныя наблюдешя падъ течешемъ въ водостокахъ произво
дились въ ГамбургЬ и Карлсруэ, при чемъ оказалось, что кирпичнымъ 
каналамъ старой постройки соответствуетъ коэффищентъ я = 0,016; 
этотъ же коэффищентъ соответствуетъ и находящимся въ употребленш 
лишямъ изъ гончариыхъ трубъ. 

По опытамъ в ь Скверной-Америке для гончарныхъ трубъ подхо-
дятъ п = 0,014, а для кирпичныхъ каналовъ л = 0,0125 до 0,016. 

По огтыгамъ вь Мзйнце для бетонныхъ трубъ оказалось подхо-
дящимъ л =0,0125. 

Проф. Фрюлингъ рекомендуетъ для гончарныхъ трубъ п отъ 0,014 
до 0,016. 

Проф. Бюзингъ рекомендуетъ для гончарныхъ трубъ я = 0,013. 
Въ Москве для гончарныхъ трубъ д1аметра отъ 6" до 24" после 

спещальныхъ опытовъ принято « = 0,0105. 
Въ Юев-в для гончарныхъ трубъ принято « = 0,012, для бетон

ныхъ и чугунныхъ 77 = 0,013. 
Въ последнее время въ Германш на основанш нопыхъ опытовъ 

принимается (напримеръ при проектировали канализаш'и въ Тиль-
зите) для гончарныхъ трубъ « = 0,0125, для бетонныхъ и чугунныхъ 
« = 0,014 и для кирпичныхъ // = 0,016. 

Известный авторитетъ инженеръ Гейдъ допускаетъ для чистыхъ 
гончарныхъ трубъ « = 0,012. 

Инженеръ Тейлоръ въ своемъ проекте для пригородовъ С.-Петер
бурга принимаетъ для гончариыхъ трубъ « = 0,012. 

Джоксонъ и Герингъ для штейнгутовыхъ трубъ даютъ « = 0,010 
и для нихъ же при плохомъ ихъ состоянш « = 0 , 0 1 3 ; для кирпичной 
кладки въ хорошемъ состоянш 0,013, въ плохомъ 0,015—0,017. 

Мур-ъ предлагаетъ при хорошемъ состоянш для гончарныхъ трубъ 
« = 0,011, для кирпичныхъ каналовъ « = 0,013 и для чугунныхъ трубъ 
« = 0 , 0 1 3 . 

П, Горбачевъ въ своемъ труде: „Общая формула для расчета 
скоростей и отводоспособностей" (изд. 1910 г.) на стр. 11 говоритъ: 
„практика расчетовъ показываетъ, что въ ней (въ новой формуле Ган-
гилье и Куттера) необходимо принимать вообще очень малый коэффи
щентъ шереховатости, соответствующей скорее течешю чистой воды 
въ водопроводныхъ трубахъ « = 0,012. 

И все таки въ канализацш города Москвы пришлось специально 
для трубъ съ д1аметромъ й = 6" принять еще меньший коэффищентъ 
шепоховатости « = 0,0105е. 
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Изъ этого краткаго обзора МН-БНШ спещалистовъ по канализащ-
онному вопросу выясняются два сл'Ьдующихъ положения. 

1. Коэффищ'ентъ п зависитъ не только отъ свойствъ стенокъ ка
нала, но также и отъ размера канала, т. е. есть функщи /? и притомъ 
функщя возрастающая. 

2. Со временемъ принимаются все менышя и менышя значеюя 
для п. 

Первое положеше можно весьма наглядно подтвердить сл-кдую-
щимъ образомъ. Сравнимъ опыты Смита съ формулой Гангилье и Кут-
тера (см. черт.). 

Обе кривыя для С пересекаются между собою, при чемъ при 
малыхъ д^аметрахъ формула Гангилье и Куттера даетъ слишкомъ ма
лый значешя для С, а для большихъ слишкомъ большмя. Если далее 
вычислить значешя я по формуле Гангилье и Куттера, пользуясь вели
чинами С, взятыми по опытамъ Смита, то получится изображенная 
на томъ же чертеже кривая, дающая зависимость между и и <1 Какъ 
видно, ординаты кривой увеличиваются съ возрасташемъ й. 

Такимъ образомъ, отсюда явствуетъ, что п не есть только функщя 
„шероховатости"; напротивъ для матер^аловъ, применяемыхъ для устрой
ства канализацш различ1е въ шероховатости весьма ничтожно, такъ что съ 
успехомъ, не рискуя сделать сколько-нибудь заметную погрешность, 
можно разлищ'емъ этимъ пренебречь. Случайное совпадете, что ма
лые каналы делаютъ изъ гончарныхъ трубъ, средше изъ учгуна и бе
тона, а болыше изъ кирпича, приводило къ заключенно, что для пер-
выхъ нужно принимать менышя значешя коэф. п, для кириичныхъ 
болышя, а для бетонныхъ и чугунныхъ средшя. 

По отношешю ко второму положенно необходимо заметить сле
дующее. Что касается собственно „шероховатости" канализащонныхъ 
трубъ и коллекторовъ, то здесь имеетъ значеше не столько свойство 
ихъ самой поверхности, такъ какъ при образовали осадковъ свойства 
эти становятся мало заметными, сколько неправильность формы, боль
шая или менышя отступления отъ точной геометрической поверхности, 
каковая предполагается при подсчете. Очень часто гончарныя трубы 
оказываются въ сеченш эллиптическими, а не круглыми; весьма обык
новенное явлеше въ чугунныхъ трубахъ — наплывы на внутренней по
верхности, можетъ быть имеющ!е и очень гладкую поверхность, но 
искажающее форму сЬчешя; не редки случаи плохой, неровной кир
пичной кладки и т. д. Вместе съ развипемъ техники производства 
трубъ недостатки эти въ настоящее время встречаются все реже и 
реже; поэтому при расчетахъ канализащонной сети оказывается воз-
можнымъ принимать менышя значешя для п, чъмъ принимались раньше. 
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Надо заметить кроме того, что более старыя дапныя относятся 
къ общесплавной системе, когда на днъ каналовъ оставались осадки 
изъ песка, увеличивающие шероховатость, и когда трубы укладывались 
на глиняномъ стыке, который легко протачивался корнями растешй, 
сильно затруднявшими течеше. 

Можно сказать, что громадное большинство канализацюнныхъ 
устройствъ подсчитано при помощи формулы Гангильеи Куттера и ни-
какихъ недоразум'Ьгий отсюда не последовало. Чтобы получить более 
точные результаты, желательно принять во внимаше изменяемость п 
въ зависимости отъ /?. Понятно, что принимать отдельную величину п 
для каждаго д1аметра было бы затруднительно, поэтому достаточно 
изменять п ступенями. 

Остановимся на другихъ формулахъ для С въ ур-ш Шези, кото
рыми можно было бы воспользоваться для подсчета канализационной 
сети. Изъ этихъ последнихъ довольно часто применяется старая фор¬
мула Куттера _ 

ь + ут 
Здесь к—„коэффищентъ шероховатости". Между значешемъ к и п 

предыдущей формулы существуетъ следующее приблизительное со-
отношеше: 

к = 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 
л = 0,011 ; 0,012 ; 0,013 ; 0,014 ; 0,015 ; 0,016. 

Формула эта даетъ те же результаты, что и предыдущая. 
Въ последнее время начинаетъ прюбретать популярность новая 

формула Базена: 0 - / — 
с= 8 7 У * _ • 

т-\~]/ /? 

По форме она тождественна со старой формулой Куттера, но 
имеетъ то преимущество передъ последней, что даетъ более плавную 
кривую для С при измененш Къ сожалешю, пользоваше этой фор
мулой для подсчета представляется еще рискованнымъ въ виду малой 
разработки вопроса о выборе коэф. т. 

Следуетъ отметить еще формулу инж. П. Горбачева, появив
шуюся позднее предыдущей; по этой формуле 

70 ]/Т 
С = 

Повидимому, формула эта при надлежащемъ подборе коэффи
циента р можегь давать хороипе результаты. Но ея применеше также 
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еще преждевременно въ виду отсутств1я надежныхъ данныхъ относи
тельно выбора этого коэффициента. 

Въ виду изложенныхъ соображежй при подсчетахъ уклоновъ ка-
наловъ и вредныхъ потерь въ напорныхъ трубахъ применялась фор
мула Гангилье и Куттера, при чемъ приняты: 1) для трубъ диметра 
до 24" включительно безъ различ1я матер1ала л = 0,012 и 2) для трубъ 
и каналовъ большаго д1аметра также безъ различ1я матер1ала /2 = 0,013. 
При зам-Ьи-Б матер1ала безъ изм'Ьнешя разм'Ьровъ канала коэффищентъ, 
очевидно, изменять не придется. 

Въ футовыхъ мерахъ, которыя приняты въ расчете, формула 
Гангилье и Куттера пишется следугощимъ образомъ: 

, , с , 1,811 41,6-| 

1 Л Г 

§ 16. Глубина заполнешя каналовъ. 

Если бы можно было быть совершенно увереннымъ въ томъ, что 
все предположения относительно величины расхода жидкости и коле-
башя расхода будутъ въ точности соответствовать действительности, 
то возможно было бы расчитывать трубы и коллектора на наполнеше 
0,95 Д1аметра, соответствующее наибольшему расходу. Но такъ какъ 
таковой уверенности по существу быть не можетъ, ибо приходится 
иметь дело съ гадательнымъ приростсмъ населешя, его распределешемъ 
по территорш города и съ гадательнымъ потреблешемъ воды, то рас-
четъ ведется въ предположен^ наполнения на 0,75 д|"аметра. Такимъ 
образомъ создается запасъ на увеличеше расхода около 18%. 

Что касается трубъ малаго диаметра, то кроме вышеизложеннаго 
по отношений къ нимъ надо иметь въ виду колебашя расхода болышя 
среднихъ, принятыхъ для расчета сети, даже и въ случае точнаго сов-
падешя предположен^ съ действительностью. 

На основанш этихъ соображений трубы 8", 10" и 12" расчитаны 
на наполнеше до '/г Д1аметра. 

§ 17. Наименьшая и наибольшая скорости теченш. 

Наименьшая скорость жидкости въ каналахъ обусловливается 
требовашемъ самоочищешя отъ могущихъ образоваться въ нихъ осад-
ковъ и наибольшая—опасностью истирашя и разрушешя каналовъ по
падающими въ жидкость пескомъ и камешками. 
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Съ ц'Ьлью выяснешя величинъ скорости, при которой вымываются 
ть или друпс осадки въ канале, въ Лондоне были произведены Ба-
зальгетомъ опыты, результаты которыхъ приведены въ следующей 
таблице: 

Изъ этой таблицы явствуетъ, что скорость течешя въ каналахъ 
должна заключаться между 1 и 2 фут., такъ какъ вероятность попада-
тя крупнаго грав1я въ каналы весьма мала. Но здесь надо отметить, 
что расчетъ ведется обыкновенно при наибольшемъ расходе, поэтому 
въ большинстве случаевъ скорость меньше расчетной, и что движете 
жидкости въ верховьяхъ сети весьма неравномерно. Въ виду этого 
обыкновенно считаютъ необходимымъ не допускать при наибольшемъ 
расходе скорости меньше 2 фут. въ средине и конце сети и увели
чивать расчетную скорость въ верховьяхъ сети до 2 1/г—3 фут. 

По вопросу о наибольшей скорости большинство авторитетовъ 
сходилось во миЪшяхъ, что таковой скоростью надо считать 6—7 фут./сек. 

Но необходимо обратить внимаше на то, что данныя эти отно
сятся главнымъ образомъ къ общесплавной канализащи, въ сеть трубъ 
которой легко проникаетъ съ поверхности улицъ и дворовъ песокъ, 
камешки и пр., и къ тому времени, когда гончарныя трубы соединя
лись при помощи стыка, замазаннаго глиной; глина легко протачива
лась червями и поэтому изъ почвы въ трубы могъ проникать песокъ 
и мелк1й грав1Й. 

Совершенно иначе обстоитъ дело при раздельной канализащи въ 
сети хозяйственныхъ водъ, когда особенно гончарныя трубы уложены 
на асфальтовомъ стыке, совершенно для червей непроницаемомъ. 

Въ такомъ случае вероятность попадашя въ сеть песка и хряща 
понижается до ничтожной величины. Соответственно съ этимъ, оче
видно, могутъ быть раздвинуты границы допускаемыхъ скоростей, 
такъ какъ хозяйственныя воды несутъ только органичесюя вещества, 
удельный весъ которыхъ мало отличается отъ веса воды. 

Въ Юевской сети хозяйственныхъ водъ имеется несколько верхо-
выхъ участковъ 8" трубъ, въ которыхъ допущена расчетная скорость въ 

НАЗВАШЕ ВЕЩЕСТВЪ. 
Скорость въ 

фут./сек., при кото
рой вещества уно

сятся. 

Измельченная глина 
Мелкш песокъ 
Крупный песокъ 
Хрящъ, мелий грав1й 
Крупный гравШ, д!аметромъ 1 дюймъ . 
Щебень, величиною съ куринное яйцо . 

0,25 
0,50 
0,67 
1,00 
2,00 
3,00 
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1,6 фут./сек., и все эти участки работаютъ совериленно исправно безъ 
промывки водопроводной водою. 

Въ своей записке къ проекту с.-петербургской канализащ'и 
B. Линдлей также высказываетъ предположеше допускать скорость въ 
1.5 фут./сек. при течеши одн'Ьхъ хозяйствснныхъ водъ, хотя онъ и 
предполагалъ, повидимому, общесплавную систему. 

Въ виду изложеннаго въ проекте сети для хозяйственныхъводъ допу
скается, хотя и въ вид'Ь исключешя, скорость въ 1,6 фут./сек. Нормальная 
наименьшая скорость принята въ 2 фут./сек. Что касается наибольшей 
скорости, то въ виду ничтожности уклоновъ поверхности территорш 
C. -Петербурга, фактически даже скорость въ 6 фут./сек. никогда не 
можетъ быть получена. 

§ 18. Наименьшей уклонъ каналовъ. 

Наименышй уклонъ определяется, съ одной стороны, наименьшей 
допускаемой скоростью, а съ другой возможностью выполнешя. 

Первое услов1е имъетъ отношеше, глапнымъ образомъ, къ трубамъ 
малаго д1аметра, уклонъ которыхъ вообще настолько значителенъ, что 
имъ обусловливается, главнымъ образомъ, глубина заложешя сети. 

Наименышй уиаметръ, применяемый при устройстве сети, 8". 
Если исходить изъ сделаннаго ранее допущешя наименьшей скорости 
1.6 фут./сек., то оказывается возможнымъ укладывать 8" трубы съ укло-
номъ '/.-.по, при чемъ при половинномъ наполненш скорость будетъ 
1,58 фут./сек. Такой уклонъ можетъ быть, конечно, допущенъ лишь 
только въ крайнемъ случае. Въ Дувре въ сети для хозяйственныхъ 
водъ для 9" трубъ принятъ наименышй уклонъ въ 0,002, а въ Окс
форде для техъ же трубъ—0,0017. 

Такъ какъ сеть проектируется въ предположен^ возрастающей 
скорости отъ верховьевъ ея къ резервуару, то вопросъо наименьшихъ 
уклопахъ для трубъ большого д1аметра разрешается самъ собою, 
лишь бы скорость не была меньше 2-хъ футовъ. 

Однако же по мере возрастажя д1аметра каналовъ уклонъ мо
жетъ уменьшаться до нежелательныхъ пределовъ. Такимъ пределомъ 
для каналовъ канализащонной сети можно считать уклонъ въ 0,0004. 
Уже и такой уклонъ весьма трудно исполнимъ. Если же принять во 
внимание возможность небольшихъ просадокъ, то местами при такомъ 
незначителыюмъ уклоне и даже при очень малыхъ осадкахъ могутъ 
получиться местные обратные уклоны и пониженные пункты, где бу-
дутъ собираться и накапливаться осадки. 
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§ 19. Наименьшая глубина заложешя уличныхъ магистралей. 

Наименьшая глубина заложешя уличныхъ магистралей обусловли
вается наименьшей глубиною заложешя дворовыхъ отводовъ, глубиною 
усадьбъ, шириною улицъ и наименьшимъ допущеннымъ уклономъ дво
ровыхъ магистралей. 

Наименьшая глубина заложешя дворыхъ каналовъ зависитъ отъ 
глубины промерзашя грунта. 

Для выяснешя вопроса о глубине промерзашя грунта въ Петер
бурге зимой 1912 года было произведено специальное изследоваше, ре 
зультаты котораго приведены въ нижеследующей таблице. 

Наибольшая гл убина промерзашя въ метрахъ. 

: Мъсицы по новому стилю 1912 г. Мостовая на 
у ли цт> у Глав
ной Физическ. 
06cepnaTopin. 

Почва подъ 
естественнымъ 

покровомъ. 

Мостовая во 
двор1ь Техноло-
гическаго ин

ститута. 

1,17 0,74 0,83 

1,42 0,88 1,01 

1,41 0,84 1,00 

1,31 0,80 0,86 

Изъ этой таблицы видно, что максимальная глубина промерзашя 
грунта въ феврале 1912 года достигала: подъ мостовой на улице у 
Физической обсерваторш 0,70 саж., подъ мостовой во дворе Техноло-
гическаго института 0,50 с. и подъ естественнымъ покровомъ 0,41 с. 

Дополнительными соображешями могутъ служить свойства сточной 
жидкости. Хозяйственныя воды всегда содержать въ себе известное ко
личество солей, почему температура ихъ замерзашя ниже температуры 
замерзашя чистой воды, т. е. 0°. Жидкости въ каналахъ всегда находятся 
въ движенш, что обусловливаетъ еще большее понижеше температуры 
замерзашя. Температура самой жидкости при поступленш въ дворовый 
отводъ обычно выше нуля, около 8° или 10°С. Дворовые отводы и улич-
ныя магистрали предположены изъ гончарныхъ трубъ, плохо проводя-
щихъ теплоту, что замедляетъ охлаждеше стоковъ при поступленш 
ихъ въ каналы, 
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Эти соображешя въ связи съ данными таблицы даютъ основаше 
предполагать, что если принять наименьшую глубину заложешя дво-
ровыхъ отводовъ 0,75 саж., то нельзя ожидать замерзашя въ нихъ 
жидкости даже въ более суровую зиму, ч%мъ въ 1912 г. Нормальная 
глубина заложенш фундаментовъ зданш 0,82 саж. 

Въ Москв-Ь допускается заложеше дворовыхъ отводовъ въ 0,5 с. 
при условш укладки домового отвода въ изолиругощемъ слое, т. е. въ 
ящике, наполненномъ золою. 

Наименьшая глубина заложешя уличныхъ магистралей кроме 
аналогичной глубины заложешя дворовыхъ отводовъ зависитъ еще отъ 
глубины усадьбъ, ширины улицъ и наименьшихъ допущенныхъ укло-
новъ дворовыхъ каналовъ. 

Исключительно большая глубина усадьбъ, конечно, должна быть 
принята в о внимаше особо при назначеши наименьшей глубины зало
жешя уличной магистрали. На улицахъ большой ширины необходимо 
уложить дв'В магистрали у тротуаровъ по соображешямъ нрактическаго 
характера: на широкихъ улицахъ, по которымъ обычно происходитъ 
усиленное движете и проводятся трамвайныя лиши, при одной маги
страли привязки къ ней дворовыхъ канализацюнныхъ устройствъ, а 
впосл 'Бдствш и ремонтъ этихъ присоединен^, доставили бы много за-
труднешй. Поэтому при назначеши нормальной наименьшей глубины за
ложешя мол<но считаться только съ усадьбами средней глубины и со 
средней шириной улицъ. Если принять глубину усадьбы вместе съ 
полушириною улицы равной 50 саж., то эта цифра, надо думать, бу-
детъ совершенно достаточной, кроме особо исключительныхъ случаевъ. 

Если принять, что Д 1 а м е т р ъ домовыхъ отводовъ долженъ быть 6", 
то при уклоне въ 0,01 скорость течешя жидкости по такимъ отводамъ 
при половинномъ заполнен1и составитъ 2.82-—т'- , что вполггв обезпе-г ' сек. ' 
чиваетъ ихъ самощищеше. 

Въ Москв-Ь допускаются 5" домовые отводы съ уклопомъ въ 
0,01; въ Петербург^ также есть примеры исправно работающихъ 6" 
домовыхъ отводовъ съ уклономъ въ 0,005. 

Въ ввиду этого безусловно возможно допустить въ верхов1яхъ сети 
для домовыхъ отводовъ уклонъ въ 0,01. При этомъ въ нижележащихъ 
участкахъ, по мере углублешя сети, возможно будетъ укладывать до
мовые отводы и съ большимъ уклономъ. 

При разстоянш отъ тыла усадьбъ до уличныхъ магистралей въ 
50 саж. и при минимальномъ уклоне дворовыхъ отводовъ въ 0,01, по
нижете уличной магистрали по отношенио къ началу дворового ка
нала составитъ 50x0 ,01=0,50 саж., а наименьшая глубина заложешя 
уличной магистрали 0,75 ~\- 0,50= 1,25 саж. 
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§ 20. Наибольшая глубина заложешя коллекторов?.. 

Проектомъ предусматривается два рода коллекторовъ: напорные 
и самосплавные. 

Напорные коллекторы, правильная работа которыхъ не зависитъ 
отъ ихъ уклона, укладываются на глубине, обезпечивающей отъ за-
мерзаш'я протекающш въ нихъ жидкости. Многол'Ь'ппй опытъ постройки 
въ С.-Петербург^ водопроводныхъ коллекторовъ выяснилъ, что слой 
грунта надъ металлическими водоносными трубами, толщиной около 
одной сажени, вполне предохраняетъ воду отъ замерзашя. Эта норма 
принята и для канализацюнныхъ напорныхъ коллекторовъ. 

Уклонъ самосплавныхъ коллекторовъ, вообще говоря, неслъ\дуетъ 
въ точности уклону поверхности земли въ гвхъ участкахъ, по кото-
рымъ они проходятъ; поэтому глубина заложешя самосплавныхъ кол
лекторовъ претерпеваетъ изм'Ьнешя, увеличиваясь отъ принятой ми
нимальной глубины заложешя. Максимальная глубина заложешя обу
словливается техническими затруднениями при производстве работъ на 
различныхъ глубинахъ и какъ следств1емъ этихъ затруднешй строи
тельной стоимостью коллекторовъ на этихъ глубинахъ. 

Техничесюя затрудшя вытекаютъ изъ характера местныхъ усло-
вш. Канализируемая площадь изрезана мощными водными протоками; 
поверхность улицъ незначительно возвышается надъ поверхностью 
воды въ протокахъ; верхнш слой грунта, въ которомъ располагаются 
коллекторы, состоитъ главнымъ образомъ изъ песка, пропитаннаго во
дою; коллекторы располагаются ниже ординара, т. е. ниже плоскости 
поверхности воды въ протокахъ. Глубокое заложеше каналовъ потре-
буетъ для ихъ постройки удалешя грунтовой воды изъ котлована на 
время производства работъ и соответствующаго креплешя боковъ 
котлована. 

Для этого техника имеетъ несколько средствъ. 
Обычный способъ производства работъ для этихъ услов1 'й является 

устройство шпунтовыхъ загражденш съ последующей откачкой грун
товой воды изъ котлована. Забивка шпунтовыхъзаграждешй въ песча
ный грунтъ на большую глубину идетъ очень медленно и в с л е д с т е 
этого стоитъ дорого. Кроме того забивка сопровождается сотрясе-
шями почвы, каковое обстоятельство можетъ не быть безразличнымъ 
для здашй, расположенныхъ вблизи 'работъ. Но особое значеше имеетъ 
откачка воды за шпунтовыми стенками. 

Какъ бы тщательно шпунтовыя заграждешя не были выполнены, 
всегда въ нихъ имеются щели, черезъ которыя грунтовая вода про
сачивается въ котлованъ. Вода увлекаетъ съ собой мелюя частички 
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грунта, благодаря чему за шпунтовыми заграждешями образуются ка
верны. Если котлованъ глубокъ и работы въ немъ производятся про
должительное время, то грунтовая вода стягивается съ большого 
paioHa, увлекая со всей площади стока мелюя частички грунта, и обра-
зуетъ т-вмъ самымъ каверны не только непосредственно у шпунто-
выхъ CT-ЕНЪ, но и вдали отъ нихъ, угрожая целости близъ расположен-
ныхъ сооруженш. 

Вымыван1е грунта изъ-подъ фуидаментовъ зданш можетъ быть 
предотвращено, если при производстве работъ вместо шпунтовыхъ 
загражденш применить искусственное понижеше горизонта грунтовыхъ 
водъ. Спещально произведенныя изследовашя въ текущемъ 1913 году 
показали, что характеръ грунта не допускаетъ повсем-встнаго приме
нена этого способа, не говоря уже о томъ, что стоимость производ
ства работъ съ искусственнымъ понижетемъ горизонта грунтовыхъ водъ, 
по сравненно съ производствомъ работъ вт> котлованъ* съ обыкно
венными креплеными его боковъ, велика. 

Друпе способы борьбы съ грунтовой водой при производстве 
работъ, какъ предварительное вдуваж'е въ грунтъ цементнаго порошка, 
вспрыскиваже цементнаго молока, или искусственное замораживаже 
котлована по мере его углублешя,—настолько громоздюе и доропе 
способы, что они находятъ себе применеше только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ. Кроме того для цементировашя грунта необходимо, 
чтобы онъ представлялъ изъ себя относительно чистый песокъ, что 
въ Петербурге не всегда наблюдается. 

Для определешя наибольшей глубины, на которой по практиче-
скимъ соображешямъ можно укладывать коллекторы, были осмотрены 
въ текущемъ 1913 году котлованы, вырытые для фуидаментовъ граж-
данскихъ сооруженш и укладки каиализацюнныхъ подземныхъ кана-
ловъ, а также получены соответствующая сведешя отъ заведующего 
существующею канализащонной сетью, который въ продолжеше ряда 
летъ во многихъ местахъ города и на разныхъ глубинахъ производилъ 
укладку каиализацюнныхъ магистралей и коллекторовъ. 

Все эти даиныя приводятъ къ убежденно, что при максимальной 
глубине заложешя въ 2,5 саж. не потребуется какихъ-либо дорого 
стоющихъ работъ, вытекающихъ изъ необходимости бороться съ грун
товой водой. Конечно, 2,5 сажени не есть величина, найденная 
путемъ математическихъ исчисленш, а потому она не можетъ являться 
пределомъ, дальше котораго итти нельзя: она имеетъ тотъ смыслъ, 
что предельная максимальная глубина должна быть около 2,5 саж. и 
можетъ колебаться въ известныхъ пределахъ въ ту или другую 
сторону. 
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Эта пред-Ьльная величина даетъ возможность такъ сконструктиро-
оать насосныя стант'и, что машины никогда не могутъ быть затоплены 
канализащ'онной жидкостью даже въ томъ случае, когда станщя почему 
либо перестанетъ работать, а пригокъ къ ней жидкости будетъ про
исходить. Глубина псасыватя насосовъ при максимальной глубине 
заложешя подводящихъ жидкость коллекторовъ въ 2,5 саж. допускаетъ 
устанавливать насосы и двигатели выше иаивысшаго горизонта воды 
въ протокахъ; поэтому при устройстве предохранительной отводной 
трубы изъ станц'ш въ протокъ въ случае остановки работы станцш, 
поступающая къ ней жидкость будетъ переливаться по предохрани
тельной трубе въ протокъ, не заливая машинъ. 

При наибольшей глубине заложешя въ 2,5 саж. дворовые отводы 
можно присоединить непосредственно къ коллекторамъ. При большей 
глубине заложешя, которая потребовала-бы дорого стоющихъ приспо
соблена для производства земляныхъ работъ, иришлось-бы для при
вязки двороиыхъ отводовъ укладывать параллельно глубоко заложен-
нымъ коллекторамъ мелко заложенныя магистрали, стоимость которыхъ 
явилась бы добавочной къ стоимости коллекторовъ. 

§ 21 Ввнтялящя СБТИ. 

Вентилящя сети имеетъ назначение поддерживать чистоту воздуха 
въ каналахъ и темъ предотвратить порчу уличнаго въ случае про-
никновешя коллекторнаго воздуха наружу, а также создавать возможно 
благопр1ятныя услов1я для персонала, занимающагося очисткою сточ
ной сети. 

Въ ращонально устроенной и эксплоатируемой канализащи воз
можность образовашя избыточнаго количества дурно пахнущихъ газовъ 
обусловливается случаемъ закупорки канала; при нормальныхъ же усло-
в.яхъ сточныя воды достигаютъ своего конечнаго пункта до начала 
разложеш'я заключающихся въ нихъ органическихъ веществъ, которое 
обычно наблюдается примерно черезъ 24 часа по выходе жидкости 
изъ домового отвода. 

Резкимъ примеромъ, подтверждающимъ правильность этого 
взгляда, являются изследовашя доктора Микеля, который установила 
что уличный воздухъ Парижа находится въ худшемъ состоянш, чемъ 
воздухъ обслуживающихъ его коллекторовъ. 

Причиной порчи воздуха въ каналахъ является, главньшъ обра-
зомъ, процессъ гшешя, т. е. медленное разложеше заключающихся въ 
сточной жидкости органическихъ веществъ, которое сопровождается 
выделешемъ дурно пахнущихъ и ядовитыхъ газовъ. 



Поэтому при сооружеши канализащи необходимо принять м-Ьры 
къ извлечение изъ каналовъ испорченнаго и одновременному введешю 
св'Ьжаго воздуха. 

Благодаря разбивке города на отдельные участки, проектируемая 
сЬть не имкетъ длинныхъ каналоиъ; наирим'Ьръ, самый длинный каналъ 
въ участке № 11 имъетъ протяжеше 1.515 с , въ участке № 13 
1.460 с , въ участке № 7 — 1.400 с , въ участке № 10 - 1.295 с. Ко
роткое протяжение отдельныхъ каналовъ обусловливаетъ малое время 
пребывашя въ нихъ сточной жидкост.. до поступлешя ея къ конечному 
пункту — перекачивателыюй станщи. Въ упомянутыхъ участкахъ для 
этого требуется время меньшее 1,5 часовъ, а этимъ предотвращается 
возможность загнивашя жидкости по пути. Съ другой стороны, вслед-
ств1е такого начерташя сети, въ городе нетъ каналовъ, проводящихъ 
особенно большля количества сточной воды, а, следовательно, и тре-
бующихъ соответственныхъ количествъ подаваемаго и извлекаемаго 
воздуха. 

Подачу свежаго воздуха въ каналы предположено осуществить 
посредствомъ вентилящонныхъ тумбъ, а вытяжку испорченнаго воздуха 
посредствомъ фановыхъ трубъ. 

Действ1е этой системы основано на томъ, что более сухой, а сле
довательно более плотный, более тяжелый воздухъ поступаетъ въ ка
налы черезъ вентиляцюнныя тумбы вследств1е того, что ошв меньше 
возвышаются надъ землею, чемъ фановыя трубы. Канальный воздухъ 
всегда влажнее наружнаго, а следовательно и легче его, поэтому онъ 
будетъ выталкиваться наружу черезъ фановыя трубы воздухомъ, по-
ступающимъ въ сеть черезъ вентиляцюнныя тумбы. 

Предполагаемое движете воздуха можетъ не оправдаться только 
после сильнаго и продолжительнаго ливня, когда наружный воздухъ 
окажется влажнее канальнаго. Но въ виду исключительности этого 
явлешя можно съ нимъ не считаться. Приходится не принимать его 
во внимаше еще и по тому соображенпо,. что вентиляцюнныя устройства, 
которыя обезпечили бы правильный обменъ воздуха въ каналахъ и въ 
указанныхъ весьма редкихъ и кратковременныхъ случаяхъ, потребо
вали бы крупныхъ матер1альныхъ затратъ. 

Между темъ многочисленные опыты устройства вентилящи посред
ствомъ тумбъ на практике даютъ благопр1ятные результаты. Въ Москве 
инженеромъ А. А. Семеновымъ даже были произведены спещальные 
опыты съ целью определения степени надежности работы вентиля
щонныхъ тумбъ. 

Къ вентилящоннымъ тумбамъ подвешивались реактивный бумажки 
на сероводоводъ и амм1акъ, причемъ выяснилось, что присутств1е 
сероводовода оне совершенно не обнаружили, а на амм1акъ дали слабое 
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окрашивание. Какъ оказалось при продолжеши этихъ опытовъ, реак-
тивныя бумажки на амлпакъ дали также слабое окрашиваше при поме
щены ихъ вн-Ь раюна д-Ьйстш'я вентилящонныхъ тумбъ, просто въ 
уличном'1> воздухъ\ Эта последняя проба указала, что реактивныя бу
мажки на амм1акъ прюбретаютъ такое же окрашиваше и въ слояхъ 
воздуха надъ мостовой, а следовательно вытекаше канальнаго воздуха 
черезъ тумбы не происходить. 

Вентилящоннын тумбы предположено установить черезъ каждыя 
100 саж. одна отъ другой. 

Кроме того свежш воздухъ будетъ поступать въ каналы и черезъ 
колодцы. Правильная эксплоатащ'я сети требуетъ ежедневнаго осмотра 
всехъ ревизюнныхъ колодцевъ для предотвращешя возможности засо-
решя каналовъ; поэтому на протяжеши части сутокъ всегда одинъ 
колодецъ на участке сети бываетъ открытымъ и черезъ него несо
мненно будетъ поступать въ сеть наружный воздухъ. 

Въ заключеше следуетъ обратить внимаше, что система вентилящи 
посредсгвомъ тумбъ и фановыхъ трубъ обезпечиваетъ во всехъ частяхъ 
капализащонной сети —и въ дворовой, и въ домовой—давлеше, не пре
вышающее наружное, атмосферное. А последнее обстоятельство весьма 
важно, такъ какъ только при такомъ соотношенш давленш въ кана-
лахъ и наружнаго воздуха предотвращается прорывъ канальнаго воз
духа черезъ санитарные приборы въ жилыя помещешя. 

Въ настоящее время применяется также подача свежаго воздуха 
въ каналы черезъ отверстия въ крышкахъ смотровыхъ колодцевъ. Но 
вентилящя черезъ тумбы имеетъ то преимущество передъ вентилящей 
черезъ о т в е р т я въ крышкахъ колодцевъ, что предохраняетъ сеть 
отъ засорешя уличнымъ мусоромъ. Это имеетъ очень большое значеше 
для Петербурга, где сеть приходится укладывать съ небольшими 
уклонами. 

§ 22. Саннтарное изсл-вдоваше Невской Губы. 

(Докладъ доктора В. И. Яковлева и П. И. Левина, 20-го 1юня 1913 года въ заевданш 
комиссш). 

Рацюнальное разрешение вопроса канализащи города, какъ въ 
санитарномъ, такъ и экономическомъ отношешяхъ, не можетъ иметь 
места безъ достаточнаго знашя всехъ свойствъ того водоема, въ кото
рый должны быть спущены сточныя воды, ибо степень очистки послед-
нихъ, при которой оне могутъ быть допущены къ спуску безъ опасешя 
нанесешя вреда прибрежному населенно, обусловливается состояшемъ 
этого водоема. По своему местоположешю у устья такой многоводной 
реки, какъ Нева, С.-Петербургъ находится въ очень благопр1ятныхъ 
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услов.яхъ, по съ другой стороны, принимая во внимание то колоссаль
ное, можно сказать, количество сточныхъ водъ, которое придется спу
стить въ коллекторъ будущей канализацш С.-Петербурга, гюпросъ о 
M'bcrh выпуска этихъ водъ и для него является кардинальнымъ вопро-
сомъ, безъ разртшкчпя котораго совершенно невозможно составлеше 
сколько нибудь ращональнаго проекта канализацш, проекта, который наи-
лучшимъ образомъ разр-Ьшилъ бы вопросъ какъ въ санитарпомъ, такъ 
и въ экономичсско.мъ отношешяхъ. Если бы финансовыя услов1я устрой
ства канализацш не имели для С.-Петербурга особливо существсннаго 
зиачешя, то решеше этого вопроса съ санитарной точки зръшя не 
представило бы особыхъ затруднешй. такъ какъ надлежащимъ обра
зомъ очищеиныя, сточныя воды С.-Петербурга могутъ быть спущены 
въ любомъ м'вегЬ ркки Невы или Невской губы, въ томъ месте, кото
рое но техническимъ услов1ямъ было бы признано наибол-Ье удобнымъ. 
Правда, устройство очистныхъ приспособлены на такое большое коли
чество сточныхъ водъ потребовало бы весьма большихъ средствъ какъ 
на постройку ихъ, такъ и на эксплоатацпо; въ общемъ не менее н-h-
сколькихъ десятковъ миллюновъ. Необходимость въ этомъ посл-вднемъ 
случае затраты огромныхъ денежныхъ средствъ застанляетъ поставить 
на обсуждеше и друпя вполне удовлетворительныя съ санитарной 
точки зр-Бшя р'Ьшен1я этого вопроса. 

Въ самомъ д'ЬлЪ, быть можетъ, наприм-връ, въ экономическомъ 
отношенш будетъ целесообразнее, понизивъ степень очистки сточныхъ 
водъ, спустить ихъ по возможности далее отъ города или, перенеся 
место выпуска сточныхъ водъ далеко въ Невскую губу или даже въ 
Финскш заливъ, спускать ихъ безъ всякой очистки. Beb эти р'Ьшешя, бу
дучи почти одинаково допустимыми съ санитарной точки зр'вшя, могутъ 
быть въ экономическомъ отношенш совершенно неравноценными. 
Такимъ образомъ самой первой необходимостью являлось разрешеже 
вопроса о м'Ьсгв спуска сточныхъ водъ съ санитарной точки зр-Ьшя, 
т. е. гд/ъ а въ какомъ разстоянш отъ С.-Петербурга возможно допу
стить спускъ этихъ водъ при различнихъ степеняхъ ихъ очистки, ибо 
только им'Ья ответы на эти вопросы можно было бы решить, какая 
изъ этихъ возможностей отвечаетъ наилучшимъ образомъ финансовымъ 
средствамъ города. Къ сожалешю для решешя этого вопроса, въ са-
нитарномъ отношенш, матер1ала не имелось, такъ какъ ближайш1й къ 
столице водоемъ — Невская губа была совершенно не изеледована. А 
такъ какъ городской исполнительной комисш по сооруженпо канали
зацш и переустройству водоснабжешя города С.-Петербурга еще преж-
няго состава подъ председательствомъ П. И. Леля нова съ самаго на
чала ея деятельности пришлось задаться этимъ вопросомъ, то ей и 
пришлось организовать всестороншя санитарныя изеледовашя Невской 
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губы. Трудъ организовать эти изслЪдовашя и руководить ими по пред
ложение комисш взялъ на себя проф. Г. В. Хлопинъ. Въ выработке 
программы этихъ изеледовашй по приглашенпо проф. Г. В. Хлопииа 
приняли участ1е проф. С. А. Пржибытекъ, д-ръ В. И. Яковлевъ и стар-
илй лаборантъ с.-петербургской городской лабораторш П. И. Левинъ. 

Для производства изеледовашй проф. Г. В. Хлопинымъ были 
приглашены два химика: ассистентъ при каоедре химш при женскомъ 
медицинскомъ институте И. А. Залескш и кандидатъ естественныхъ 
наукъ Г. Ф. Вульфъ, два бактерюлога: докторъ-медицины Л. М. Горо-
вицъ и ассистентъ при каоедре гипепы того же института М. П. Ду-
бянская и одинъ бюлогъ, ассистентъ при каеедре ботаники того же 
института С. М. Вислоухъ. Изследоваше было начато 11 ионя 1911 г. 
Летомъ и осенью 1911 г. изеледоваш'я велись подъ руководствомъ 
проф. Г. В. Хлопина, но съ назначешемъ его членомъ временной ко
мисш по переустройству водоенабжешя М. В. Д. руководство этими 
изеледовашями по иредложенпо комисш принялъ на себя проф. С. А. 
Пржибытекъ, при участш д-ра В. И. Яковлева и П. И. Левина. Такъ 
какъ лица эти принимали учаспе въ выработке программы санитар-
ныхъ изеледовашй Невской губы, то естественно, что изеледовашя эти 
продолжались по прежней программе. Закончено изеледоваше въ ав
густе 1912 г., такъ что все изеледоваше обнимаетъ собой пять сезо-
новъ: два летнихъ, осеш-пй, зимнш и весениш. Всего за это время 
изеледовано пробъ воды и грунта: химически - 388 пробъ, бактерюло-
гически—512, бюлогически—510, а всего 1.410 пробъ. 

Невская губа занимаетъ площадь около 300 кв. верстъ (длина съ 
востока на западъ по прямой лиши отъ Васильевскаго острова до 
Кронштадта 22 в. и ширина съ севера на югъ отъ Лахты до Петер
гофа—-14 в.). Сообщается губа съ Фиискимъ заливомъ двумя проли
вами. Проливъ между Орашенбаумомъ и Кронштадтомъ имеетъ ши
рину 5'/г верстъ, другой северо-западный, отъ Кронштадта до Лисьяго 
Носа, около 9 верстъ. Средняя глубина Невской губы 13—14 ф., а 
наибольшая 22 фута. Вокругъ этой наибольшей глубины дно губы 
образуетъ котловину, занимающую приблизительно 25 кв. в. со сред
ней глубиной въ 19 — 20 ф. Котловина находится въ западной части 
Невской губы въ шести верстахъ отъ Кронштадта. Углубленный искус
ственно до 27 — 29 фут. фарватеръ Морского канала шириной около 
100 саж. пересекаетъ заливъ въ направлеши отъ юго-востока къ се
веро-западу, подходя къ юго-восточному углу Котлина. 

Къ югу отъ Морского канала лежитъ 2/в, а къ северу отъ него а/г. 
всей площади Невской губы. Проливъ между Орашенбаумомъ очень 
мелководенъ (2—4 ф.), благодаря Орашенбаумской мели, тянущейся до 
острова Кроншлота. 
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Только между Кроншлотомъ и Кронштадтомъ на разстояши 150— 
200 саж., дно опускается до 30—32 фут., образуя какъ бы продолже-
ше Морского канала. Отсюда и отъ острова Котлина начинается уже 
естественная котловина Финскаго залива съ глубиной до 50 ф., охва
тывающая островъ Котлинъ и съ скверной стороны. Къ северо-западу 
отъ лиши Кронштадтъ — Лисш Носъ дно опускается равномерными 
уклонами до 30—40 и более футовъ отъ поверхности. На южпомъ бе
регу расположены Стрельна, Петергофъ, Орашенбаумъ и дворцы Цар
ской фамилш. Постоянныхъ жителей въ г. Петергофе около 15.000, а 
въ г. Орашенбауме около 5.000; число же дачныхъ жителей на юж-
номъ берегу достигаётъ летомъ многихъ десятковъ тысячъ. Северное 
побережье Невской губы, покрытое лесомъ и болотистое кроме Лахты 
вплоть до Лисьяго Носа почти не заселено. Поэтому поступлеше не-
чистотъ въ Невскую губу съ севернаго побережья черезъ Лахтинскш 
заливъ и изъ населешя у Лисьяго Носа (летомъ) сравнительно очень 
невелико; гораздо более поступаетъ грязиыхъ стоковъ съ более насе-
леннаго южнаго берега, но вся главная масса нечистотъ вносится въ 
Невскую губу рекой Невой съ ея рукавами и столичными каналами. 
Непосредственными измерешями расхода воды въ Неве за Александ-
ровскимъ мостомъ установлено, что среджй расходъ воды въ Неве 
85.000 куб. футовъ въ секунду, отъ 43.000 въ январе до 127.000 куб. 
фут. въ секунду въ поне. По Дестрему среднш расходъ въ Неве ра-
венъ около 116.000 куб. ф. въ секунду. 

Такое обильное количество воды въ реке Неве является причи
ной того, что громадная масса нечистотъ, попадающихъ въ Неву въ 
черте города почти не сказывается на химическомъ составе воды. 
Приводимъ результаты двухъ пробъ воды, взятыхъ въ одинъ день: 
2 поня 1911 г. въ невской воде найдено въ миллиграммахъ въ литре 
воды: 

Окнсляе- Количество 
колошй 
бактерШ 

Хлоръ. Лмипакъ. мость 
въ кисло

род*. 

Количество 
колошй 
бактерШ 

Въ милпграммахъ въ лптр'Ь. въ 1 куб. с, 

Въ вод*, взятой у Воскресенской пристани 
Въ устьев Невы папротнвъ Балтийской 

3.0 

3,2 

0,14 

0,13 

7,81 

7,83 

296 

1.000 

Только содержашемъ бактерШ обе эти пробы еще съ достаточ
ной резкостью отличаются другъ отъ друга. Совсемъ другой эффектъ 
получается, когда грязныя воды вливаются въ водоемъ не столь мно-

7* 
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говодный. Приведемъ данныя изсл'вдовашя Обводнаго канала, произ-
веденнаго С.-Петербургской городской лабораторий въ 1907 году: 

Обводный каналъ. 

Истокъ Оиводнаго капала 

Обводный капалъ персдъ Оассей-
номъ 

'Гожо до нпадеш'я р. Монастырки 

Тоже до впадешя р. Волконкн . 

Тоже нилси внадсиш р. Волкопкп 

Тоже норед'ь Боровымъ мостомъ . 

Тоже у (до) гааоваго наводи . . 

Толсе у (до) бойни • • 

'Гоже протнвъ бани у резиновой 
мануфактуры 

Устье Обводнаго канала . 

I 
Окнслпо- I Свободный Хлорт. В'Ь 

.4ость ВЪ МН-1 « соловой 
милмграм- I | аммкисъ въ 

! лиграммахъ 1 

I хамо.юоиа 

Число К0 .10-

1пй, выраста-
ющихъ на 

махъ па | няъ 1 куб. с 
ЛНТръ. \ „.,, л 1 1 т 1 , . ь . I Л 1 1 Т | ) , Ь _ ; в ( д а 

3.7 

4,0 

3,37 

4.12 

0,39 

5,04 

7,70 

0,11 

24,07 

27.34 

I I 

20,63 0,17 3.00О 

29,95 0,36 9.000 

33,25 0,50 140.070 

34,60 0,40 

35,22 1,00 230.070 

37,85 1,05 — 

42,40 2,51) — 

43,78 2,70 890.000 

07,48 5,79 -

73,08 0,88 1.196.670 

При изсл'Ьдованш невской губы выяснилось, что одинъ химиче-
сюй составъ воды въ большинств-в случаевъ не даетъ возможности 
делать выводъ, насколько невская губа загрязнена вообще и насколько 
одна часть губы загрязнена бол-ве другихъ частей. Окисляемыя орга-
ничесюя вещества, хлоръ и еврная кислота, которыя обычно служатъ 
показателями фекальнаго загрязнения, зд'Ьсь такого симптоматическаго 
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значения не им'ьютъ, потому что органичесюя вещества въ большой 
своей части присущи воде первоисточника (Ладожскаго озера) и пред-
ставляютъ собой вещества раститсльнаго происхождения (гумимовыя); 
посл'Ьдшя мы качественно не различаемъ отъ органическихъ веществъ, 
вносимыхъ въ водоемъ вместе съ отбросами. Хлоръ и серная кислота 
могутъ попадать въ невскую губу нм'Ьсгв съ примесью морской воды, 
а потому и они здесь также не могутъ служить показателями загряз-
нешй. Амм1акъ, азотистая и азотная кислоты, хотя и могли бы служить 
показателями загрязнешй, но въ виду того, что обычно даже въ за
ведомо сильно загрязненныхъ водахъ, количество ихъ измеряется по 
большей части десятыми долями милиграмма и лишь редко милиграм-
мами, н'втъ ничего удивительнаго, что количество амм1ака въ боль
шинстве пробъ изъ невской губы было менее 0,1 млгр. въ литре воды, 
т. е. такое количество, которое падаетъ въ пределы обычныхъ всегда 
возможныхъ погрешностей опыта; азотистая же и азотная кислоты въ 
несгущенной воде невской губы, какъ и въ воде реки Невы, не обна
руживаются вовсе, даже при применеши для открьгпя ихъ весьма чув-
ствительныхъ реакщй. Принедемъ весьма наглядный примеръ значешя 
разбавлешя, полученный при изеледованш невской губы. 

ГД-Б ВЗЯТА ПРОВА. 

В ъ м н л л н г р а м м а х ъ в ъ я к т р т.. 

5 4 « 
а. 
о 
п 

О а 

Чисто 
колонШ, : 

нырист.ия 
жолатшгЬ 
IIЗЪ I кГ>. 

ем. поды. 

129 

130 

131 

132 

Иротинъ Канон о река го 
острова выше сточной 
трубы городскнхъеко-
тобоонт 

Проба взята нодолазомъ 
въ отвнретп! сточной 
трубы 

Въ 200 саж. иплес вы
хода сточной трубы но 
тсчонпо поплавков?! . 

Въ 11/э верст, отъ сточ
ной трубы по тсчгашо 
поплапковъ 

20 3,0 \ 50,6 

1.000 928,0 | 3540,0 610,0 

I 

6.81 : 0.12 

I 
23 : з.о 

\ 

'• I 

886,0 I 67.00 I 18,0 

I 

53,5 ! 3,4 

\ 

I 7,51 | 0,05 • 2,4 

20 | 2,5 52.7 ! 3,4 0,03 
I 

о,о:-( ; 2,2 

3.060 

21000.000! 

7.000. 

1.0661 
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Какъ видно изъ этой таблицы уже въ разстояш'и 200 саж. совер
шенно почти исчезаетъ вл1яше столь концентрированной сточной воды, 
какою является сточная вода бойни, между гвмъ воды въ убойные 
дни спускается до 600.000 ведеръ. 

Химичесюя изсл'Ьдовашя воды Невской губы дали однако весьма 
ц-внныя указашя въ томъ смысле, что они позволили точно опреде
лить, где въ Невской губе вода исключительная пресная и где, когда 
и въ какомъ количестве имеется примесь морской воды, что въ свою 
очередь давало возможность (въ общихъ чертахъ конечно) проследить 
за направлешемъ течешя въ Невской губе. Последовавшая загЬмъ 
гидрологичесюя наблюдешя вполне подтвердили данныя химическихъ 
изследованш. 

Въ связи же съ данными количественнаго и качественнаго бакте-
рюлогическаго изследова1-пя, а также данными бюлогическими и гидро
логическими и физико-химичесюя изследовашя даютъ вполне опреде
ленную картину настоящего состояния Невской губы и позволяютъ дать 
определенный ответь на поставленные комиЫей вопросы. 

Приведемъ здесь таблицы средняго состава воды разныхъ местъ 
Невской губы въ разное время года. 

Римсшя цифры на таблицахъ обозначаютъ различные участки Нев
ской губы, на которые пришлось разбить губу при обсужденш резуль-
татовъ изследовашя. Участки или раюны эти следующие: 

Вдоль южнаго побережья съ востока на западъ и на разстоянш 
около 3-хъ верстъ огь берега. 

I. Участокъ у Михайловскаго. 
И. Участокъ Александр1я-Петергофъ. 
III. Участокъ около Бобыльскаго-Петергофа. 
IV. Фарватеръ Морского канала, разделенный на подъотделы: 
а) отъ начала до конца дамбы; 
б) открытый фарватеръ отъ конца дамбы на протяжении 3^2 верстъ; 
в) открытый фарватеръ отъ З'/г до 10 верстъ (напротивъ Михай

ловскаго, Александрш-Петергофа; 
г) открытый фарватеръ отъ 10 верстъ до 17 верстъ (отделъ за 

за Петергофомъ и до Кронштадта). 
VII. а) Районъ главнаго корабельнаго фарватера отъ устья Б. Невы 

мимо Невскаго плавучаго маяка и до 3-хъ верстъ не доезжая Крон
штадта. 

XI. Северо-западный районъ посреди залива до Кронштадта и 
Лисьяго Носа въ разстоянш до 3-хъ верстъ отъ берега. 

XII. Северный прибрежный районъ отъ Елагинскаго плавучаго 
маяка до Лисьяго Носа. 
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Т А Б Л И Ц А I. 

Хлоръ. 
Окис

ла емость 
въ ки

Ам- С'Ьриоя 

кислота. 

& 

л 
•S i B g 
**** *** JÄ о 5- - о" f~ ~ £ К слород!;. 

С'Ьриоя 

кислота. 
С 9 К . 
Й 3 я о 

Въ миллиграммахъ въ литр!-,. 
2 3 l-п в р. ^, 
3 °- 5 

Южная часи, Невской губы (къ югу 
отъ Морского канала). Районы I, 
IL III и IV. 

Л'вто 1911 г 60,43 6,99 0,110 9,15 365 

Осень 1911 г 03,90 7,18 0,085 10,0 3.703 

Воена 1912 г 5,0 8,24 0,08 2,55 4.093 

Д'Ьто 1912 г 87,4 7,47 0,04 12,23 1.922 

Навигационный нормдъ (общее сред
нее изъ предыдущихъ данныхъ . . 54,18 7,47 0,08 8.66 2.521 

4,9 8,51 0,56 3,8 33.248 

Северный прнброжиый paioire (XII). 

Л'вто 1911 г 3,0 6,81 0.09 1,0 1.572 

Осень 1911 г 3,9 7,19 0,05 2,0 4.516 

Весна 1912 г 3,2 7,85 0,03 2.1 1.655 

Л4то 1912 г 3,3 7,41 0,02 2,0 2.647 

3,35 7,32 0,05 2,15 2.598 

Зима 1912 г 3,8 7,81 0,05 2,8 5.654 

Западный и северо-западный раюнъ 
(XI). 

Л'Ьто 1911 г 3,3 6,55 0,09 2,0 312 

Осень 1911 г 4Д 7,53 0,06 3,0 3.892 

Весна 1912 г 3,3 7,84 0,03 1,9 1.840 

Л*то 1912 г 3,1 7,42 0,03 1,8 1.150 
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Навнгацюпш.ш iicpio,ri  

Зима 1912 г 

Морской каналт, до Кронштадта (ра-
ioH'i. VI а, о, и и г) 

Лт.то 1911 г 

Осош, 1911 v  
Поена 1912 г 

Л'Ьто 1912 г 

Иавлпщшнпый поршдъ 

Зима 1912 г 

Корабельный фарваторт. (pnioin. VII). 

Л*то 1911 г, 

Осонь 1911 г 

Весна 1912 г 

Лт.то 1912 г 

Навигационный пср!одъ 

Зима 1912 г 

Устье Большой Новы. 

Л'Ъто 1911 г 

Весна 1912 г 

Л'Ьто 1912 г 

Навигационный пор1одъ 
Зима 1912 г 

I Окис- I . I ,,. 

Л л 0 » , ' ь - 1 ,п, к„- | . 1 

. 1 мнкк'ь. , кислот» ,е;юродт..1 I 

Вт. мнллнгра.чмахт. въ литр'!;. 

3.45 

i 

7,34 0.05 2,2 1.799 
3.8 7.70 0,06 2,4 8.063 

4,5 7,IS 0.375 2,08 11.896 
23,27 7,81 0,17 5,03 9.925 
9,93 8,03 0,48 3,05 18.544 

22,2 7,58 . 0,08 5,00 8.900 

15,0 7,65 0.276 4,09 12.316 

5,35 8.50 0.320 3.6 44.949 

3,0 7,03 0.08 2,0 887 

4,4 0,90 0,04 2,0 2.122 

3,2 7,79 0,03 2,1 1.532 
3,3 7,44 0,03 2,0 1.008 

3,23 7,31 0,045 2,2 1.387 

4,5 7,63 0,05 3,2 3.037 

3,35 7,28 0,10 1,8 942 

3,1 7,47 0,03 1,8 2.333 

3,3 7,14 0,04 1,8 2.271 

3,25 7,30 0,06 1,8 1.849 

8,15 0,05 15.000 
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На таблиц-в II тЬ же данный расположены въ другомъ порядке 
для удобства сравиешя качества воды различныхъ частей Невской губы. 

Т А Б Л И Ц А II. 

Хлоръ. 
Окис

ляем ость 
въ ки-

елородт,. 
AMMiaiti,. 

С'Врная 

кислота. 

& 
со 

S * в i 
0 5 * 0 
ч a S » 
З о н . s =3 « 

р- "í  . 
О О £^ ю 1!ъ миллиграммах'!, въ литр'Ь. 
Ч Ö и X В °> " £ 3 3 i 

Р К Я н 

Л в т о 1911 г. 

С'Ьверпый прибрежный, западный ir 
ctucpo-яанадний ранты (XII н XI). 3,15 «.(¡8 0,09 1,95 942 

Корабельный фарваторъ (VII) . . . 3,0 7.03 0,08 2,0 887 

Морской каналъ до Кронштадта 
4,5 7,18 0,375 2,68 11.890 

Южная часть (рашны I, И, III и 
IV) . . . 00,43 0,99 0,110 9,15 365 

Устье Большой Невы 3,35 7,28 0.10 1,8 942 

О с е н ь 1911 г. 

С'Ьверпый прибрежный, западный и 
сЬверо-занадный рашны (XII и XI). 4,0 7,30 0,06 2,8 4.204 

Корабельный фарватеръ 4,4 6,90 0,04 2,6 2.122 

Морской каналъ до Кронштадта 
23,27 7,81 0,17 5,03 9.925 

Юангая часть (paionu I, И, III и 
03,90 7,18 0,OS5 10,0 3.703 

В е с н а 1912 г. 

С'Ьверпый прибрежный, западный и 
сЬверо-яападиый ракшы (ХП и XI). 3,25 7,84 0.03 2,0 1.748 

Корабельный фарватеръ 3,2 7,79 0.03 2Д 1.532 

Морской каналъ до Кронштадта 
9,93 8,03 0,48 3,65 18.544 

Южная часть (рашны I, II, III и 
IV) . . . . • 5,0 8.24 0,08 2,55 4.093 

3,1 7,47 0,03 1,8 2.3:'3 
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Хлор-ь. 

1 
. Окне-
.'.ЧЯСМОСП 
i ВТ. гш-

1 
| Ам-
1 
1 Miaifb. 

Ot.pmur 
1 
' Т.* ТТЛ '1 

& 

«Г г) s г 
S %t ? 
i— С ю | елородт. 

1 
| Ам-
1 
1 Miaifb. 

1 
о - Р . 
W jj t* 

15ъ миллиграммам, въ лнтр-Ь. = Е л " Р в S H 

Л t т о 1912 г. 

i 

От.нсрный прибрежный, ааппдный и 
сЛ.исро-вападный районы (XII и XI) . 3,0 

1 
1 7,41 0.025 1,9 1.899 

3,3 7,44 0.03 2,0 J.008 

Морской каналъ до Кронштадта 
22,2 7,58 0,08 6,00 8.900 

Южна л часта (районы I, II, ИТ и IV) . 87,4 7,47 0,04 12,23 1.922 

Устье большой Невы 3,3 7,14 0,04 1.8 2.271 

Весь навигационный пер!одъ въ средномъ. 

ОЬвсрпый прибрежный, аанадный п 
сЬворо-8Ешадпый районы (XII и XI) 3,4 7,33 0,05 2,18 2.109 

3,22 7,31 0,045 О 0 ) -1 1.3S7 

Морской каналъ до Кронштадта 
(районы VI я, о, 1 и i) . . . . • 16,0 7,05 0,270 4,0!) 12.816 

Южная часть (райочъ I, II. III н IV) . 54.18 7,47 O.0S 8,00 2.521 

3,25 7,30 0,00 1,8 1.849 

З и м а 1912 г, 

Створный прибрежный, западный и 
евверо-вападный районы (XII и XI) 3,8 7,75 0,055 2,0 6.869 

4,6 7,03 :0,0Б 3,2 3.037 

Морской каналъ до Кронштадта 
5,35 8,60 0,32 3,6 44.949 

Южная часть (районы 1,11, III и IV) 4,9 8,51 0,56 3,8 33,248 

8,16 0,05 15.000 
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Изъ этихъ таблицъ видно, что Невская губа въ общемъ въ на
стоящее время настолько загрязнена, что вода въ ней, конечно, источ-
иикомъ водоснабжешя служить не можетъ. Дал'ке, изъ гЬхъ же таб
лицъ видно, что наиболее загрязненной частью губы во исъ времена года 
является Морской каналъ, непосредственно воспринимающей воды 
наиболее загрязненныхъ столичныхъ каиаловъ (Екатерининскаго, Обвод-
наго, Мойки, Фонтанки и Екатерингофки). Въ скверной (отъ Морского 
канала) части Невской губы въ течете круглаго года вода пр-ьсная, 
такого же состава, какъ и вода ръч<и Невы; въ южной же (отъ Мор
ского канала) части, какъ и въ самомъ канал'Ь, л-втомъ и осенью въ 
зависимости отъ в'Ьтровъ всегда имеется большая или меньшая при
мись морской воды; въ то же время вода южной части чище, нежели 
вода северной части губы. Совершенно иная картина получается зимой, 
когда губа покрыта ледянымъ покровомъ. Прежде всего (см. табл. I и 
И) зимой вода во всей Невской губт> значительно грязнее, нежели въ 
остальное время года. Ч-вмъ же можно объяснить указанное различ1е 
въ состав'Б воды Невской губы зимой? Отчасти это происходитъ потому, 
что зимой гв же количества нечистотъ поступаютъ въ губу вм-всгв съ 
Невской водой значительно мен-Ье разбавленными, такъ какъ зимой 
воды въ Нев'Ь, какъ уже было указано, почти въ три раза меньше 
нежели л-втомъ. Съ другой стороны, всл'вдств1е низкой температуры, 
зимой ухудшаются всв условш самоочищешя водоемовъ: замедляются 
процессы разложешя и окислеш'я органическихъ веществъ, процессы 
осажде!ия взв'Ьшенныхъ веществъ (и бактерш), замедляется или оста
навливается отмираше бактерш и ихъ уничтожеше другими микро
организмами. Особенно однако р-Ьзко отличается зимой по своему со
ставу и качествамъ вода южной (отъ Морского канала) части Нев
ской губы отъ воды той же части, но взятой въ навигащонное время. 

Изъ т'Ьхъ же вышеприведенныхъ таблицъ видно, что 

Окисляе Число 
Хлоръ. AMMiau'b. Хлоръ. 

мо сть. бактсрШ. 

ОриднЫ для iiaBiirauioHuaro по
рода скверной части губы 
p. (XII + XI) 

Тожо для зимняго пор:ода . . 
Срсдшя для навпгацюпнаго пе

риода южной части губы 
(p. I, II, III и IV) 

Тоже для зимняго пср!ода . . 

3,4 
3,8 

54,18 
4.9 

7,33 
7,75 

7,47 
8,51 

0,05 
0,055 

0,08 
0.56 

2,109 
6,859 

2.621 
33,248 
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Зд'Ьсь для южной части бросается въ глаза не только р*зкая 
разница въ количеств бактерий, но и въ количествахъ хлора, окисляе-
мыхъ веществъ и амм1ака. Хотя количество хлора (4, 9) въ данномъ 
случа* и ц-всколько повышенное для воды, имеющей составъ невской 
воды, т*мъ не мен'ве оно въ совокупности съ другими данными гово-
ритъ за то, что это количество хлора указываетъ не на прим*сь 
морской воды, а лишь на бол*е загрязненный зимою составъ 
воды въ этой части губы. Причины, почему зимой южная часть столь 
р*зко отличается отъ другихъ частей Невской губы сл*дук>1щя: про-
никновеше морской воды въ Невскую губу зависитъ главнымъ обра-
зомъ отъ в-Ьтровъ, а потому вполн* естественно, что зимой, когда 
губа покрыта сплошнымъ льдомъ, эта главная причина устраняется, но 
кром* того въ гого-западпомъ пролив*, между Орашенбаумомъ и Крон-
штадтомъ зимой на протяжеши 4 5 верстъ образуется ледяная за
пруда (вода на Орашенбаумской песчаной банк* промерзаетъ до дна), 
всл*дств1е чего почти прекращается притокъ морской воды въ южную 
часть губы, и по южному побережью образуется громадный застойный 
бассейнъ. Грязныя воды вс*хъ с.-петербургскихъ каналовъ при посред-
ств* Екатерингофки безпрерывно вливаются въ Морской каналъ, от
куда он* постепенно проникаготъ въ южную часть губы, такъ какъ 
зимой, какъ показали гидрологичесюя изсл*довашя течешй, вода Мор
ского канала отклоняется къ югу и даже къ юго-востоку. Пробы воды, 
взятыя въ одинъ день по направленно отъ южнаго берега къ Морскому 
каналу, также показали постепенное наросташе загрязнешй отъ берега 
къ Морскому каналу. 

Такимъ образомъ безпрерывный притокъ свгьлсихъ нечистотъ и 
условен застоя является причиною, что въ южной час/пи губи зимой 
вода особенно грязна, при чемъ это загрязнете настолько велико, что 
оно р*зко сказывается даже и на химическомъ состав* воды (необычно 
высокая окисляемость и значительное количество амм1ака). 

Весной 1912 г. за пробами можно было вы*хать на губу лишь 30 
апр*ля, такъ что въ весеннемъ перюд* изсл*доваше производилось 
всего лишь одинъ м*сяцъ. 

Оказалось, что южная часть губы въ это время продолжала быть 
грязн*е евверной части, такъ какъ скопившаяся за зиму нечистоты не 
усп*ли переработаться; къ тому же въ это время въ вод* южной 
части не зам*чено было прим*си морской воды. Если Морскимъ ка-
наломъ Невская губа д*лится на южную и с*верную части и по со
ставу воды на евверную—пр*сноводную и на южную съ частой при-
м*сыо морской воды: то по качествамъ воды (главнымъ образомъ по 
содержашю въ ней бактерш) Невскую губу можно разд*лить на во
сточную и западную, при чемъ первая грязн*е посл*дней. 
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За лишю, разделяющую Невскую губу на части восточную и за
падную, надо считать линно Дубки — Петергофъ. Наблюдаемый въ 
течеше всего года пр*сноводный составъ воды въ скверной части ука-
зываетъ, что изъ Невы иы'кется постоянное течете въ Финскш заливъ 
черезъ скверо-западный проливъ. Гидрологическ1я изсл 'Ьдова1пя, а также 
и рельефъ дна также указываютъ, что постоянное течеш'с илиьется 
лишь въ сгьверной части губы и отчасти по корабельному фарватеру 
въ направление отъ него къ скверо-посточной части острова Коглина. 
По даинымъ гидрологическихъ изслъдованш 80°/0 всей воды, посту
пающей изъ Невы и ея рукавовъ, вливается въ скверную часть губы 
и лишь 20% въ южную. Изъ всего того, что было сказано, ясно, что 
коллектора будущей канализацш нельзя проложить по южному берегу, 
такъ какъ въ навигацюиное время въ зависимости отъ в-ктровъ под-
токъ въ южную часть морской воды можетъ нечистоты вернуть 
обратно въ Невскую губу; зимой же нечистоты, спущенныя въ южную 
часть Невской губы, попадутъ въ застойный бассейнъ и останутся тамъ 
по меньшей м*р*, до половины весны, что не можетъ не отразиться 
на санитарномъ состоянш населеннаго южиаго побережья. Существую
щее въ скверной части постоянное течеше съ востока на западъ, пред
ставляющее собою какъ бы ослабленное течеше воды р-кки Невы, и 
постепенное понижеше дна за лишей Лисш Носъ—Кроиштадтъ съ укло-
номъ въ глубоководную часть Финскаго залива (глубина 40 и бол*е 
футовъ) прямо указываютъ на скверную часть губы, какъ на м*сто 
спуска сточныхъ водъ будущей канализацш С.-Петербурга. Самой край
ней лишей, куда можно спускать эти воды слъдуетъ считать линно 
Дубки—Петергофъ, которая разд*ляетъ Невскую губу приблизительно 
на дв* части: восточную и западную (см. выше). 

Изсл*доваше грунтовъ указало, что дно Невской губы, сверхъ 
ожидашя, въ общемъ сравнительно довольно чистое. Изъ подвергнуться 
физикохимическому изсл*дованио 51 пробы грунта 23 состояли изъ чис
той глины, 10 изъ песчаной глины и 18 изъ чистаго песка. Наиболее за-
грязненнымъ грунтомъ по даннымъ химическаго изсл'кдовашп сл*дуетъ 
признать: грунтъ въ участк'к Гребного фарватера и особенно возл* 
упомянутой сточной трубы бойни; въ скверо-западной части у восточ
ной окраины котловины на глубин* 18 футовъ и въ Морскомъ канал* 
у конца дамбы. По бол*е тонкимъ бюлогическимъ изсл*дован1Ямъ 
очень сильно загрязнено дно у сточной трубы бойни, сильно у конца 
дамбы Морского канала, на л*тней свалк* нечистотъ и на гребномъ 
фарватер* выше сточной трубы бойни и наконецъ значительно за
грязнено дно въ усть* Б. Невы и около Орашенбаума. 

Бол*е медленное течеше воды, наблюдающееся въ Невской губ* 
по сравнение съ быстрымъ течешемъ воды въ Нев*, несомн*нно весьма 
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благопр1Ятствуетъ освдашю взвъшенныхъ веществъ изъ воды, почему 
на первый взглядъ кажется страниымъ полученный результатъ изсл*-
дованш грунта, указавшш на сравнительную чистоту дна Невской губы, 
между т 'Бмъ какъ столичные каналы и р*ка Нева безпрерывно вносятъ 
въ губу огромную массу нечистотъ. Если однако вспомнить, что при 
св'Ьжихъ в'втрахъ волны везд* подымаготъ илъ со дна, особенно со 
дна мелководныхъ частей губы, что волнешя на губ* наблюдаются 
весьма часто, то стаиетъ понятнымъ, почему при изсл'вдоваши ила 
получены вышеуказанные результаты: хотя взв*шенныя вещества, вы
носимый въ Невскую губу и осаждаются, но путемъ частыхъ взмучи-
вашй они вновь поднимаются со дна и уносятся въ заливъ. Если же 
взв-Ьшенныя вещества ОСЕЛИ ВЪ глубокой части губы, откуда они не 
могутъ легко вновь подняться при волнешяхъ, то они и остаются на
долго лежать на дн*, какъ это показало изсл*доваше грунта съ восточ
ной окраины котловины, находящейся въ сьверозападной части Нев
ской губы. Частый волнешя на Невской губ* служатъ причиной, что 
освдаше въ процесс* самоочищеш'я воды Невской губы является въ 
данномъ случа* факторомъ ненадежными Съ другой стороны услов1я 
осв*щешя, температурныя услов1я зд*сь таковы, что ожидать быстраго 
самоочищешя Невской губы отъ поступившаго въ нее большого коли
чества столичныхъ нечистотъ и нельзя было; качество воды въ губ* 
это вполн* подтвердило. Т*мъ не мен*е существующее различ1е въ 
качествахъ воды восточной и западной частей Невской губы (см. выше) 
указываютъ, что самоочищеше въ изв*стной степени все же происхо
дить. Съ проведешемъ канализацш въ С.-Петербург* качество воды 
въ губ* должно несомн*нно въ весьма значительной степени улуч
шиться. Подробныя св*д*шя о всвхъ полученныхъ рсзультатахъ из-
сл*довашя Невской губы можно найти въ отчет* объ этихъ изсл*до-
вашяхъ. Мы въ заключеше позволимъ себ* вновь привести т* выводы, 
къ которымъ можно было придти на основанш произведенныхъ систе-
матическихъ санитарныхъ (физико-химическихъ, бактерюлогическихъ и 
бюлогическихъ) изсл*довашй Невской губы: 

1. Вода въ Невской губ* довольно сильно загрязнена и пользо
ваться изъ нея водою для питья нельзя. 

2. На основанш химическихъ изсл*дованш Невскую губу можно 
разд*лить на д в * части: южную, отъ южнаго берега главнаго кора-
бельнаго фарватера (н*сколько с*верн*е Морского канала), въ которой 
вода содержитъ л*томъ и осенью прим*сь морской воды, увеличива
ющуюся при западныхъ, южныхъ и юго-восточныхъ в*трахъ, и с*вер-
ную пр'всноводную, по составу воды почти не отличающуюся отъ воды 
р*ки Невы. 
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3. Линш Дубки — Петергофъ разд*ляетъ Невскую губу на двЬ 
части: на восточную и западную, при чемъ восточная бол*е загрязнена, 
нежели западная. 

4. Какъ санитарныя, такъ и гидрологически изсл*довашя, а равно 
и рсльсфъ дна указываюсь, что постоянное течение на западъ им*ется 
лишь въ скверной части губы и отчасти по корабельному фарватеру 
въ направленш отъ него къ северо-восточной части острова Котлина. 

5. Южный берегъ не долженъ служить м*етомъ спуска сточныхъ 
6. Южн*е Морского канала спускъ сточныхъ водъ недопустимъ, 

такъ какъ это угрожало бы населеннымъ м*стамъ по южному берегу. 

7. Въ северную часть Невской губы можно спускать: 
а) Неочищенный воды не ближе, какъ въ р а т н * между Лисьимъ 

Носомъ и Тарховскимъ мысомъ. 
б) Механически очищенный воды при услош'и удалешя большей 

части взв'Ьшенныхъ веществъ при помощи р*шетокъ и отстоя, не ближе 
линш Дубки- - А л е к с а н д р 1 Я . 

Изъ других ь выводовъ, им*ющихъ второстепенное значеше, ири-
ведемъ сл*дующее: 

8. Вода Невской губы по составу и своимъ качествамъ различается 
въ зависимости отъ того, находится губа подъ льдомъ или н*тъ: л*-
томъ и осенью 1911 г. скверная часть (въ бактерюлогическомъ отно-
шенш) оказалась значительно грязн-ке, нежели южная часть. Осенью 
абсолютное число бактерш повсюду оказалось большимъ, нежели было 
л'ктомъ, но типъ загрязненш остался тотъ же. 

Зимою, когда губа находится подъ льдомъ, вода во всей губ'Ь 
относительно грязн-ке, нежели въ другое время года. Наибол-ке однако 
р-кзко такое различ1е въ состав* и качествахъ воды зимой и въ осталь
ное время года оказывается въ южной части Невской губы. Осенью и 
л'ктомъ в'ь южной части губы, начиная отъ южнаго берега главнаго 
корабельнаго фарватера, несколько с*верн*е Морского канала вода 
содержитъ явственную прим*сь морской воды, увеличивающуюся при 
изв-кстныхъ в-ктрахъ, усиливающихъ подтоки морской воды тогда какъ 
вода въ скверной части Невской губы пресноводная, не отлича
ющаяся по составу отъ воды р*ки Невы. Въ эти времена года вода юж
ной части Невской губы значительно чище, нежели вода сквернаго 
раюиа. Зимой, когда губа покрыта льдомъ, а вода на Орашенбаумской 
песчаной банк* промерзаетъ до дна, южная часть Невской губы обра-
зуетъ громадный застойный бассейиъ, въ который постепенно прони-
каютъ загрязнешя изъ Морского канала; подтоки же морской воды 
прекращаются. Всл*дств1е этого зимой вода южной части не только 
грязн*е воды той же южной части весной, л*томъ и осенью, но и 
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много грязнее воды сквернаго раюна, хотя и въ посл*днемъ вода зи
мой бол-ве загрязнена, ч-Ьмъ въ друпя времена года. Зимой но составу 
вода въ южной части также пресноводная. 

9. Весной 1912 года вода южной части продолжала еще быть 
пр-Ьсноводной и также более загрязненной, нежели вода северной части. 

10. Летомъ 1912 г. вода въ южной части оказалась значительно 
более загрязненной чъмъ л'Ьтомъ 1911 года, но это объясняется гвмъ, 
что въ 1912 году здесь работала землечерпалка, при чемъ грунтъ, 
вычерпнутый ею на фарватере, снова выбрасывался на свалку (къ 
юго-западу отъ конца дамбы Морского капала), всл*дств1е чего вода 
на большомъ разстояши постоянно была взмучена. 

§ 23. Изсл'Ьдоваше теченШ Невской губы въ 1911—1912 гг. 
(Извлечете изъ отчета I. Б. Ш м и н д л е р я ) . 

Обнцй стокъ невскихъ водъ, какъ известно, идстъ въ западномъ 
направлеши, къ Кронштадту и далее въ море, но распред'Ьлеше этого 
стока въ различныхъ местахъ Невской губы никогда еще не было 
предметомъ изсл'Ьдовашй и совершенно неизвестно въ количествен-
номъ отношении. Между т'Ьмъ при выборе места, наиболее целесо
образная , для выпуска канализащонной трубы столицы въ Невскую 
губу, приходится принять въ соображеше, между прочимъ, и распре
д'Ьлеше течешй въ губе, почему комисая по устройству канализащи, 
предварительно составлешя проекта каиализацш, решила произвести 
соответственныя гидрологичесюя изсл'Ьдовашя Невской губы и устьевъ 
реки Невы. 

Целью изсл'Ьдовашй поставлено р'Ьшеше сл-Ьдующихъ вопросовъ. 
1. Идетъ ли стокъ невскихъ водъ более или менее равномерно 

по всей губе и по обе стороны Кронштадта, или же главная масса 
водъ избираетъ н'Ькоторыя, опредЬленныя, русла вдоль береговъ или 
по середин* губы. 

2. Каковы отклонешя отъ направляющей стока въ разныхъ 
местахъ Невской губы въ зависимости отъ в-Ьтровъ, годового коле-
башя уровня водъ и въ частности услов1я обмена водъ севернаго и 
южнаго побережш. 

3. Зимшй режимъ стока во время ледостава. 
Имея въ виду, что при ширине русла Невской губы до 14 верстъ 

течете въ ней подвержено въ значительной степени вл1янпо ветра и 
что при такихъ услов1яхъ необходимы ежедневныя наблюдешя; но 
ежедневныя поездки на пароход* для наблюдешй вызвали бы значитель
ный затраты, поэтому пришлось остановиться при выработке плана на 
устройств* несколькихъ прибрежныхъ станц1й съ ежедневными наблю-
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дешями и на еженед'Ьльныхъ летучихъ наблюдешяхъ съ парохода въ 
разныхъ раюнахъ Невской губы по лиши направляющей стока и пер-
пендикулярнымъ къ ней свчешямъ. Постоянный ежедневныя наблю-
дешя, благодаря содействий Главнаго Гидро! рафическаго управлешя, 
были организованы на Невскомъ и Елагинскомъ плавучихъ маякахъ, 
на Петергофскомъ и Южномъ Кронштадтскомъ рейдахъ; наблюдателями 
на этихъ станщяхъ были лица, служаощя въ морскомъ ведомстве и подчи-
ненныя Главному Гидрографическому управленио. Въ другихъ пунктахъ, 
въ которыхъ было бы желательно производство подобныхъ наблюдешй, 
какъ наприм'Ьръ, па свверномъ берегу, не нашлось подходящихъ на
блюдателей. Летуч.я еженед-вльныя наблюдешя производились съ па
рохода „Речной", принадлежащаго столичному городскому обществен
ному Управленио. Въ конце октября 1911 г. оказалъ любезное сод!зй-
ств1е и Кронштадтскш портъ, предоставивъ въ распоряжеше комисеж 
одинъ изъ портовыхъ пароходовъ иодъ командою лоцмейстера порта 
еженедельно на два дня для изсл-Ьдовашй въ окрестностяхъ Крон
штадта, особенно на свверномъ рейде, куда частнымъ иароходамъ не 
разрешено заходить. 

Наблюдешя надъ течешями на вышеупомянутыхъ постоянныхъ 
станщяхъ производились помощью поплавковъ, конструированныхъ 
по образцу, общепринятому у насъ и за границею для изеледовашя 
морскихъ течешй на поверхности и на глубинахъ, а л»туч1я пароход-
ныя наблюдешя, посредствомъ прибора Экмана (вертушка), признан-
наго въ настоящее время наиболее удобнымъ и точнымъ приборомъ 
для определешя теченш на разныхъ глубинахъ въ море. Необходимое 
число поплавковъ изготовлено на средства комиссш въ мастерской фи-
зическихъ инструментовъ Мюллера, а приборъЭкмана отиущенъ любезно 
Главнымъ Гидрографическимъ Управлешемъ, причемъ поправки этого 
прибора определены въ опытномъ бассейне Морского Министерства. 
Независимо отъ вышеупомянутыхъ наблюдешй на одномъ изъ осеннихъ 
рейсовъ на пароход* „Речной" было выброшено въ разныхъ местахъ 
Невской губы 100 бутылокъ съ записками, съ целью определешя одно-
временнаго направлешя отдельныхъ ветвей течешя. Глубины въ Нев
ской губ* определялись обыкновеннымъ лотомъ. Точность измерешя 
глубинъ на профиляхъ + 0,2 ф. 

Наблюдешя въ Невской губе начаты въ пол* 1911 г., а на стан
щяхъ въ августе и закончены 16 поля 1912 г. Полученный для Нев
ской губы матер1алъ, состояний изъ станщонныхъ наблюдешй за б'/з 
м*сяцевъ и летучихъ въ 162 пунктахъ разныхъ раюновъ Невской губы, 
подвергнуть следующей обработке. Для каждаго даннаго наблюда-
тельнаго пункта вычислены составляющая скорости течешя по 4 глав
нымъ направлешямъ: N (северъ), Е (востокъ), Б (югъ) и Ш (западъ), 

8 
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заткмъ по несколько ближайшихъ пунктовъ соединены въ группы и для 
каждой группы вычислены процентное отношеше составляющихъ скоро
стей (И, Б, Е и Ш) къ общей сумм* скоростей и разности скоростей 
двухъ противоположныхъ иaпpaвлeнiйN—Б и Ш—Е. Такимъ путемъ все 
составляющая скорости сведены къ двумъ направлешямъ по которымъ 
и вычислена равнодействующая скорость для каждой группы, ея на-
правлеше и величина. По величине равно действующей можно судить о 
большемъ или меньшемъ постоянстве течешя въ данной четверти гори
зонта. Величина равнодействующей 100 показываетъ, что течете идетъ 
неизменно по данному главному направленно, 0—течеше имеетъ оди
наковый скорости по различнымъ противуположнымъ направлешямъ. 

Въ нижеследующей табличке мы даемъ общую сводку течешй 
для отд'вльиыхъ местъ различныхъ раюновъ Невской губы между съ-
вернымъ и южнымъ берегами, причемъ въ графе показано направ-
леше, а въ графе А величина равнодействующей течешй, въ графе V 
средняя скорость 'течешй въ сантиметрахъ въ секунду; выражено въ 
градусахъ четвертей горизонта, сообразно общепринятому ихъ обозна
чение *), и показываетъ направлеше, куда идетъ господствующее те
чеше. Римск1я цифры I, II и т. д. обозначаютъ группы станцш, по 
порядку ихъ следовашя отъ устьевъ р. Невы къ Кронштадту, въ 
раюнахъ—вдоль севериаго побережья (северный раюнъ), по кора
бельному фарватеру (средшй), по Морскому каналу (м. к.) и вдоль 
южнаго побережья (южный ракмгь). 

Сопоставляя обн^я средшя для каждаго изъ раюновъ летомъ и 
осенью 1911 года мы видимъ, что западное направлеше господствую-
щаго течешя сохраняется во всехъ слояхъ отъ поверхности до дна 
въ северномъ и среднемъ раюнахъ. Въ Морскомъ канал* течен1я во 
всей толще водъ составляютъ какъ бы вееръ, развернутый въ косомъ 
направлеши отъ поверхности ко дну отъ юга-запада черезъ северъ къ 
северо-востоку; въ южномъ раюне подобное же веерообразное рас-
пределеше течешй захватываетъ также и юго-восточную часть гори
зонта и скорости здесь менее, чемъ во всехъ остальныхъ раюнахъ. 
Разсмотримъ каждый раюнъ въ отдельности. 

Стверный рашнъ. Въ местности, расположенной между Елагинскимъ 
маякомъ (противъ Лахты) и Лисьимъ Носомъ (группы 1, II и III) течеше 
сначала почти западное, склоняется вблизи места свалки грунта III къ 
югу, и подъ Лисьимъ Носомъ переходить во всехъ слояхъ къ северо-
западу, сообразно направленно ложа губы. Между Лисьимъ Носомъ и 

*) ЫЕ-скверо-восточная четверть, БЕ—юго-восточная, 5\№—юго-западная и Ы\У—• 
северо-западная. N и 8 = 0°, \У и Е=90° . Наприм-връ N 88° \<У обозначаетъ направлен!е 
къ точкъ- горизонта, которая отстоитъ отъ N на 88° къ АУ, т. е. почти западное на
правлеше 



Кронштадтомъ (группы IV, V , VI и VII) северо-западное направлеше 
течешя цреобладаетъ во вс*хъ слояхъ, за исключешемъ лишь мест
ности къ северо-востоку отъ Кронштадта (группа VIII), где южное и 
даже восточное направлеше указываетъ на случаи проникновешя въ 
эту область морской воды изъ Финскаго залива. Вообще, въ paioirk 
Сев. Кронштадтскаго рейда, вследспме множества подводныхъ отме
лей и искуственныхъ заграждена!, являются услов!я, способствующая 
образован1ю местныхъ водоворотовъ. Скорости течешя сравнительно 
велики; до Лисьяго Носа средняя скорость до 16,6 сант., а за Лисьимъ 
Носомъ до 19,6 сант. Такая средняя скорость, какъ 19,6 сант., не на
блюдалась нигде въ другихъ раюнахъ; она составляет-:-, почти половину 
скорости у выхода изъ дамбы Морского канала и главнаго истока Невы. 

Средшй раюнъ соответствуем такъ-называемому корабельному 
фарватеру, отъ выхода изъ невскихъ отмелей у Невскаго плавучаго 
маяка до Кронштадтскихъ пароходныхъ пристаней. Здесь западный 
стокъ невскихъ водъ, отклоняясь то къ северу, то къ югу, обнаружи
ваешь въ среднемъ слое, недалеко отъ Кронштадта, восточное противу-
течеше; у самаго Кронштадта преобладаешь решительно сев.-северо-
западное направлеше. Скорости течешй не более 11 сант. пъ секунду. 

Т а б л и ц а I. 

М'Ьсяцъ 
и 

ГОД'Ь. 

Группы н 

м'Ьста. 

На поверхности 
моря. 

Между дномт, и по
верхностью. У X н a. 

. V ' Ve.-c' 

М'Ьсяцъ 
и 

ГОД'Ь. 

Группы н 

м'Ьста. R 
(градусы) VC.-C. R 

(градусы) А.4 Vc.-c. R 
(градусы) 

X н a. 

. V ' Ve.-c' 

Елапшъ м. S 72 W 73 12.9 — N 78 W .. 0,7 

С е в е р н ы й р а ш н ъ , з а п а д н е е Е л а г и и с к а г о пл . м. 

I N 88 W 64 12.2 X 87 \У 85 13,3 S 84 W 92 l l . o ! 
ъ% II S 12 W 68 13,6 S 53 W 61 16,5 tí  62 W 53 I6,e: 

! г-« III S 56 W 62 9,1 X 86 VV 94 9.8 N 55 \V 50 10.9! О i—i IV N (¡6  W 76 12.3 N 69 W 77 10,6 N 80 W 52 14.3; 

X. 
V N 51 W 50 7,9 X 62 W 73 11.8 N 62 W 32 9,1 

X. V I N 53 AV. 69 9,2 N 57 W 43 12,2 N 45 VV 40 12,2 
VII N 63 W 62 6,1 N 60 W 73 0,2 N 27 W 74 10,0 

VIII S 38 W 41 9,0 S 27 Е 24 17.7 S 22 E 28 16,5: 
> IX N 77 Е 83 4,3 S 85 W 50 6,5 N 75 W 46 б,э; 

С4в. paioirb. S 86 W 41 9.4 NT 8П W 49 18,3 N 81 W 31 i 2 , i : 
1912 г. 

С4в. paioirb. 

VI—VII III—IV N 83 W 18 7,8 N 08 W 28 8,4 N 61 \V 48 9,9 
III S 77 W 07 1,9 S 86 W 47 2,0 S 82 W 59 2,1 

Í IV S 9 W 83 4,0 S 3 W 57 6,7 S 17 E 18 5.9: 
1 - Й \ V N 100 3,0 N 2 W 95 1,9 N 100 2,0; 

1 1 V I К 1 W 98 3,6 N 100 П,1 100 10,3; 

8* 
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11 
1 ГОД'Ь. 

Группы и 

мт.ста. 

IIa поверхности 
мори. 

. д /и • V C . - С . (градусы) - v . 

Между дномъ п по
верхностью. 

, К м Л."" Vc-c . (градусы). 

У 

R 
(градусы). 

Д н а 

0/ 
Vc.-e. 

С р е д н i и р a i о н ъ. 

Кораб. фар. 
1— 2 бак. S 7S W 100 52,5 S 7S W 100 50,3 W 100 35,4! 
9 — 10 > S 78 XV 100 35,7 S 78 W 100 29,5 Й 78 XV 100 28,1 

1011 V. IIIPDCK. Il.l. М. N 68 W 61 8,8 — X 68 W 60 7.3' 
V I I - X I I S 68 W 48 9.8 X 57 W 47 11,0 N 73 W 87 10,0 

II S 34 W 01 7.6 X 82 W 75 10,9 X 77 W 75 10.6 
III Ь 70 XV 54 8,2 S 38 К 44 7.2 S 30 W 73 7.2: 
IV N Я XV 78 4,2 N 61 W 73 7.6 N 23 W 77 5,5 

Весь pnioin. S 50 XV 52 7,6 S 81 W 38 8,9 S 80 W 68 8,6 ! 

1912 г. 
Весь pnioin. 

VI —VLI III Ö 48 W 47 9.3 S 67 W 12 11,7 N 24 XV 43 13,0 
I - I I III S 55 XV 71 1,5 ,S 55 W 71 1,0 S 39 W 71 ] ,6: 

М о р е к о й к а п а л % 

; 1911 r. Дамба. N 67 W 100 43.6 N 67 W 100 39.0 N 67 W 100 34,4! 
• V I I - X I I N 63 W 57 0,4 N 26 W 59 4.3 S 36 XV 38 4,6! 
ь II S 50 W 41 7,1 N 61 W 55 8,8 N 86 Е 00 7,0! 

III S 3S W 50 14,1 N 17 W 80 10.7 N 81 К 74 9.2! 
IV S S9 W 03 10,8 N 73 W 80 15,3 N 48 W 71 11,0 

Весь paic-нъ S 85 W 34 8,4 N 42 W 60 9,4 N 48 К 34 8,1 

! 1912 г. Кронштадт* N 45 W 53 10,0 — — _ N 30 W 43 4,7. 
; 1 — II II S 06 XV 75 2,6 S Ol W 74 2,7 S 53 W 71 2,7 
; V I - VII II S 05 W 10 9,8 S 62 W 33 11.5 X 52 W 26 П.2! 

ю яс н ы й р a i о ы ъ. 

I 1911 r. I N 9 Е 27 6,3 N 52 Е 71 6,9 S 43 Е 50 5,4 

1 V I I - X I 
II N 37 W 50 7,0 N 20 Е 60 5,4 N 15 Е 39 6,2 

III S 29 W 62 8.2 S 89 Е 65 7,9 S 57 W 30 4,0 
IV S 42 W 50 7,6 S 20 W 30 7,8 S 18 W 6 5,4i 

Весь paioirb S 52 W 32 0,7 N Об Е 26 6,7 S 46 Е 4 

1912 r. Петергофъ S 45 15 19 9,7 S 90 Е 4 7Д 
I - I I II S 48 Е 28 1,2 S 45 Е '23 1.3 S 22 Е 18 1.3 

1 V I - V I I 
II S 53 Е 4 5,2 N 72 W 29 5,9 N 88 W 33 6,9 
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Морской каналъ, какъ видно изъ произведенныхъ наблюденш, 
служитъ какъ бы раздельною лишею между сввернымъ и южнымъ 
раюномъ въ отношеши характера въ нихъ теченш; с*верн*е канала 
преобладаетъ западное направлеше, южн*е — рядъ водоворотовъ во 
вс*хъ слояхъ отъ поверхности и до дна. Въ среднихъ частяхъ канала 
у дна восточное течеше, тогда какъ ближе къ Кронштадту съверо-
западное, а ближе къ Петербургу—юго-западное. Скорости теченш въ 
канал* больше, ч*мъ с*верн*е и южн*е его, но меньше, ч*мъ вдоль 
сввернаго прибрежья губы. Средняя скорость въ канал* зам*тно 
увеличивается вблизи Кронштадта (до 16,8 сант.). 

Южный раюнъ занимаетъ все водное пространство между Мор-
скимъ каналомъ и южнымъ побережьемъ; на восток* раюнъ примы
каешь къ дамб* Морского канала, а на запад*—къ большой Ораниен
баумской отмели, простирающейся отъ Орашенбаума къ скверу до 
южнаго Кронштадтскаго рейда. На этой отмели глубина большею 
частью 2—7 футъ; само собою разумеется, что при столь малой глу
бин* она является какъ бы подводной плотиною, преграждающей или, 
в*рн*е, задерживающей свободный стокъ невскихъ водъ къ морю. 
Притомъ южный раюнъ находится вн* прямаго непосредствеинаго влшшя 
течешя изъ Морского канала; восточная его часть даже ограждена съ 
сквера дамбою канала. Вотъ почему можно было бы a priori сказать, 
что течешя въ южномъ paioH* должны быть весьма изменчивы. И, въ 
самомъ деле , вышеприведенная таблица показываетъ намъ, что южный 
раюнъ—это область водоворотовъ и область какъ бы затишья. Дви-
жеше водъ здесь вообще слабее, ч*мъ во вс*хъ другихъ раюнахъ. 
Наибольшая средняя скорость течешя зд*сь не превышаешь 8,2 сант. 
въ сек. Въ западную часть этой области проходить при изв*стныхъ 
услов1яхъ изъ скверной части Ораниенбаумской подводной плотины 
морсюя воды залива. 

Результаты наблюденШ 1юня—1юля 1912 г. для с*вернаго paiona 
почти не отличаются отъ данныхъ 1911 г., но въ остальныхъ раюнахъ 
наблюдались довольно значительныя отклонешя и т*мъ болышя, ч*мъ 
ближе место къ южному раюну; подобные результаты указываютъ на 
известную устойчивость въ направленш стока на с*вер* и большую 
его изменчивость на юге. 

Изъ вышеизложеннаго следуешь, что л*томъ и осенью главный 
стокъ невскихъ водъ идепгъ вдоль стернаго побережья за Jluciil носъ. 
Наглядно это видно на приложенной карт* распред*лешя теченш, соста
вленной на основанш данныхъ 1911 г. На карт* стр*лки показываюшь на
правлеше равнод*йствующей течеюй въ данномъ м*ст*, а пунктирные 
сектора—предельные углы отклонешй отд*льныхъ теченш отъ равно-
д*йствующей ихъ; черный цв*тъ обозначаетъ течешя на поверхности, 
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красный - у дна и зеленый — между дномъ и поверхностью. Длина 
стртзлокъ пропорш'ональна величин* равнод-Ьйствующсй, т. е. вероят
ности (въ %) даннаго направления равнодействующей. Масштабомъ 
для величины равнодействующихъ служа гь длины ра;иусовъ секторовъ; 
черные рад1усы соответегнуютъ величине равнодействующей въ 75%, 
зеленые—50, красные—25. Изъ карты видно, что вдоль с*вернаго по
бережья век стрелки, особенно къ скверу за Лисьимъ носомъ, обна
руживаюсь довольно согласное направлеше и сектора обращены въ 
одну западную часть горизонта, занимая вообще неболышя площади. 
По м*ре удалешя къ югу отъ севериаго прибрежья, стрелки все более 
и бол*е расходятся и сектора обиимаютъ псе большую и большую 
часть горизонта. На карт* также видно, что и средшя скорости течешй 
больше всего въ севериомъ раюне, что эти скорости больше всего 
въ ело* между поверхностью и дномъ и, наконецъ, что глубинныя 
течешя отклоняются въ большинстве случаевъ. несколько вправо отъ 
поверхностнаго течешя. 

Вышеизложенные выводы основаны на небольшомъ сравнительно 
числе наблюдешй и потому необходимо указать насколько они мо-
гутъ измениться и въ какомъ направленш при расширении наблюдешй 
во времени, когда могутъ встретиться несколько иныя условш, ч*мъ 
те , при которыхъ производились наблюдешя 1911 —1912 г.г. Иначе, 
желательно указать на те главные физичесше факторы, взаимодей-
с т в 1 е м ъ которыхъ обусловливается то или иное распределеше стока 
невскихъ водъ къ морю. Две главныя причины независимо отъ откло
няющего вл1яшя очерташя берега и рельефа дна отклоняютъ стокъ 
невскихъ водъ въ ту или иную сторону. Первая, это постоянно дей
ствующая въ одномъ и томъ же направленш, отклоняющая сила вра-
щешя земли около оси. Эта сила отклоняешь все течешя въ скверномъ 
полушарш вправо и действ1емъ ся, следовательно, невскш стокъ дол-
женъ прижиматься къ северному побережью, эта сила пропорщ'ональна, 
какъ известно, скорости течешя и поэтому она производитъ большее 
отклонение въ слое, обладающемъ большею скоростью, т. е. въ на-
шемъ случае, въ ело* между поверхностью и дномъ. 

Вторая причина, нарушающая стокъ, это ветры, отъ изменчивости 
которыхъ зависитъ и изменчивость течешй. Наши наблюдешя произ
водились большею частью при гого-западныхъ ветрахъ и этимъ легко 
объясняется обнаруженный нами нажимъ стока къ северному побе
режью, отступлеше водъ у подветрениыхъ береговъ и компенсация 
зд*сь проникновешемъ морскихъ водъ. Но если принять во внимаше, 
что западные в*тры являются вообще господствующими осенью и 
летомъ въ данной местности, то надо полагать, что распределен^ те
чешй, представленное на нашей карт* едва ли отличается отъ сред-
няго нормальнаго типа. 
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Особый интересъ представляютъ зимшя наблюдения подъ льдомъ. 
Въ перюдъ нашихъ наблюденш (январь—февраль) вся восточная часть 
Финскаго залива до Готланда была покрыта сплошнымъ льдомъ. По-
*здки между Петергофомъ и Лисьимъ Носомъ были совершены при 
тихой, морозной погод*, наблюдешя же въ раюн* Кронштадтъ - Ли-
С1Й Носъ пришлись на перюдъ циклоническихъ погодъ съ юго-запад
ными вътрами на Балтшскомъ мор* и началомъ в с к р ь т я льдовъ въ 
западной части Финскаго залива. 

Произведенныя наблюдения показали, что сектора течешй въ 
скверномъ раюн*, южн*е Лисьяго Носа, направлены къ западу, и что, 
по м*р* перехода оттуда къ Морскому каналу, они отклоняются къ 
юго-западу, южигве канала къ юго-востоку. 

Такимъ образомъ въ данномъ раюн* обнаруживается водоворотъ 
съ западною составляющею на сквер* и восточною на юг*. Восточная 
в*твь течения на юг* можетъ быть 1) компенсацюннымъ теченпемъ, т. е. 
является сл*дств!емъ притока водъ съ моря, какъ это им'ветъ м*сто въ 
навигацюнное время при господств* юго-западныхъ в*тровъ, или же 2) 
эта в'Ьтвь происходишь отъ постепеннаго поворота той же Невской воды 
къ востоку. Въ посл'вднемъ случа* вода этого течения должна сохра
нить вс* свойства Невской воды. Химичесюя изсл-вдовання зимою 
должны выяснить этотъ вопросъ, ню ближайшее разсмотр*ше механи-
ческихъ услов1й движешя указываетъ на то, что мы им*емъ зд*сь 
Д'Ьло вероятно съ поворотомъ Невскаго стока. Движеи1е водъ подъ 
льдомъ вообще крайне слабое, какъ всл'Ьдспме уменьшения расхода въ 
устьяхъ Невы, такъ и отъ тормозящаго д*йств1я ледяного покрова, 
все же неодинаково по всей губ*; больше веего оно въ Морскомъ ка
нал* (2,7 сайт, въ сек.), въ гожномъ же раюн*, какъ находящемся въ 
сторон* отъ прямого пути невскихъ водъ, движен{е зимою должно 
быть близко къ полному затишью. Всл*дств1е разности скоростей дви
жения потока Морского канала и водъ южнаго раюна, па окраин* пер-
ваго должны образоваться противутечешя. Въ то же время подводная 
Ораниенбаумская коса расчленяешь потокъ Морского канала на сквер
ную и южную в*тви; скверная соединяется съ главною струею, а юж
ная поворачиваешь постепенно вдоль южнаго берега къ востоку и об
разуете вм*ст* съ вышепоименованными противутеченпями восточное 
течение южнаго раюна изъ той же Невской воды, которая вынесена 
изъ дамбы Морского канала. Въ этомъ теченш, въ зависимости отъ со
стояния ледяного покрова въ Фииском-ь залив* и условИн погоды, мо
жетъ время отъ времени принимать учаспе и вода съ моря, такъ какъ 
вл1яипе морскихъ в*тровъ можетъ сказываться и при ледяномъ по
кров* въ Невской губ* путемъ образования поступательныхъ волнъ 
въ открытой части Финскаго залива и БалтШскаго моря; доказатель-
ствомъ сего служатъ зимшя наводнения въ С.-Петербург*. 
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СЬверн'ве Морского канала также разности скоростей движешя и 
отмели сввернаго прибрежья и Кронштадта вл1яютъ на отклонена къ 
югу сЪвернаго и корабельнаго стоковъ Невской воды и несомненно 
также ведутъ къ образованно водоворотовъ въ озиаченномъ раюне, 
но это местные водовороты, уносяпщеся вместе С Ъ западнымъ стокомъ 
черезъ открытые глубок1е проходы южнее Кронштадта и между Крон-
штадтомъ и Лисьимъ Носомъ, и они не сводятся къ такому общему 
водовороту, какъ въ южномъ раюне губы, где застой водъ благо-
пр1ятствуетъ такому водовороту. 

Еще более сложиыя движения водъ зимою наблюдались въ раюне 
Кронштадтъ—Лисш Носъ. 

Въ 6 - 7 случаяхъ, изъ 10, въ озиаченномъ раюне наблюдался 
слабый едва заметный стокъ или не было вовсе течешя, въ остальныхъ 
же случаяхъ довольно сильные водовороты; скорость южнаго течешя 
подъ Лисьимъ Носомъ достигала 16сант„ а севернаго у Кронштадта — 
17 сант. въ сек. слишкомъ. 

Также и южнее Кронштадта, въ проходе противъ Купеческой га
вани; изъ 3-хдневныхъ наблюдений, одинъ день былъ со слабымъ 
едва заметнымъ движепиемъ воды на вс*хъ глубинахъ, другой день съ 
течешемъ къ ЫХУ со скоростью 24,4 сант. въ сек. на поверхности и 
17,1 сант. у дна (44 ф. глуб.), и одинъ день съ течешемъ на NW на 
поверхности 18,5 сант. и къ Е у дна 6,4 сант. въ сек. 

Ближайшее сопоставление отдельныхъ случаевъ съ погодою на 
Балтшскомъ море заставляетъ думать, что изменчивость течения въ 
данномъ раюне обусловлена д е й с т е м ъ ветровъ открытой части Фин-
скаго залива и Балтшскаго моря. 

При свежихъ западныхъ ветрахъ происходитъ подпоръ воды въ 
северной части Невской губы и въ зависимости отъ силы подпора 
остановка въ стоке къ северу или же местами обратное южное течете , 
которое компенсируется въ другомъ соседнемъ месте усиливающимся 
севернымъ стокомъ. Что же касается свойствъ водъ обратнаго тече
шя—Невская ли это вода или морская, то быстрота смены течешй 
во всемъ слое отъ поверхности до дна, указывая на волнообразный 
характеръ всего движения, даетъ поводъ думать, что при ледоставе— 
въ немъ принимаютъ участ1е лишь местныя воды. 

Остается еще указать на данныя относительно поверхностнаго 
течешя, получеиныя путемъ бросашя запсупоренныхъ. бутылокъ съ за
писками. 100 такихъ бутылокъ было выброшено, недели за две до 
начала ледостава: 1) по лишямъ Лахта—Новый Петергофъ; 2) на Мор-
скомъ канале между его дамбою и пикетомъ на 5 версте отъ дамбы 
и 3) по курсу отъ входнаго съ моря Невскаго бакана на корабельномъ 
фарватере къ Лахте, мимо Невскаго плавучаго маяка. 
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Изъ выброшенныхъ бутылокъ подобрано прибрежными жителями 
35 въ разныхъ м*стахъ, какъ это видно изъ следующей таблички, где 
вс* данныя распределены по раюнамъ. 

| Число ньтброшин-
ныхъ бут. . 

Число поднятыхъ 

и 

У сввор. Финлинд. 

На С'Ьвер. Крошит, 
рейд* . . . . 

Взморье, у Галорн. 
гавани . . . . 

Между Нов. Петор-
гофомъ п при
станью Мор. к. . 

С'БВОрНЬШ. ОреднШ. Иорстс. кан. Южн. рашнъ. 

| Число ньтброшин-
ныхъ бут. . 

Число поднятыхъ 

и 

У сввор. Финлинд. 

На С'Ьвер. Крошит, 
рейд* . . . . 

Взморье, у Галорн. 
гавани . . . . 

Между Нов. Петор-
гофомъ п при
станью Мор. к. . 

30 

0 

зъ ч и с л а п о д н 

f ;1 TeptoKij. 1 
6 \ 1 Оестрор. } 

{ 3 ст. Горек.) 

2 

1 

И) 

я т ы х ъ бутылси 

„ / Тархоина. \ 

* | Прим. ас. д. 1 

1 1 Канон, о. 1 
. J 2 Южн'Ьс. ! 

* ] 1 U п и к е т а . ! 
1 Морок, пр. 

21 

5 

№ н а й д е н о : 

. 1 Остро- ] 
1 ( рЬцкъ. 1 

1 Морск. ] 
4 { нрлст. 

70 шн;. 

30 

15 

1 | Tapxuiii.'u. j 

[ !) Mop«, up. 
1 1 Лигово. 

14 < 2 Орг. н. 
1 Стр'Ьльна. 

( 1 Итергоф'ь. 

Одна изъ бутылокъ южнаго paioHa, выброшенная на пути отъ 
Морского канала къ Петергофу, была найдена уже черезъ три дня у 
Морской пристани М. К. противъ таможни; д в * бутылки с*вернаго 
paiona найдены въ март* примерзшими на льду, причемъ одна, бро
шенная немного с*верн*е Невскаго плав, маяка, оказалась подвинутою 
къ взморью у Галерной гавани (21 марта), а другая, брошенная вблизи 
м*ста свалки грунта № III,— лротивъ ст. Горской Примор.ж.д. (13 марта). 
Вс* остальныя бутылки подняты поел* очистки отъ льда Невской 
губы, въ апр*л*—ма*, и одна южнаго раюна 22 августа въ 3-хъ вер-
сгахъ отъ Серпевскаго посада. Изъ таблички прежде всего видно, что: 
1) изъ бутылокъ еввернаго раюна только одна попала еще до ледо
става въ водоворотъ на отмеляхъ Галернаго взморья, вс* же осталь
ныя прошли за Лиай Носъ на с*верный Кронштадтскш рейдъ или къ 
Финляндскому побережью, пройдя даже Терюки (25 мая); ни одной 
бутылки изъ этого раюна не прошло въ южный раюнъ, 2) бутылки 
южнаго раюна двигались къ востоку къ Морскому каналу и къ юго-
восточному углу Невской губы; лишь одна, брошенная между пике-
томъ 175 Морского канала и Петергофомъ, прошла къ Лисьему 
Носу (Тарховка) и 3) бутылки корабельнаго фарватера и Морского 
канала большею частью также оказались у дамбы Морского канала. 
Если считать, что ненайденный бутылки вс* унесены западнымъ 
стокомъ въ море, то все же количество движешя къ западу въ юж-
номъ paioH* Невской губы составишь всего 56% еввернаго движешя. 
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Если же принять во внимаше только число найденныхъ бутылокъ 
то получимъ приблизительно следующее соотношеше между различ
ными раюнами въ отношенш уноса поверхностныхъ Невскихъ водъ 
въ море: 

С+,в. р.и'онь. СрслнШ. Морской кшшгь. Южный раюнъ. 
90% 33% 20% 7% 

Этотъ выводъ относится преимущественно къ весеннему сезону 
(апрель—май), следовательно, и въ это время года также, какъ и въ 
остальныя времена года, северный раюнъ представляешь наиболее 
благолр1ятныя услов1я для стока невскихъ водъ къ морю. 

Изъ 2-дневныхъ наблюдешй сряду, 15 1юля въ Нев* и 16 поля 
на профиляхъ отъ Петергофа къ Лисьему Носу и отъ последняго къ 
Кронштадту, я вычислилъ расходъ воды въ протокахъ Невы и сколько 
протекло воды черезъ вышепоименовапныя профили въ направленш 
къ морю (къ \М и 14) и въ обратномъ (къ Е и Б). При этихъ вычи-
слешяхъ принято, что 1) южный раюнъ и Морской каналъ питаются 
водою, вытекающею изъ дамбы Морского канала, 2) среднш раюнъ, 
ограничивая его съ юга лишею Морского канала, а съ севера лишею 
отъ Галернаго фарватера Невы къ пароходной Кронштадтской при
стани, получаетъ главный притокъ изъ устья Б. Невы противъ БалтШ-
скаго завода, за исключешемъ расхода въ дамбу Морского канала, и 
3) что въ северный раюнъ поступаютъ воды изъ остальныхъ рукавовъ 
Невы. Уровень воды въ Неве по футштоку Н. Г. Ф. О. ~ - 1юля былъ 
на 1 дгоймъ ниже уровня--- т л я , а въ Кронштадте за это же время 
уровень повысился на 4 дюйма. При наблюдешяхъ 16 поля дулъ 
Ю.-З. ветеръ со скоростью 4 м. въ сек.,—это состояше погоды соответ
ствуешь нормальному типу. 

Въ следующей табличке даемъ результаты вычислешй: 

Р А I 0 Н Ы. 

Поступило въ Невскую 
губу. 

Протекло чорозъ профиль Петербг.- , 
ЛисШ лосъ. | 

Р А I 0 Н Ы. Количест
во въ куб. 

фут. въ 
сек. 

О/о 

Сред, ско
рость сто
ка въ фут. 

въ сек. 

Въ напра
влен! н. 

Количест
во въ куб. 

фут. ВТ, 
сок. 

ч/о 

Срод. ско
рость тече-
шя въ фут. 

въ сок. 

С'вворный . . . . 

Морокой каиалъ . 
Ю Ж Н Ы Й рашнъ . . 

41797 
69878 

| 16339 

83 
56 
12 

1,401 
2,44 
1,1в{ 

Зап.-ОЬв. 
Вост. 
Зап. н С'Ьв. 
Зап. и ОЬв. 
Вост. и Юж. 

60300 
6707 

41650 
14810 
13658 

44 
5 

НО 
12 
9 

0,34 ! 
0,30 ! 
0,17 ! 
0,19 \ 
0,14 : 

Итого . . . 127016 100 - | Зап.-С'Ьв. | 116700 I 86 
Вост.-Южн. ! 20365 ; 14 . 
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Зам*тимъ, что въ скв. paioii'b восточная составляющая наблю
далась только въ поверхностномъ ело*, тогда какъ въ Морскомъ канал* 
на поверхности и у дна; въ южномъ paion* теченю къ востоку рас
пространялось не только на поверхности, но и въ ело* между дномъ 
и поверхностью. 

Изъ таблицъ видимъ, что 1) среднж раюнъ, хотя и получаетъ 
свыше 50','6 Невской воды, но черезъ профиль его протекаешь только 
30%, 2) наибольшее количество сравнительно (44%) уносится въ море 
черезъ скверный профиль, 3) наименьшш расходъ въ южномъ paion* 
и общш расходъ въ Морскомъ канал* и южн*е его не достигаешь 
расхода черезъ среднш ра1онъ. Вычислешя для профиля отъ Лисья го 
Носа къ Кронштадту даютъ расходъ почти 58 тыс. куб. футовъ въ 
сек., т. е. въ пред*лахъ точности расчетовъ тоже, что и для еввер-
паго paioHa. 

Эти вычисления, какъ бы они ни были приблизительны, даютъ кос
венное доказательство того, что Невсюй стокъ происходишь преиму
щественно черезъ скверный раюнъ Невской губы. Зд*сь случаи обрат-
наго течешя (къ востоку) р*дки, какъ это показываешь сл*дующая 
таблица числа случаевъ восточнаго течешя въ % всего числа наблю-
денш въ каждомъ изъ раюновъ. 

' Р Л I 0 л ы . 

1 

Число 
наблгаде-

11iII. 

Случаи те 

Поверхность. 

4сн!я къ пост 

Поверх.-дно. 

оку B T , °/o. 1 

У дна. 
' Р Л I 0 л ы . 

1 

Число 
наблгаде-

11iII. "/о 

С
ре

дн
яя

 
ск

ор
. С

П
И

Т
, 

въ
 с

ек
. 

о/о g з и 
•-с d, S 
a. S fi 

О 3 x 
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1 * 1 m JInciii Пост,— Кропштадч-ъ . . . 75 1 3,0 1 6,1 4 3,3 j 
i ^ i 

Зап. часть C Ï . H .  Кроншт. рейда . 30 10 3,7 10 10,4 10 10,6 

81 7 4,9 б 11,3 1 26,1 : 

48 10 5,8 б 1,8 10 7,9 j 

108 17 2,4 П 3,0 16 2,7 

Вс* случаи восточнаго течешя въ С'кверномъ paioH*, именно 
отъ Лисьяго Носа къ скверу, приходятся на св*ж1е в*тры ЮЗ.— C3.i 
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въ другихъ раюнахъ эти случаи бывали и при штил* и при в*трахъ 
различныхъ направлешй. Сл*дуетъ еще обратить внимание на то, что 
въ то время какъ въ зап. части С*в. Кронштадтскаго рейда при св*-
жемъ 103. в*тр* наблюдалось восточное течете, въ восточной части 
того же раюна течете было западное. Изъ вышеприведенной таблицы 
видно: 1) что на вскхъ глубинахъ отъ Елагиискаго плавучаго 
маяка до Лисьяго Носа не разу не наблюдалась восточная составля
ющая течешя; 2) что чаще всего эта составляющая въ южномъ раюн*. 
Скорость восточныхъ теченш вообще меньше средней скорости всего 
стока; единственный случай восточнаго течешя большой скорости 
26 сант. въ сек. въ среднемъ раюн* у дна и между дномъ и поверх
ностью наблюдался при весьма св*жемъ скв.-восточномъ в'ктр-к, тогда 
какъ зд*сь же на поверхности, равно какъ окверн-ке и южн*е этого 
пункта, въ то же время течение было — д о 17 сант. въ сек. 

Не могу обойти зд/ксь молчашемъ вопросъ о зависимости рас-
пред*лешя течений отъ в'ктровъ, хотя матер1алъ для этого оказался 
крайне скуднымъ. Приложенная къ этой стать* карта течений, какъ 
уже было сказано ран*е, соотв-ктствуетъ преимущественно картин* рас-
пред*лешя течешй при преобладали 3\У в*тра, но при наблюдении 
бывали и друпе в*тра и штили. Чтобы подойти ближе къ д*йстви-
тельному распред*ленпо течешй при различныхъ в*трахъ, я разбилъ 
весь им*ю1цлйся матер1алъ на 4 группы, соотв*тственио 4 главнымъ 
направлешямъ в*тровъ: (Ш-Ы), ЫЕ (Ы-Е), БЕ (Е-Б) и (Б-\У) и 
для каждой группы составлялись карты течешй Невской губы. Огра
ничиваясь зд*сь данными для движешя придонной воды и въ ело* 
между дномъ и поверхностью какъ слоевъ, мен*е подвержеиныхъ ко-
лебашямъ, ч*мъ поверхностный слой, означенныя карты приводятъ къ 
сл*дующему. 

Въ южномъ раюн* и отчасти въ Морскомъ канал* при вскхъ 
в*трахъ направлеше течешй чанце въ восточной и южной четвертяхъ 
горизонта, ч*мъ въ западной и скверной; въ среднемъ раюн*, также 
какъ и въ екверномъ до Лисьяго Носа и Кронштадта, только при 1ЧШ 
в*трахъ течение исключительно западное, при восточныхъ же в*трахъ 
подъ Лисьимъ Носомъ въ промежуточныхъ глубинахъ случается ЫЕ 
течешя, а при SWв*тpaxъ исключительно'\V-NWтечение съ уклоненпемъ 
у м*стъ свалокъ грунта (Ш и IV) къ югу. Въ раюн* же С'квернаго 
Кронштадтскаго рейда при св*жемъ Б\У получается водовращеппе 
такого рода, что у Кронштадта и Финляндскаго побережья течение 
идетъ къ Ы\У-М, а въ средней части рейда въ южную половину гори
зонта. Такой двойной водоворотъ или, в*рн*е, рядъ течений, идущихъ 
по противоположнымъ направлешямъ, легко объясняется подъемомъ 
уровня водъ Финскаго залива при св*жихъ ЗШв'ктрахъ, вогкдегае чего 

file://'/V-NW
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образуется южное течение воды съ моря, тогда какъ по сторонамъ 
продолжается стокъ невскихъ водъ. Если подъсмъ уровня великъ, то 
стокъ къ NW недостаточенъ и получается въ Невской губ* явлеше 
наводнешя. Къ сожал*нпо отсутств[е сколько-нибудь значительныхъ 
подъемовъ воды въ минувшемъ году, съ поля 1911 года по августъ 
1912 г., лишило насъ возможности изсл*довать вопросъ о сток* нев
скихъ водъ во время наводненШ въ Невской губ*. 

На основаши всего вышеизложеннаго приходимъ къ сл*дующимъ 
выводамъ. 

1. Воды Невы, вытекая въ Невскую губу по тремъ главнымъ 
русламъ къ западу, въ наибольшемъ количеств* (55%) изъ устья 
Б. Невы, распределяются въ губ* такимъ образомъ, что большая ихъ 
часть стекаетъ вдоль Финляндскаго побережья, черезъ проходъ между 
нимъ и Кронштадтомъ, причемъ наибольшая устойчивость западнаго 
стока въ слое между поверхностью и дномъ. 

2. Южный раюнъ, огражденный съ запада подводною Ораниен
баумскою косою и находящийся въ сторон* отъ прямого пути нев
скихъ водъ является типичною областью противотечешй и водоворо-
товъ, а въ восточной своей части даже областью затишья воды, осо
бенно во время ледостава. Какъ великъ здесь застой, можно судить 
потому, что бутылка, выброшенная въ ноябре 1911 г. недалеко отъ 
Петергофа, была поднята у прибрежья Серпевскаго монастыря 22 авгу
ста 1912 г. 

3. Севернее Морского канала явлеше противутечешй придонныхъ 
водъ становится по мере перехода къ северному берегу все реже 
и р*же. 

4. При св*жихъ 8\У в*трахъ въ раюн* С*вернагоКронштадтскаго 
рейда, въ средней его части глубинное течете идетъ къ югу, со среднею 
скоростью до 15 сант. въ сек., тогда какъ у прибрежш течеше къ ЫУ/ 
со скоростью въ среднемъ 13 сант., наибольшая скорость южнаго и 
с*вернаго придонныхъ теченш зд*сь наблюдалась 29 сант. 

5. Въ среднемъ раюн* Невской губы при т*хъ же в*трахъ ско
рость придоннаго течешя къ западу 10 сант. въ сек., а наибольшая 
25 сант. въ сек,; наиболышя скорости придоннаго течетя къ ИЕ— 
12 сант., а къ БЕ—10 сант. въ сек. 

§ 24. Изсл-Ьдоваше течешй Невской губы л'Ьтомъ 1913 г. 

Изл*дования течешй I. Б. Шпиндлера представляютъ собой рядъ 
спорадическихъ наблюдений при различныхъ в*трахъ въ избранныхъ 
точкахъ губы, не связанныхъ между собой лишей тока. Въ силу этого 
эти наблюдешя не могутъ быть использованы для составлешя схемы 
непрерывныхъ теченш. Отсутств1е схемы непрерывныхъ течешй не 
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даетъ возможности нарисовать картину возможныхъ путей сл-Ьдовашя 
канализационной жидкости по выпуске ея въ Невскую губу, а следо
вательно, определить 1шяше выпуска на загрязнете водоема. 

Въ виду этого, летомъ 1913 г. произведено изследоваш'е распре
делена непрерывныхъ струй течежя въ губе по направленно и ско
рости при услов]яхъ, не препятствуюшихъ таковому происходить нор
мально, т. е. при свободной отъ льда поверхности воды и въ отсут-
ствш продолжительныхъ и большой скорости ветровъ, которые могли 
бы повл1ять на изменеше нормальнаго режима течений. 

Выяснеше вл1яшй ветровъ и ледяного покрова на отклонеше те-
чешй отъ нормальнаго режима произведено ниже, на основаши резуль-
татовъ изследованнй I. Б. Шпиндлера. 

Работы по изследованно были начаты съ невскихъ фарватеровъ, 
такъ какъ ихъ струи являются началомъ течений губы. 

Для изеледовашя были применены поплавки следующей конструк-
щи (см. черт.). Основную часть ихъ составлялъ крестъ изъ двухъ до-
сокъ, врубленныхъ ребромъ въ полдерева; снизу къ кресту подвешено 
ведро, которое заполнялось щебнемъ настолько, чтобы крестъ шелъ 
на заданной глубине; верхнюю часть поплавка составляла бамбуковая 
палка, окрашенная по частямъ красной и белой краской, для того 
чтобы она хорошо была видна на любомъ фоне; палка соединялась 
съ крестомъ поводкомъ и несла, съ одной стороны, его тяжесть, а съ 
другой, служила для поддержашя равновепя всей системы. Такъ какъ 
уравновесить въ точности подъемную силу креста щебнемъ ведра ни
когда не удавалось, то обыкновенно оно немного перегружалось. Ви
димой частью всего аппарата во время работы была не погруженная 
въ воду на 8—12 дюймовъ часть палки. Крестъ опускался на требу
емую глубину при помощи удлинешя или укорачивашя поводка между 
палкой и крестомъ. Обыкновенно крестъ поплавка шелъ на средней 
глубине или ближе ко дну; на глубокихъ же местахъ иногда мельче, 
чемъ на средней глубине, но не менее чемъ на 8 футахъ отъ поверх
ности воды. 

Наблюдешя надъ течешями велись на средней глубине и ближе 
ко дну по следующимъ соображешямъ. 

На этой глубине можно ожидать наибольшего постоянства въ на
правлении струй какъ по теоретическимъ предположениям^., такъ и на 
основании изследовашя I. Б. Шпиндлера. Выпускъ стоковъ обычно про
изводится по середине толщи протока для лучшаго смешиважя сточ-
ныхъ водъ съ водой последняго. 

Конструкщя поплавка, при которой поверхность сопротивления 
нижней части его (крестъ и ведерко), плывшей въ изследуемой струе, 
во много разъ превышала поверхность сопротивлешя надводной его 
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части (бамбуковая палка, длиною 8—12 дюймовъ), въ достаточной мере 
гарантировала, что на результаты изсл-Ьдовашя не окажутъ влшшя ни 
в'Ьтры, ни верхнее течете. Действительно, опытъ показалъ. что ветры 
разныхъ направлений, при скорости ихъ до 4—5 балловъ, не оказывали 
вл1ян1я на направлеше пути поплавка. 

Отдельный положения поплавковъ определялись при помонци сек
станта. Секстантъ былъ предоставленъ Главнымъ Гидрографическимъ 
управлешсмъ. Погрешность индекса секстанта во время работъ равня
лась 40 секундамъ. Для определена положешй поплавковъ бралось не 
менее двухъ паръ угловъ, а чаще 3 и даже 4 пары, особенно, когда 
определеше приходилось делать при малопрозрачномъ воздухе или со 
шлюпки, а не съ палубы парохода. 

Положешя поплавковъ наносились на карту протракторомъ, точ
ность нониуса котораго равнялась Г. 

Скорости теченш въ отдельныхъ пунктахъ струй определялись 
путемъ делешя длины струи, измеренной по карт* между двумя пунк
тами наблюдешя поплавка, на время прохождешя поплавкомъ этого 
пути. 

Работы по наследованию начались 13 ионя. Поплавки вышеопи
санной конструкции были опущены въ течете 4 часовъ въ пяти нев-
скихъ фарватерахъ: Елагинскомъ, Петровскомъ, Галерномъ, Корабель-
номъ и Гребномъ; за каждымъ поплавкомъ следовала шлюпка съ ра-
бочимъ, на обязанности котораго лежало следить за поплавкомъ. 

Положеше поплавковъ на пути ихъ движения определялось сек-
стантомъ съ парохода, ходившаго поперечными галсами отъ одной 
шлюпки къ другой. При определенш положешя поплавковъ, пароходъ, 
по отысканш при помощи бинокля соответственной шлюпки, подхо-
дилъ къ ней и останавливался у поплавка, при чемъ иногда при в*тре 
бросалъ якорь. По остановке парохода брались секстаитомъ углы, опре
деляющее положение поплавка и вносились въ журналъ вместе со вре-
менемъ наблюдешя; въ журналъ же записывалось состояше погоды и 
вообще все, что имело отношеше къ ходу работъ. Записи велись для 
поплавковъ струй каждаго фарватера особо. Визирными точками слу
жили здашя (главнымъ образомъ, церкви) въ Петербурге, Кронштадте 
и по северному и южному берегамъ губы, имеющаяся на карте „Нев
ской губы" 1 в. въ дюйме (издашя Главнаго Гидрографическаго упра-
влешя). 

Въ общемъ, движете поплавковъ не прекращалось ни днемъ, ни 
ночью; въ техъ же случаяхъ, когда движете поплавка приходилось 
прекратить, онъ вынимался, а на месте его посгвдняго положетя уста
навливалась неподвижно веха, отъ которой въ следующей разъ и на-
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чиналось новое его движение. В-Ьхи устанавливались на пути движешя 
поплавковъ и въ т-вхъ случаяхъ, когда за мглой, туманомъ, дождемъ 
или темнотой нельзя было взять секстантомъ угловъ, опред-кляющихъ 
положеше поплавка. Въ такихъ случаяхъ въ журналъ заносилось только 
время установки вехи; поплавокъ плылъ дальше, а отд-вльныя поло-
жешя его на пути движешя определялись потомъ по установленнымъ 
вехамъ. 

23 ионя, когда поплавки Елагинсшй, Петровсшй, Галерный и 
Корабельный почти достигли траверса мыса Таркала, работы были 
закончены, въ виду начавшагося сильнаго западнаго ветра, при кото-
ромъ шлюпки не могли держаться въ море. Наблюдеше надъ струей 
Гребного фарватера было закончено за б'Ьлымъ бакеномъ морского 
канала, по пересвченш посл'Ьдняго поплавкомъ, въ виду медленности 
движешя поплавка и неустойчивости въ направленш струи. Въ об-
щемъ, поплавки не дошли какой нибудь версты до траверса м. 
Таркала. 

На основании этихъ изсл'Ьдовашй составлена карта течешй въ 
Невской Губе, а въ нижеприведенныхъ таблицахъ указаны скорости 
течешй вс*хъ пяти струй въ разныхъ ихъ частяхъ. Эти данныя при-
водятъ къ следующему заключению. 

1. Общее направлеше течешй Невской Губы до Лисьяго Носа— 
западное. 

2. Струи Елагинская, Петровская, Галерная и Корабельная, по-
вернувъ на лиши Орашенбаумъ -Лисш носъ на северъ, идутъ далее 
въ северномъ же направленш. 

3. Изъ пяти струй, соответствующихъ пяти Невскимъ фарвате-
рамъ, струи Елагинскаго, Петровскаго и Галернаго фарватеровъ пред-
ставляютъ собой наименее волнистыя лин1и въ плане, проявляя устой
чивость въ направленш; струи же Корабельнаго и Гребного фарватера 
таковой не обладаютъ. 

4. Скорость течения струй уменьшается отъ севера къ югу въ 
последовательномъ порядке, т. е. наибольшей скоростью обладаешь 
струя Елагинская, а за ней идутъ струи Петровская, Галерная, Кора
бельная и Гребная, причемъ предельная скорость ихъ колеблется для: 

струи Елагинскаго фарватера 22,0—9,4 сант. въ сек. 
„ Петровскаго „ 18,0—6,4 „ „ „ 

Галернаго „ 13,5—4,2 „ „ „ 
Корабельнаго „ 11,6—3,6 „ „ „ 
Гребного „ 10,9—3,7 „ „ „ 
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что нъ работЬ былъ пе-
рерыпъ н поплавокт, 
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жен] е, такънаириыЪръ: 
вместо ироме;кутка 
10—11 взягьнроыежу-
токъ 9 — 11. Тоже самое 
встречается въ табли
цах!, н другпхъ фарпа-
теровъ. 21 поня вътеръ 
слабый, 22 по опреде
лено время начала 
дпи;кен1я поплавка оть 
положения 12. 

9 
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] 13 поля Б ч. 20 л . у т р а . . . - Иоложошс 1 н 2: нонла- : 
вокъ находился на мели 1 

2 13 > 9 » > 1 - 2 13.200 н начал?, яам'Ьтиое дин- ' 9 » 1 - 13.200 
жешс только съ поло- ! 
жеши Л? 3. 

3 13 12 > — > дня о _ 3 10.800 — . . . . 

1 13 И » 20 . } ] 
4 3- 4 12.000 149.100 11,8 

1 14 > 2 > 67 > > 1 

Г 14 1» Э > 16 > неч. 1 
6 о 19.080 210.870 11,0 

1 17 > 7 » 03 > > \ 
, ( 17 > 9 > 40 > > ] 

6 0 9.420 100.140 17,0 
1 18 8 > 60 > утра 1 

7 > > б - 7 _ Л? 7—н-Ьтт, времени на- ; 
блюдопЫ. Промежу-
токъ и рпистопше валто 

8 18 > 3 > — > 7— 
0 -

8 
Я 22.200 208.380 12,1 

между .№№ 0— 8. 

( 18 > 0 > 35 > ист. 1 
9 0 12.900 242.820 18,1 

1 19 > 1 > 10 > дня ) 

10 19 > 9 > 25 > веч. 9 - 10 29.700 296.070 9,9 

11 20 > 4 > 40 > утра 1 0 - 11 20.100 319.600 12,8 

Г 20 » 11 > 15 • дня 1 
12 ^ 1 1 - 12 23.700 249.210 10,6 

1 22 > 9 > 16 1 утра ) 

( 22 > 4 > 20 ) дня | 
21 шип поплавокъ былъ 1 13 ^ 

дня 
13 25.500 161.880 6,4 21 шип поплавокъ былъ 1 

1 22 > 0 > 46 1 веч. I 

6,4 
утерянъ рабочимъ. На- | 
блюдошй не было. 

14 
! 

22 

1 

> 9 > 55 : > 13---14 11.700 157.620 13,5 
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| 1 13 ¡ 1 0 1 1 1 1  5 'I. 50 м. утра 

2 13 > 9 > 25 > > 1-2 136.320 12.900 10.6 

3 13 > 12 > 35 > дня 2—3 125.6701 11.400 11,0 

1 '{ 
13 > 2 > 15 > > 

14 > 4 > 44 > > 
| 3 - 4 61.870 6.000 10,3 

! '! 
14 > 8 > 30 > > 

18 > 8 5 30 > утра 
| 4 - б 125.670 13.500 9,3 

! 6 18 > 11 > 55 > » 5—6 127.800 12.300 10,4 

7 18 > 2 > 40 > дня 6 - 7 116.020 9.900 11,6 

М 18 > 6 > 65 > веч. 

19 > 11 > 45 > дня 
|7—8 206.610 16.300 13,5 

9 19 > 8 > 50 > воч. 8—9 219.390 32.700 6,7 

м 20 > 5 > 15 > утра 

20 > 9 > 50 > > 
|э—10 286.490 30.300 9,4 

; 11 20 > 4 > 20 » дня 10—11 - — НЪтъ времени найлюден!я. 

; 12 20 > 8 > — > воч. 11—12 102.240 13.200 7,7 

1 13 20 > 11 > 40 > » 12—13 123.640 13.200 9.4 

! 14 21 > 7 > 6 > утра 13—14 198.090 29.400 6,7 

16 11 > 10 > 40 > > 14—15 42.600 10.200 4,2 

16 21 > 8 > 55 > веч. 15—16 208.740 30.900 6,7 

17 22 > 10 > — > утра 16—17 364.230 47.100 7,7 

9* 
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> 1 - 2 104.370 12.180 8,6 

дня 2 - а 117.150 11.220 10.4 

> 

> 
4 34.080 3.900 8,7 

поч. 
дни V - б 134.190 11.520 11,0 

поч. 5 - 6 115.020 10.800 10,7 

утра 1« - 7 68.160 8.100 8,4 

> 7 - 8 80.940.' 9 300 8,7 

дня 8 - 9 87.330 10.500 8,3 

> 

> )• 
- 1 0 89.400 9.000 9,9 

> 10--11 119.280 27.600 4,3 

0 0 4 . 11 - 1 2 298.200 49.200 6,1 

> 12 -13 91.590 27.000 3,3 

13 - 1 4 140.970 20.100 7,8 

утра 14 - 1 5 234.300 83.420 7,0 

дня 15 - 1 6 72.420 20.280 3,6 

веч. 16 -17 223.650 28.800 7,8 

утра 17 - 1 8 187.440 31.600 6,0 

дня 18 - 1 9 261.990 24.000 10,9 

веч. 19 - 2 0 96.850 10.200 5,9 

> 20 - 2 1 Шт времени наблюде
ния. 
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й § Й Вт * § в £ 
- Н И 

1 14 лоня 4 ч. _ м. дня _ _ _ 
2 14 9 > 10 > веч. 1—2 160.140 18.600 0,0 Съ полоягошя 2 до но- ! 

! з 

4 

И 

17 

17 

17 

17 

17 

4 > 

7 > 

8 > 

8 > 

10 > 

5 

35 

40 

17 

> Дня 

> веч. 

> > 

> > 

> > 

2 - 3 

3— 4 

|4—5 

1 

138.450 

14.910 

12.600 

1.500 

10,9 

9,9 

л о я с о н 1 я 3 въ двпже- ! 
пш поплавка былъ 
перерыва и связи \ 
между 2 и 8 точками 1 
н'Ьтъ. | 

'{ 18 > 9 > 15 > утра 
>5-6 69.770 6.820 10,2 

7 

8 18 > 2 > 9 дня 

6 - 7 

7 - 8 — 

№ 7. — Н'Ьтъ времени. 
Промеясутокъ и раа-
стояше взято между 
точками 6—8. 

[ 18 > 4 > 25 > > 

6—8 

1 

89.460 17.100 5,2 

9 { 19 > 12 > 25 > > 

^8—9 78.810 8.700 9Д 

10 19 > 8 > 5 » веч. 9—10 125.670 27.600 4,6 

11 20 6 > 40 > утра 10-11 244.960 38.100 6,4 

12 20 > 10 > 26 > > 11—12 63.900 13.600 4,7 

13 20 > 5 > - > веч. 12—13 87.330 23.700 3,7 

14 20 > 7 > 20 > > 13-14 74.560 8.400 8,87 

15 20 > 12 > 10 > ночи 14 - 15 116.020 17.400 6,6 
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§ 25. Выборъ пгвста выпуска. 

Для выбора наиболее подходящего м'Ьста выпуска сточныхъ 
водъ на какомъ-либо изъ побережш Невской Губы въ посл"Бдующемъ 
они разсматрииаются съ точки зр'Ьшя пригодности ихъ для данной 
пуЬли. 

На основанш изсл'кдованш теченш Невской Губы I. Б. Шпинд-
лсръ приходить къ заключенно, что „южный раюнъ, огражденный съ 
запада подводною Ораженбаумскою косою и находящейся въ сторон'Ь 
отъ прямого пути невскихъ водъ, является типичною областью противу-
течешй и водоворотовъ, а въ восточной своей части даже областью 
затишья воды, особенно во время ледостава". 

Южнымъ раюномъ Невской Губы I. Б. Шпиндлеръ называетъ 
часть Губы, ограниченную съ юга ея южнымъ берегомъ, съ сввера 
Морскимъ каналомъ, съ востока—дамбой Морского канала и порто
выми сооружешями С.-Петербургскаго порта, съ запада—Орашенбаум-
скою отмелью. 

Явлешя противутеченш и водоворотовъ въ южномъ раюн'в объяс
няются вл1ян1емъ этой отмели, располагающейся на протяженш 5,5 
верстъ на сЬверъ отъ Орашенбаума до южнаго Кронштадтскаго 
рейда; глубина на ней только у южнаго рейда доходитъ до 5 фут., 
на всемъ же остальномъ протяженш не превышаетъ 2—4 фут. 

Такимъ образомъ, она является, по мн'Ьнпо I. Б. Шпиндлера „какъ 
бы подводной плотиной, преграждающей или, в'Ьрн'ве, задерживающей 
свободный стокъ невскихъ водъ къ морга". 

Неустойчивость теченш въ южномъ раюнъ- иллюстрируются при
лагаемой картой: „Изсл-ьдоваже теченш осенью 1911 г.". 

Исходя" изъ изложеннаго относительно „Южнаго раюна Губы", 
сл-Ьдуетъ признать южное побережье последней, на всемъ его про
тяженш отъ Петербурга до Орашенбаумской отмели, совершенно не-
пригоднымъ для устройства выпуска сточныхъ водъ. 

Восточное побережье представляетъ собой дельту Невы. Воды р. 
Невы изливаются въ Губу черезъ 5 фарватеровъ, образующихъ эту 
дельту, и черезъ Морской каналъ. Русла фарватеровъ очень изви
листы и проходятъ между отмелями, большая часть которыхъ обна
жается при мал-БЙшемъ спадъ- воды. Глубина фарватеровъ колеблется 
у выхода въ Губу около 7 фут. и только глубина Корабельнаго фар
ватера им'Ъетъ около 10 фут. 

За устьями фарватеровъ Елагинскаго, Петровскаго и Галернаго 
на западъ, вглубь Губы, лежитъ полоса мелководья шириной 4—2 
версты и глубиной около 8'; за устьями Корабельнаго и Гребного 
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фарватеровъ полоса 8-ми фут. мелководья колеблется около 1,5 вер., 
но сейчасъ же за ней лежитъ свалка грунта протяжешемъ 3,5 версты. 

Разбирая вопросъ выпуска сточныхь водъ въ фарватеры, видимъ 
что въ начал-в своемъ всв они, за исключешемъ бол-ве мелководнаго 
Елагинскаго, обладаютъ глубиной, при которой устройство выпуска въ 
конструктивномъ отношенш было бы вполн-Ь возможно. 

Но не касаясь даже принцитальной нежелательности устройства 
выпуска стоковъ вблизи города, устройство такового въ фарватерахъ 
можетъ повлечь за собой въ н'Ькоторыяъ случаяхъ не только застой 
стоковъ по выходЬ изъ устья фарватеровъ, но даже и уносъ ихъ 
къ городу. 

При в-втрахъ западной четверти горизонта наблюдается явлеше, 
когда не только не происходитъ стока Невской воды въ Губу, но 
наоборотъ, воды Невской губы вгоняются вътромъ въ устье Невы; 
конечно при этомъ стоки, въ случаъ- выпуска ихъ вблизи города, бу-
дутъ направлятся вЪтромъ обратно въ городъ. 

Температура стоковъ при вообще низкой температур-Ь воды Невы, 
а ГБМЪ бол-Ье въ холодное время года, будетъ выше посл-вдней, а 
потому они будутъ стремиться подниматься въ верхше слои водной 
толщи, пока не примутъ ея температуры, а т. к. ДБЙСТВПО в-вгра под
вержены именно верхше слои, то и является опасность не только за
стоя стоковъ, но и угона ихъ по мелководью дельты къ берегамъ 
петербургскихъ острововъ. 

Доказательство вл1яшя в-втра въ прифарватерной полосЬ на боль
шую въ лроцентномъ отношенш глубину подтвержается ГБМЪ , что 
вскор-Ь послЪ начала вътра даже средней скорости вода д-Ьлается 
совершенно мутной. 

Такимъ образомъ, устройство выпуска въ какомъ-либо изъ фарва
теровъ является опаснымъ. 

Бол-Ье благопр!ятнымъ для устройства выпуска является Морской 
каналъ; онъ обладаетъ большой глубиной (его глубина равняется 35 фу-
тамъ); въ огражденной дамбами части существуетъ течеше определен
ная) направлешя, но зато въ открытой части его течеше совершенно 
не обладаетъ устойчивымъ направлешемъ, даже при нормальныхъ 
услов1яхъ, какъ это показали изсл^доватя 1913 г. Изъ карты изсл^з-
довашя теченш Невской губы л'Ьтомъ 1913 г. видно, что поплавокъ 
струи корабельнаго фарватера переевкъ Морской каналъ, направляясь 
къ Южному берегу, потомъ повернулъ обратно и переевкъ каналъ 
второй разъ; точно такъ же переевкъ каналъ и поплавокъ струи гребного 
фарватера, но въ другомъ М-ЬСТБ. 

Изъ этого вытекаетъ, что Морской каналъ не им-ветъ течешя 
опред-Бленнаго направлешя. Къ тому же заключешю пришелъ и I. Б. 



13« 

Шпиндлеръ. „Въ Морскомъ канал-Ь течеш'я во всей толщ-Ь водъ со-
ставляютъ какъ бы въеръ, развернутый въ косомъ направленш отъ 
поверхности ко дну отъ юго-запада черезъ сЬверъ къ евверо-востоку"; 
отсюда сл-вдуеть, что при выпуск-Ь сточныхъ водъ въ Морской ка-
налъ могугь быть случаи уноса ихъ къ южному берегу губы. Въ виду 
такой возможности, конечно, нужно отказаться отъ какой-либо мысли 
устроить выпускъ стокоьъ въ Морской каналъ, гЬмъ бол-Ье, что какъ 
Министерство Двора, такъ и Управление с.-петербургскимъ портомъ, 
едва ли дадутъ на это свое соглаае. 

Основываясь на всемъ вышеизложениомъ нужно признать и во
сточное побережье губы не подходящимъ для устройства выпуска 
сточныхъ водъ. 

Изсл'Ьдовашя, произведенныя л'втомъ 1913 г. установили, что при 
нормальныхъ услов1яхъ, т. е. въ тихую погоду, или при иепродолжи-
тельныхъ вътрзхъ, не превышающихъ средней скорости, вдоль сЬвер-
наго побережья губы проходить устойчивое въ своемъ направленш 
течеше (струи Елагиискаго, Петровскаго и Галернаго фарватеровъ). 
Наибольшею скоростью обладаетъ ближайшая къ берегу Елагинская 
струя; скорость ея колеблется до Лисьяго носа отъ 22,0- 10,8 сапт. въ 
секунду, а за лишей фортовъ на протяженш наблюдешя не падаетъ 
ниже 9,4 сант. въ секунду. 

Разсматривая на приложенной карт-Ь путь этой струи, видимъ, 
что наивыгодн'Ьйшимъ м-Ьстомъ для устройства выпуска, при нормаль
ныхъ услов1яхъ течешя вдоль съвернаго берега, т. е. при гЬхъ усло-
в1яхъ, при которыхъ производились эти изел'Ьдовашя, является м'Ьсто 
противъ границы земли Морского Ведомства, лежащее на разстоянш 
около 900 саж. отъ берега и отстоящее примерно на одну версту отъ 
м. Лиай Носъ по направленно къ деревн-Ь Верперово. Избрано оно по 
сл'вдующимъ соображешямъ. 

Это м'Ьсто сЬвернаго побережья является ближайшимъ къ Петер
бургу, гдЬ возможно устройство выпуска стоковъ, т. к. остальное по
бережье между Лахтинскимъ разливомъ и избраннымъ мЪстомъ для 
этой ц-Ьли непригодно по сл'Ьдующимъ причинамъ: часть его отъ 
разлива до свалки грунта мелководна (глубина 8 - - 10') и находится 
отчасти въ т-Ьхъ же услов!яхъ, по которымъ признано непригоднымъ 
для устройства выпуска восточное побережье; часть же побережья 
противъ свалки грунта не удобна въ томъ отношенш, что необходимая 
для устройства выпуска глубина губы отстоитъ отъ берега на раз
стоянш 3-хъ верстъ. 

Устройство выпуска тотчасъ за свалкой, хотя тамъ и им-Ьется 
въ 2-хъ верстахъ отъ берега глубина въ 15—17 фут. и проходить струя 
Елагиискаго фарватера—рискованно, такъ какъ съ повышешемъ свалки 
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за ней можетъ образоваться раюнъ затишья и стоки не будутъ уно
ситься далъе. 

Устройство выпуска между свалками и указаннымъ пунктомъ не
возможно, т. к. тамъ разбивается курортъ. 

Струя течешя обладаетъ здЬсь скоростью вь 20 сант. въ секунду 
и проходить въ разстоянш около 900 саж. отъ берега, тогда какъ въ 
споемъ дальн-Ьйшемъ движенш она удаляется отъ берега, находясь 
отъ посл'ьдняго за Лисьемъ носомъ на разстоянш бол'Ье 3 верстъ. 

Глубина вь данномъ м'кспЬ близка къ 17 фут., что достаточно 
для устройства выпуска. На такомъ же разстоянш отъ берега отъ 
избраннаго м-Ьста до Лисьяго Носа глубина колеблется около 15 фут., 
а отъ Лисьяго Носа на з.-с.-з. имъется русло, глубина котораго на этомъ 
разстоянш достигаетъ 18', и увеличивается къ морю. Близъ м. Тар-
кала глубина в'1> 17' имеется уже па разстоянш 700 саж. отъ берега. 

Изъ остальныхъ подходящихъ по глубин!; м'Ьсть для устройства 
выпуска раюнъ мыса Таркала слишкомъ отдаленъ и устройство вы
пуска зд-всь, не им'Ья за собой пикакихъ особыхъ преимуществъ, 
обошлось бы значительно дороже, чъмъ въ избранномъ м-ЬстЬ. 

ВсЬ вышеизложенный соображешя относительно целесообразности 
выбраннаго мъста выпуска сточныхъ водъ были едкланы въ предположе
н а основного нормальнаго течешя вдоль сЬвернаго берега Губы и дал-Ье 
за Лисш Носъ при свободной поверхности поды въ тихую погоду или 
при кратковременныхъ в'Ьтрахъ, не превосходящихъ средней скорости. 

Но даже и при западныхъ в'Ьтрахъ разной скорости и продолжи
тельности иыборъ даниаго м-Ьста для выпуска сточныхъ водъ не 
тсряегь своей ц'Ьлесообразности. 

Доказательствомъ служатъ изелъдовашя, произведенныя I. Б.Шпин-
длеромъ. На основанш этихъ изелъдованш Шпиндлеръ пришелъ къ 
заключенно, что „лътомъ и осенью главный стокъ невскихъ водъ идетъ 
вдоль сЬвернаго побережья за Лисш Носъ". Наглядно это видно на 
приложенной каргЬ распредклешя теченш, составленной на основанш 
данныхъ 1911 г. „Изъ карты видно, что вдоль сЬвернаго побережья 
всЬ стрЬлки, особенно къ скверу за Лисьимъ Носомъ, обнаруживаютъ 
довольно согласное направление и сектора обращены въ одну западную 
часть горизонта, занимая вообще иеболышя площади". 

На картЬ также видно, что и средшя скорости теченш больше 
всего въ скверномъ раюн-Ь, что эти скорости больше всего въ сло!з 
между поверхностью и дномъ. 

Въ параграф'Ь, гд'Ь описаны эти изелъдовашя, пом-Ьщена таблица 
„изъ которой усматривается, что изъ 30 наблюденш при разныхъ 
услов1яхъ между Елагинымъ маякомъ и Лисьимъ Носомъ ни разу не 
наблюдалось обратнаго восточиаго течешя къ Петербургу, т. е. дру-
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гими словами, вдоль сЬвернаго берега до Лисьяго Носа происходить 
постоянный стокъ въ западномъ направленш". 

Сл'вдуетъ обратить внимаше, что наследования производились, 
главнымъ образомъ, при господствующихъ ЮЗ. ветрахъ, но произво
дились и при в'Ьтрахъ другихъ направлений и скоростей. 

I. Б. Шпиндлеръ объясняетъ существование постояннаго стока 
вдоль сЬвернаго побережья сл-Ьдующимъ образомъ. 

„Дв'Ь главный причины, независимо отъ отклоняющаго ал\яи\я 
очертанш берега и рельефа дна, отклоняютъ стокъ невскихъ водъ въ 
ту или иную сторону. Первая, это постоянно действующая въ одномъ 
и томъ же направлении, отклоняющая сила вращешя земли около оси. 
Эта сила отклоняетъ все течения въ сЬверномъ полушарш вправо и 
дЬйегаемъ ея, следовательно, невскш стокъ долженъ прижиматься къ 
северному побережью; эта сила пропорциональна, какъ известно, 
скорости течения и поэтому она производить большее отклонеше въ 
слое, обладающемъ большею скоростью, т. е. въ нашемь случае, въ 
слое между поверхностью и дномъ". 

„Вторая причина, нарушающая стокъ, это ветры, отъ изменчи
вости которыхъ зависитъ и изменчивость теченш. Наши паблюдешя 
производились большею частью при юго-западныхъ ветрахъ и этимъ 
легко объясняется обнаруженный нами нажимъ стока къ скверному 
побережью, отступлеше водъ у подветренныхъ береговъ и компенсация 
здесь приникновешемъ морскихъ водъ. Но если принять во внимание, 
что западные ветры являются вообще господствующими осенью и 
летомъ въ данной местности, то надо полагать, что распределение течений, 
представленное на нашей карте, едва ли отличается отъ средняго типа". 

Итакъ, на основанш приведенныхъ выше выдержекъ, видимь, 
что при ЮЗ. господствующемъ ветре вдоль сЬвернаго побережья до 
Лисьяго Носа сохраняется въ общемъ рсжимъ стока при нормальныхъ 
услов1яхъ; но изследовашя Шпиндлера установили, что и при СЗ. вет
рахъ течение до Лисьяго Носа исключительно западное, т. е. тоже 
соответствуем течению при нормальныхъ услов1яхъ. 

Даже при свежемъ сЬверо-восточномъ ветре здесь также наблю
далось западное течеше. 

Ветры северный и южный наблюдаются въ губе настолько редко 
и продолжаются столь короткое время, переходя къ востоку или 
западу, что о вл1янш ихъ можно не говорить. 

О вл1янш ветровъ на раюны около Лисьяго Носа и за Лисьимъ 
Носомъ, теми же изеледовашями установлено, что „при восточныхъ 
ветрахъ подъ Лисьимъ Носомъ въ промежуточныхъ глубинахъ слу
чается СВ. течеше, а при ветрахъ ЮЗ. исключительно ЗСЗ. течеше. 
Въ раюне же сЬвернаго Кронштадтскаго рейда при свежемъ ЮЗ. 
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получается водовращеше такого рода, что у Кронштадта и Финлянд-
скаго побережья течение идетъ къ СЗС, а въ средней части рейда въ 
южную половину горизонта". 

О зимнсмъ режима течешй губы можно сказать очень немного 
въ виду скудности матср1аловъ, но во всякомъ случае зимшя изследо-
вашя 1912 г. показали, что приблизительно въ месте предположеннаго 
выпуска течешя, хотя иочень небольшой скорости, направлены къ западу. 

Итакъ, изъ изложеннаго сл-ьдуетъ, что при всехъ ветрахъ Нев
ской губы унось стоковг, отъ предположеннаго места выпуска обезпе-
ченъ, причемъ уносящее течете , при всехъ ветрахъ, до Лисьяго Носа— 
направлено къ западу. При открытой поверхности воды, дальнейшш 
стокъ идегь при нормальныхъ услов1яхъ и господствующихъ ЮЗ. 
ветрахъ вдоль Финляндскаго берега и потомъ пъ море. При другихъ 
ветрахъ существустъ стокъ въ море также черезъ северный Крон-
штадтскш проходъ. Подъ ледянымъ покровомъ въ месте предполо
женнаго выпуска существуетъ западное течете небольшой скорости. 

Предполагая, что при какихъ-либо обстоятельствахъ сточная жид
кость не будетъ по выпуске въ Губу унесена въ море, а направится 
къ Кронштадту или къ населеннымъ местамъ по побережью за Лисьемъ 
Носомъ, следуетъ указать, что это не представитъ для данныхъ насе-
ленныхъ пунктовъ никакой опасности, такъ какъ кратчайшш путь, 
который должны будутъ пройти стоки до Кронштадтской водозаборной 
трубы равняется 10 верстамъ, а до ближайшаго населеннаго пункта 
за Лисьимъ Носомъ—8 верстамъ, до Ссстрорецка—12 верстамъ. 

На такомъ разстоянш стоки, даже очищенные только механически, 
совершенно обезвредятся и растворятся въ массе воды, съ которой 
они войдутъ въ соприкосновеше. Къ этому следуетъ прибавить, что 
тутъ взято кратчайшее разстояше, тогда какъ на самомъ дкле путь 
стоковъ будетъ гораздо длиннее. 

Санитарное изеледоваш'е Невской губы также выяснило, что 
избранный пунктъ для устройства выпуска въ гип'еническомъ отно
шении является безопаснымъ. 

§ 26. Выборъ способа очистив жидкости. 

Въ настоящее время применяются следующее способы очистки 
жидкости: 

1) пропускаше жидкости черезъ решетки, 
2) осаждеше взвешенныхъ веществъ, 
3) химическая очистка, 
4) септикъ танки и 
5) осаждеше въ соединении съ септикъ танками для ила. 
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Не будемъ подробно останавливаться на первомъ способе. 
При помощи его изъ сточной жидкости выд-вляются только самыя 
крупныя взвешенный вещества, что въ данномъ случае было бы недо
статочно, такъ какъ при наличности не особенно большой скорости 
течешя вдоль севериаго берега Финскаго залива (0,18 — 0,20 метр./сек.) 
невыделенныя еще довольно крупныя взвешенныя вещества могли бы 
давать осадки на дне. Упомянемъ здесь только, что способъ этотъ 
примененъ, между прочимъ, въ Кельне, где после этого жидкость 
спускается въ Рейиъ. Здесь имеются две решетки, въ одной проме
жутки между штабами равны 15 мм., въ другой 3 мм., причемъ изъ 
каждаго кубич. метра жидкости выделяется 0,00015 куб. метр. ила. 
Устройство решетокъ со всеми механическими приспособлешями и 
зданиями при 400.000 жителей обошлось 55.500 руб. и эксплоатащя ихъ 
обходится въ 18.500 руб. въ годъ. Если стоимость устройства иэксплоа-
тащи считать приблизительно пропорцюналы-юй числу жителей, то при 
3.600.000 жителей С.-Петербурга подобное же устройство обошлось бы 
въ 500.000 руб. и требовало бы расходовъ 180.000 руб. ежегодно. 

Способъ осаждешя заключается въ томъ, что жидкость пропу
скается съ небольшой скоростью черезъ резервуаръ, на дне котораго 
и получается осадокъ. Въ былыя времена дно резервуара делалось 
совершенно плоскимъ, съ небольшимъ уклономъ въ сторону обратную 
течению. TaKie резервуары представляли больипя неудобства при вы
грузке ила: воду приходилось спускать и илъ вычерпывать. Въ на
стоящее время въ дне резервуара устраиваются одно или несколько 
углублешй, изъ которыхъ илъ можетъ быть даже безъ перерыва работы 
отстойника систематически удалясмъ при помощи любого способа, при-
меияемаго для откачки жидкости, такъ какъ илъ этотъ содержитъ 
обыкновенно отъ 90°/о до 95°/о воды. 

Вопросъ заключается здесь въ размерахъ резервуара, скорости 
течешя, а также въ способе обезвреживания ила. Для уяснения вопроса 
о размере резервуара и скорости течешя были произведены многочи-
сленныя наблюдешя. 

Остановимся подробно на иаблюдешяхъ, произведенныхъ въ Ко-
лумбусе, въ С.-А. С. Штатахъ, и въ Кельне. 

Изследовашя въ Колумбусе производились въ резервуаре, имею-
щемъ 200 фут. въ длину, 7 фут. въ глубину и 8 фут. въ ширину. 

Скорость течешя поддерживалась постоянно равной 4 мм./сек. 
Образцы воды брались въ течете 72 часовъ безпрерывно черезъ 

каждые полчаса на глубине 1, 3V2 и 6 фут. ниже поверхности воды и 
и черезъ каждые 40 фут. по длине. Результаты этихъ наблюдешй при
ведены въ прилагаемой таблице. Черезъ А, В и С обозначены образцы 
соответственно съ глубины 1, З'/г и 6 фут. 
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й fi 

Температура 

по Фарен

гейту. 

При 
ноету-

П . ' П ' Н Ш . 

При 
выте-
канш. 

Полное, количество взвЁшеннмхъ вещества. 

Мнллиграммовъ 

па I лнтр'ь. 

А. 1!. I О. О , 35 

О с а д к о в ъ в ъ %. 

На каждый 
40 фут. путч. 

А. ! В. 
TÍ  . 

С. CJ CJ 
jCU i ; A . 

Полное коли
чество. 

Отъ 8 час. утра 11-го поля до 8 час. утра 12-го 1юля. 

0 0 . 0 71 — 149 149 U l i 149 — . ._ — _ — _ — 

40 0 . S — — 110 109 107 109 2« 27 28 27 26 27 28 27 

80 1 7 — — 84 91 86 87 18 12 14 15 44 39 42 42 

120 2 5 — — 72 82 72 77 8 6 10 0 52 45 52 48 

160 3 3 — — 78 65 75 73 0 11 0 3 48 50 50 61 

200 4 2 — — 67 73 70 70 3 0 0 2 55 51 50 53 

Порога — 72 68 — — 68 — — — 64 — _ — 

Отъ 8 час. утра 12-го ноля до 8 час. утра 13-го 1юля. 

Отъ 8 чао. утра 13-го гюля до 8 чао. утра 14-ro iKuia. 

0 0 0 70 _ 196 196 196 196 — — — — — — —-

40 0 8 — — 108 125 110 114 45 36 44 42 45 36 44 42 

80 1 7 — — 90 100 100 97 9 13 5 9 54 49 49 51 

120 2 5 — — 87 87 77 84 2 7 12 G 50 56 61 57 

160 3 . 3 — — 86 85 75 82 0 1 1 1 56 57 62 58 

200 4 . 2 — — 85 76 03 75 1 4 6 4 57 61 68 62 

Порогъ — 71 72 — — 72 — - - — 63 — — — 

0 0 0 70 — 318 318 318 318 

40 0 . 8 — — 89 114 108 104 72 63 66 67 72 63 66 67 

80 1 7 — _ 65 78 73 72 8 . 12 11 10 80 75 77 77 

120 2 5 — — 70 68 59 66 0 4 4 2 78 79 81 79 

160 3 . 3 — — 66 65 58 63 0 1 1 1 79 80 82 80 

200 4 . 2 — — 61 60 64 58 1 1 1 2 81 81 83 82 

Порогь • 71 55 — — 55 — — — 83 — — 
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Результаты этихъ опытовъ таковы. 

1) Въ образцахъ, взятыхъ на различной глубии'Ь, не наблюдается 
разницы въ смысл!; содержав ¡8  взвешенныхъ веществъ. 

2) Посл-Ь 120 фут. пути отъ места впуска, т. е. после 2,5 часовъ 
пребывашя въ отстойнике, количество оседающихъ взвешенныхъ ве
ществъ увеличивается очень незначительно. 

3) При болыиемъ содержании взвешенныхъ веществъ получается 
большая степень очищешя въ процентномъ отношенш. 

Въ Кельне опыты производились въ резервуаре, изображенномъ 
на черт. 1. 

Здесь же. приведена кривая, изображающая зависимость между 
скоростью течешя и количествомъ осевшихъ взвешенныхъ частицъ. 
Изъ раземотрешя этой кривой ясно, что съ убывашемъ скорости, при
мерно до 12 мм./сек., количество осаждающихся взвешенныхъ веществъ 
растетъ очень быстро и достигаетъ при скорости въ 12 мм./сек. при
близительно 65%. Дальнейшее уменьшение скорости сопровождается 
очень медленнымъ увеличешемъ количества взвешенныхъ веществъ, 
причемъ кривая приближается ассимптотически к ъ 7 9 , 5 % . Это значитъ, 
что какъ бы ни была мала скорость, больше 79,5% взвешенныхъ ве
ществъ осадить невозможно. Изъ этихъ опытовъ явствуетъ, что для 
получешя достаточно хорошаго результата нгЬтъ надобности устраивать 
очень длинныхъ резервуаровъ и нгьтъ надобности стремиться къ очень 
малымъ скоростямъ. 

Въ Америке при постройке осадочныхъ резервуаровъ придержи
ваются следующихъ пределовъ: объемъ резервуара долженъ быть въ 
2,5—4 раза больше средняго часового расхода, скорость должна ле
жать въ предвлахъ отъ 5 до 12 мм./сек., при этомъ отношение ши
рины къ длине должно быть равно '/о— 1 /ю. 

При такихъ услов!яхъ, какъ видно изъ предыдущего, не трудно 
удалить до 70% взвешенныхъ веществъ. Что касается количества ила, 
то, очевидно, оно зависитъ отъ содержашя взвешенныхъ веществъ въ 
сточной жидкости и количества воды въ иле. Въ отдельныхъ случаяхъ 
количество это колеблется отъ 5 до 50 куб. фут. на тысячу жителей. 
Такимъ образомъ, для исчисления количества ила необходимо знать 
составъ сточныхъ водъ. Составъ воды С.-Петербурга неизвестенъ, по
этому для дальнейшихъ соображешй придется брать данныя другихъ 
русскихъ городовъ. 

Въ Москве, напримеръ, количество взвешенныхъ веществъ опре
делено въ 600 миллигр. на одинъ литръ. Въ Петербурге водопотре-
блеше въ 2 раза больше, чемъ въ Москве, поэтому возможно прибли
зительно расчитывать на 300 миллигр. взвешенныхъ веществъ въ литре. 
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Въ предположении осаждения 70% взвъшенныхъ веществъ, можно раз-
считать количество ила слъдующимъ образомъ. Одинъ миллиграммъ 
на 1 литръ даетъ одинъ граммъ на 1 куб. метръ, или что то же, на 

81,3 ведра, а следовательно на 40.000.000 вед. получится 4 Ш ^ 0 : ( | < | ° ррам.= 

= 492.000 грам. = 492 килогр. сухого ила. Удельный въсъ сухого ила 
такъ мало отличается отъ единицы, что его можно считать за единицу. 
Такимъ образомъ, 300 X 0,70 = 210 миллигр. осажденныхъ веществъ на 
литръ дадутъ 492><210 кгр .= 103.000 кгр. сухого ила на 40.000.000 вед. 
При содержании 90% воды — объемъ или в'ксъ ила — 1.030.000 кгр. = 
= 1.030 тоннъ въ сутки, а при содержании 95% воды — 2.060.000 кгр. — 
2.060 тоннъ въ сутки. 

Существустъ взглядъ, подтверждаемый некоторыми наблюдешями, 
что осаждение имеегь следсшемъ уменьшеше бактерШ въ томъ же 
отношеши, въ какомъ уменьшается количество взвешенныхъ веществъ. 
Однако результатъ этотъ затемняется дальнейшимъ быстрымъ ростомъ 
безвредныхъ бактерш. 

Стоимость осадочныхъ резервуаровъ колеблется около 50 коп. на 
одного жителя. Но, повидимому, имъ нетъ надобности придавать такихъ 
размеровъ, какъ принято въ Америке. Опыты въ Кельне и Колумбусе 
указываютъ на то, что размеры резервуаровъ могуть быть значительно 
меньше. Въ виду этого, можно считать, что для Петербурга резервуары 
на полное расчетное количество жидкости обойдутся около 1.500.000 р., 
не считая приспособлен^ для откачки ила. 

Следуетъ упомянуть, что осадочнымъ бассейнамъ иногда придаютъ 
форму круглыхъ колодцеоъ, въ которыхъ вода совершаетъ сначала 
движеше внизъ, а затемъ вверхъ. Результатъ получается такой же 
какъ и при горизонтальномъ движеши воды. Таюе бассейны требують 
меньшую площадь, но при значительной глубине обходятся дороже въ 
постройке. При услов1яхъ Петербурга, где почвенныя воды располо
жены близко къ поверхности земли и где глубоюя постройки связаны 
съ затруднешями, повидимому отстойники съ горизонталышмъ дви-
жешемъ воды предпочтительнее. 

Значительныя усовершенствования въ способъ осаждешя внесъ 
д-ръ Травизъ. 

Отстойники Травиза есть результатъ восьмилетней работы надъ 
вопросомъ объ очистке сточныхъ водъ. Работа эта привела д-ра Тра
виза къ совершенно новымъ взглядамъ на очистку сточныхъ водъ. 
Взглядъ этотъ настолько отличается отъ взглядовъ его предшествен-
никовъ, что ему стоить уделить некоторую долю внимашя. По мн'Ьнио 
д-ра Травиза, подтверждаемому многочисленными опытами, очистка 
сточныхъ водь при вскхъ существующихъ способахъ происходить пу-
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темъ чисто мехаиически.мъ, въ порядке, обратномъ процессу загризнсшя. 
Какимъ бы способомъ не производилась очистка, сначала ВЫДЕЛЯЮТСЯ 

вещества взв-Ьшенныя, загЬмъ, при встрече жидкости съ твердыми по
верхностями, на посл'Ьдиихъ свертываются вещества псевдорастворенныя 
(коллоидальный). Вещества эти часто относить къ веществамъ раство-
реннымъ, но они не растворены, а только очень мелко раздроблены и 
находятся во взв'Бшенномъ состояши. Свернувшись въ крупные комочки, 
коллоидальпыя вещества выпадаютъ такъ же, какъ и вещества взв-Ь
шенныя. ЗатЬмъ иаступаетъ очередь вещсствъ растворенныхъ, которыя 
также выделяются путемъ чисто мсханическимъ. Для доказательства 
посл'Ьдняго положешя онъ приводить, между прочимъ, следующш 
опытъ. Въ цилиндръ съ водой онъ пом-Ьщаетъ изв'Ьстное количество 
очищенной пропускашемъ черезъ фильтровальную бумагу нечистотной 
жидкости, совершенно не содержащей взв-Ьшешшхъ веществъ. Черезъ 
н-Ькоторое время получаются взв-Ьшенныя вещества, которыя постепенно 
осъ\д,аютъ на дно. Осадокъ этотъ представляеть собою сЬроватаго цв-Ьта 
илъ. Некоторые образцы съ иломъ оставались 5 или 6 летъ подъ на-
блюденнемъ, при чемъ заметныхъ изменешй въ количестве ила не на
блюдалось. После чисто физико-механическаго выделешя всехъ содер-
жимыхъ веществъ уже начинается процессъ бюлогическш, въ которомъ 
принимають учаепе не только бактерш, но и мнопе друпе организмы. 
Но процессъ этотъ, по мненпо д-ра Травиза, протекаеть очень медленно, 
поэтому въ результате и получается накоплеш'е отфильтрованныхъ 
веществъ въ бюлогическомъ фильтре и въ почве полей орошешя. Мы 
не беремся защищать этотъ взглядъ во всемъ его объеме, но, повиди-
мому, здЬсь имеется известная доля истины. Проф. Дунбаръ объясняетъ 
действие бюлогическаго фильтра въ краткихъ словахъ следующимъ 
образомъ. При прохождеши черезъ бюлогическш фильтръ посторонняя 
вещества абсорбируются пористыми телами фильтра. Во время отдыха 
вещества эти, при помощи микроорганизмовъ, обращаются въ вещества 
минеральныя, которыя вымываются следующей поршей жидкости. При 
этомъ проф. Дунбаръ констатируетъ засореше фильтровъ и полей 
орошения, но никакого объяснешя этому явлению не даетъ. „Если бы 
дело происходило такъ, какъ думаетъ проф. Дунбаръ", говорить 
д-ръ Травизъ, „то земля превратилась бы въ пустыню, ибо попадающая 
въ почву органическая матер1я немедленно бы разлагалась и дожди 
вымывали бы продукты разложения". 

Практическимъ результатомъ этихъ изагЬдованШ являются отстой
ники и особая комбинащя отстойниковъ съ бюлогическими фильтрами. 
Отстойникъ Травиза разделенъ въ поперечнике на три части (черт. 2). 
Средняя часть образована при помощи двухъ наклонныхъ стенъ, пере-
крытыхъ аркой. Такая форма средней части обусловлена чисто кон-
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структивными соображениями. Центральная часть соединена съ боко
выми при помощи отвергли около пять свода; кроме того вверху 
центральной камеры имеется отверсие во всю ея длину, при помощи 
котораго она сообщается съ атмосферой. В С Е три камеры оканчи
ваются водосливами, при чемъ ширина водослива центральной камеры 
въ 2,5 раза, приблизительно, меньше ширины водосливовъ каждой 
изъ боковыхъ камеръ. Боковыя камеры служатъ для осаждешя, цен
тральная—для собирашя ила. Первая называется камерой осаждешя, 
последняя—редукщонной камерой. Клиновидное дно посл-Ьдней способ-
ствуетъ концентрированию ила и более легкому его удаленно. Камеры 
осаждешя въ средншхъ трехъ четвертяхъ своей длины снабжены дере
вянными решетками, полосы которыхъ отстоять одна отъ другой на 
разстояши трехъ дюймовъ; разстояше между решетками равно 9". 
Назначеше этихъ решетокъ—притягивать къ себе коллоидальныя веще
ства и обезпечивать ихъ свертываше. Эти решетки носятъ назваше 
коллоидоровъ. Первая часть камеры, не занятая коллоидорами, служить 
для осаждешя взвешенныхъ веществъ, последняя, также не снабженная 
коллоидорами, для осаждешя свернувшихся коллоидальныхъ веществъ. 
Жидкость поступаетъ въ боковыя камеры, но 20% ея черезъ о т в е р т я 
у дна проникаютъ въ среднюю камеру (20% потому, что ширина водо
слива центральной камеры, какъ указано выше, въ 5 разъ меньше 
общей ширины водослива въ боковыхъ камерахъ), а 80% жидкости 
протекаетъ, такимъ образомъ, черезъ боковыя камеры. Размеры и 
длина камеры соображаются такъ, что скорость течешя въ боковыхъ 
камерахъ равна 3 мм./сек., при чемъ жидкость остается въ нихъ 
4 часа, а скорость течешя въ центральной камере равна 1 мм./сек., 
поэтому продолжительность пребывашя жидкости въ этой камере 
равна 12 часамъ. 

Редукционная камера, какъ мы видели раньше, получаетъ концен
трированную нечистотную жидкость. Такъ какъ жидкость течетъ здесь 
очень медленно, то осаждеше ила идетъ очень энергично. До неко
торой степени въ редукщонной камере происходить то, что имеетъ 
место въ септикъ танкахъ. Образуются газы, которые отъ времени 
до времени выделяются на поверхности воды, восходящее движеше 
газовъ сопровождается нежелательнымъ явлеипемъ взбудораживашя 
осевшаго ила и т. д. Но, однако же, все эти явлешя смягчаются т е м ь 
обстоятельствомъ, что собравшшся на дне иль постоянно выпускается 
на поля обезвреживания, такъ что количество его на дне бываетъ не 
особенно значительно, къ тому же взбудораживание ила не распро
страняется на камеры осаждешя и ограничивается только редукщонной 
камерой. Для более быстраго удалешя ила дно редукщонной камеры 
выполняется въ виде ряда воронокъ. Все эти воронки соединяются 
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съ идущимъ подъ дномъ камеры каналомъ, по которому илъ и уда
ляется въ надлежащее мъсто. 

Кром-в главной, только что описанной части, отстойникъ им-ветъ 
еще песколовку, расположенную передъ главной частью, и гидрали-
зацюнную камеру, расположенную позади. Песколовка, такъ же какъ 
и главная часть, состоитъ изъ трехъ параллельныхъ каналовъ, но только 
камеры осаждешя З Д - Б С Ь не снабжены коллоидорами. Зд-всь осаждаются 
наиболее тяжелыя прим-вси, прим-вси неорганическаго происхождешя 
(песокъ, глина и т. п.), и улавливается жиръ, который постоянно сгре
бается съ поверхности воды. Какъ видно изъ чертежа одна песко
ловка обслуживаетъ два отстойника, поэтому при равныхъ попереч-
ныхъ разм-врахъ каналовъ и вчетверо меньшей длин-Ь, жидкость про-
текаетъ зд-всь съ вдвое большей скоростью и остается въ восемь 
разъ меньше времени, ч-вмъ въ главномъ отстойникъ\ Роль гидроли-
защ'онной камеры, представляющей изъ себя каналъ, снабженный кол
лоидорами, заключается въ повториомъ очищении жидкости изъ редук-
цюнной камеры. Въ то время какъ жидкость изъ камеры осаждешя 
прямо поступаетъ въ отводяшдй каналъ, жидкость изъ редукцюнной 
камеры поступаетъ предварительно въ гидролизащоишую камеру. Опи
санный отстойникъ прим'Ьненъ въ Норвич'Ь, при чемъ на чертеж-в 
изображена только половина всего устройства. Число жителей въ 
Норвичъ равно 121.000, количество нечистотныхъ водъ—1.100.000 вед. 
въ сутки. Посл-в отстойниковъ осв-Ьтленная жидкость, которая на видь 
имтзетъ слегка желтоватый цв-1зтъ и не содержитъ взв-кшенныхъ ве
ществ?., направляется на поля орошешя перемежающейся- фильтращи, 
площадью въ 80 десятинъ, не снабженныхъ дренажемъ, а съ полей 
орошешя, посл-в фильтращи, попадаетъ въ очень малеиьюй ручей. 
Илъ самотекомъ поступаетъ на поля обезвреживания, гд-Ь онъ закапы
вается въ рвы, глубиною отъ 8 до 12 вершк. Черезъ полгода онъ 
настолько просыхаетъ, что можетъ быть выкопанъ и взятъ для удо
брения. 

Количество жидкаго ила колеблется отъ 30 до 40 куб. метровъ 
•на 1.000.000 галлоновъ, или отъ 10 до 13 кб. саж. на 1.000.000 ведеръ. 
Стоимость отстойниковъ 75.000 руб. и ихъ эксплоатац)я—4.000 р . въ 
годъ. Посл-в тщательнаго изслъдовашя установлено, что при помощи 
отстойниковъ удаляется до 92% взв-Бшенныхъ веществъ и около 40% 
коллоидальныхъ веществъ, т. е. около 75% вевхъ постороннихъ ве
ществъ, содержащихся въ нечистотныхъ жидкостяхъ. На количество 
бактерий отстойникъ не оказываетъ никакого вл1янпя. Илъ обладаетъ 
очень сильнымъ и непр1ятнымъ запахомъ. Д-ръ Травизъ объясняетъ 
это присутств1емъ въ жидкости большого количества крахмала, такъ 
какъ въ Норвич-в им-Ьется большая крахмальная фабрика. Таюе от-
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стойники обошлись бы для С.-Петербурга, не считая станщи для пере
качки ила, до 3.000.000 руб., въ предположен^, что стоимость возра-
стаетъ пропорцюнально числу жителей. 

Вторая установка отстойниковъ Травиза находится въ Гамптошв. 
Население Гамптона равно 7.000, количество канализацюнныхъ водъ— 
100.000 ведеръ въ сутки. Здесь примнзнена тройная бюлогическая 
очистка. Фильтрующимъ матершломъ является шлакъ, получаемый изъ 
мусоросжигательныхъ печей. Объемъ каждаго фильтра равенъ около 
80 куб. саж., глубина 4 фута. Разм'Ьръ кусковъ шлака перваго филь
тра 3/У' и больше, второго—отъ'/л" до 3/*" и третьяго отъ пыли до 7<' 
Два первыхъ фильтра д-вйствують непрерывно, третш разделенъ на 
6 отд-вленш и орошается перемежающимся образомъ. Передъ поступ-
леппемъ на первый фильтръ и между каждой последующей фильтра-
щей жидкость пропускается черезъ отстойникъ Травиза. Такое распо
ложение очистныхъ сооружешй прямо вытекаетъ изъ теорш д-ра Тра
виза. По его мн'вшю въ бюлогическихъ фильтрахъ происходить свер-
тываше коллоидальныхъ веществъ и выд-влеше растворенныхъ. По 
выходе изъ фильтра жидкость должна содержать взвешенныя веще
ства, которыя необходимо осадить, хотя раньше, при выходе изъ от
стойниковъ, она взвешенныхъ веществъ не содержитъ. Въ справедли
вости этого утверждения можно убедиться, взявъ образцы воды изъ 
различныхъ месть очистныхъ сооружений. Изъ последняго фильтра 
вода попадаетъ въ ручей, который въ трехъ миляхъ (въ 4'Ь верстахъ) 
отъ Гамптона впадаетъ въ Темзу. Изъ Темзы же Гамптонъ и Лондонъ 
берутъ воду для водоснабжешя. 

Третья установка находится въ Лютоне. Здесь опять таки отстой
ники Травиза чередуются съ бюлогическими фильтрами. После второй 
бюлогической очистки вода отстаивается въ двухъ прудахъ и затемъ 
поступаетъ въ маленькую речку Ли, шириною не более 2 саж., изъ 
которой берутъ воду для Лондонскаго водоснабжения. Населеше Лю-
тона равно 50.000, количество нечистотныхъ водъ 550.000 ведеръ 
въ сутки. Здесь применены отстойники Травиза новой конструкцш. 
По существу они ничемъ не отличаются отъ вышеописанныхъ, но 
только имеютъ цилиндрическую форму. Внешнее кольцо заключаетъ 
песколовку и главную часть, въ центре размещается колодезь для 
собирашя ила, а среднее кольцо представляетъ собою гидролизащон-
ную камеру (черт. № 3). 

Изъ перваго отстойника получается 11 куб. метр, жидкаго ила, а 
изъ второго около 4 куб. метр, на 1.000.000 галлоновъ. Илъ здесь со
вершенно не имеетъ запаха. Стоимость круглыхъ отстойниковъ на 30% 
меньше стоимости отстойниковъ прямоугольныхъ. Однако нужно за
метить, что эта эконом1я имеетъ место при небольшихъ установкахъ. 
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Для очистки большого количества жидкости дешевле выходятъ отстой
ники прямоугольной формы. При устройстве отстойниковъ Травиза въ 
С.-Петербурге, ежедневное количество ожидаемаго изъ нихъ ила, по
лагая, что онъ будетъ содержать 90°/ о воды и при отстое будетъ осаж
даться 92% вевхъ взв'Ьшенныхъ веществъ, на основанш вышепроиз-
веденныхъ расчетовъ для петербугскихъ условШ, составить 1320 тп.= 
= 139,5 куб. саж. въ сутки. 

Химичесюй способъ отличается отъ предыдущего т-вмъ, ЧТО въ 
осадочный бассейнъ прибавляютъ вещество, дающее въ соединенш съ 
растворенными веществами очищаемой жидкости обильный нераствори
мый осадокъ, который, опускаясь на дно резервуара, увлекаетъ за 
собою взвешенный вещества сточной воды и бактерии. 

Степень очистки весьма значительна, не меньшая ч-Ьмъ въ от-
стойникахъ Травиза, при чемъ въ большой м'Ьре жидкость освобо
ждается отъ бактерш. 

Получающейся илъ подъ прессомъ легко отдаетъ свою воду. 
Недостатки этого способа заключаются въ его дороговизне, вслъд-

ств!е расходовъ на коагулянтъ, а главнымъ образомъ всл'Ьдств1е полу
чения большого количества ила (въ 2'/г или 3 раза более, Ч - Б М Ъ при 
обыкновенныхъ отстойникахъ), который къ тому же не всегда приго-
денъ для удобрения. Кроме того, очищенная вода легко загниваетъ, 
такъ какъ во время процесса очистки она теряетъ весь растворенный 
кислородъ, что такл<е является недостаткомъ этого способа. 

Прим'Ьромтэ соврсменнаго устройства для химической очистки 
можетъ служить станщя въ Остенде, устроенная по системе Вчаля. 

Д'кйств1е осадка извести въ способе ЕНаля усиливается своеобраз
ной конструкщей отстойника. Отстойникъ этотъ (см. черт.) состоитъ 
изъ двухъ частей, каждая изъ которыхъ представляетъ въ продоль-
номъ разрезе треуголышкъ, обращенный вершиною внизъ. Обе эти 
части разделены широкимъ порогомъ, черезъ который вода перели
вается очень тонкимъ слоемъ. Первая часть представляетъ треуголь-
никъ равностороншй, вторая прямоугольникъ, одинъ изъ катетовъ ко-
тораго расположеиъ вертикально, второй горизонтально. Въ первой 
части имеются три переборки, такъ что вода должна описать зигзаго
образный путь. Эти повороты и затемъ восходящее движение воды къ 
порогу способствуютъ усиленному выделешю осадка. Во второй части, 
где переборки не достигаютъ поверхности воды, движеше, по предпо
ложению, имеетъ место только на поверхности, въ то время какъ мед
ленное движение более сгущенной части жидкости около дна способ
ствуете еще более сильному выделению ила. Изображенная на чер
теже схема не является точной схемой устройства въ Остенде, но 
отличается лишь взаимнымъ расположешемъ отдельныхъ частей. Въ 
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виду этого по прилагаемой схеме возможно совершенно ясно просле
дить за всеми операщями, которымъ подвергаются нечистотныя жид
кости въ Остенде. Жидкость собирается въ резервуаре а. Такъ какъ 
станщя работаете только днемъ (отъ б ч. утра до 6 ч. вечера), то ре-
зервуаръ этотъ долженъ иметь объемъ расхода за 12 лочныхъ часовъ. 
Изъ резервуара жидкость перекачивается въ камеру смешеш'я, куда 
притекаетъ изъ е размешанная въ воде известь. Изъ камеры смешешя 
жидкость поступаешь въ отстойникъ Ь. Очищенная вода спускается 
въ море, а илъ со дна поступаетъ въ сборпикъ с, откуда перечачи-
вается въ отстойникъ (I. Отсюда еще более сгущенный илъ посту
паетъ въ концентраторы g, где отъ него отделяется большая часть 
воды. Въ качестве концентраторовъ въ Остенде применены фильтро-
прессы. Попытка применить центрофуги не дала положительныхъ ре-
зультатовъ. Изъ концентраторовъ илъ поступаетъ въ сушилку А, где 
подсушивается продуктами гореш'я пароныхъ котловъ, которые слу
жа тъ для питашя паровыхъ машинъ, приводящихъ въ движете при 
помощи электрической передачи все насосы, элеваторы и т. п. После 
просушки илъ въ совершенно сухомъ виде поступаетъ въ помещеше 
т для размолки, сортировки и т. п. Илъ имеетъ сероватый щгвтъ и 
совершенно не имеетъ запаха. 

Вся эта станщя разечитана на 5.000 куб. метр, въ сутки. Въ на
стоящее время отъ 45.000 жителей во время летняго купальнаго сезона 
поступаетъ 3.000 куб. метр. Известь прибавляется въ количестве 
500 грам. (1,25 ф.) на 1 куб. метр. (81 вед.). Количество сухого ила 
достигаетъ 21 /а - 3 куб. метр, въ сутки. Илъ этотъ никто не покупаетъ 
въ виду его малой удобрительной ценности; его берутъ для засыпки 
овраговъ. Стоимость всего устройства 500.000 фр. (187.500 р.). 

Такая станщя для Петербурга стоила бы при суточномъ расходе 

въ 4 0 - ° ° 0

1

( ) 0 0 = 480 000 куб. метр, около 4 ~ X 187.500 = 37.500 X 480 = 
= 18.000.000 руб., при чемъ получалось бы около 300 куб. метр, су
хого ила въ сутки, или около 108.000 куб. метр, въ годъ. 

Въ виду дороговизны этого способа, получающагося громадпаго 
количества ила, не находящаго себе сбыта, а также въ виду способ
ности очищенной жидкости загнивать, химическая очистка применяется 
все реже и реже. 

Если сточная жидкость остается более продолжительное время 
въ осадочномъ резервуаре, то въ ней начинается процессе гшешя. 
Процессъ этотъ есть первый шагъ къ обращению органической матерш 
въ неорганическую: содержащееся въ водв углеродъ, азотъ, сера, водо-
родъ, фосфоръ и проч. обращаются въ серо-водородъ, метаиъ, амм!акъ, 
фосфористый водородъ и проч. 
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На поверхности резервуара образуется изъ вспльгвающихъ твер-
дыхъ веществъ корка. На корке начинаетъ развиваться растительная 
жизнь. Корни растенш еще больше укртшляютъ корку, такъ что въ 
иныхъ случаяхъ она достигаете значительныхъ разм-вровъ (до 1 метр, 
толщины). Въ известное время года растительность замираетъ, корка 
становится хрупкою, разламывается и погружается маленькими кусоч
ками на дно. Корка не издаете зловония и препятствуешь его распро
страненно. Но и безъ толстой корки гнилостные бассейны не издаютъ 
зловошя, какъ можно было бы ожидать. Двенадцатичасовое пребы
вание въ гнилостномъ бассейн!; даетъ такч'е же результаты, какъ и су
точное и даже двухсуточное. Въ результате- этого процесса получается 
значительное уменьшеше взв'Ьшенныхъ веществъ, которое достигаетъ 
до 70%, т. е. до той же величины, какъ и въ обыкновенныхъ осадоч-
ныхъ бассейнахъ. Есть указания, что въ сточной вод'Ь уменьшается 
также при этомъ и количество растворенныхъ веществъ, но однако 
же мнопе изсл-Ьдователи это отвергаютъ. Вообще же, повидимому, ко
личество растворенныхъ веществъ все-таки несколько уменьшается. 

Большой иедостатокъ этого способа заключается вь томъ, что 
вода изъ бассейна труднее поддается дальнейшей обработке, чемъ 
вода изъ отстойныхъ бассейновъ, менее удобна для спуска въ откры
тые водоемы, т. к. имеетъ гнилостный характерь, содержитъ серо-
водородъ, а иногда сернистое железо, благодаря чему имеетъ черный 
цветъ. Сернистое железо весьма неблагопр1ятно отзывается на жизни 
рыбъ. Очень часто сточная вода уноситъ изъ резервуара мелшя, пла-
ваюнщя вещества. Несомненнымъ достоинствоме этого способа является 
уменьшеше, или, пожалуй, вернее, уплотнение ила. Иле содержите го
раздо меньше воды (около 80%), чеме иле изе осадочныхъ бассей
новъ, легче отдаетъ эту воду и легче просыхаетъ. 

Это обстоятельство навело инж. Имгофа на мысль соединить про
стое осаждеше съ гнилостнымъ процессомъ, которому онъ подвергаетъ 
только осевшш илъ. 

Идея эта осуществлена въ такъ называемыхъ Эмшеровскихъ ко-
лодцахъ, получившихъ свое название отъ фабричнаго раюна, который 
имеетъ это имя. 

По своему устройству Эмшеровсше колодцы очень напоминаютъ 
отстойники Травиза. Жидкость подвергается процессу осаждешя въ 
обыкновенномъ бассейне, при чемъ илъ проваливается въ располо
женные ниже дна бассейна колодцы, где и оставляется на продолжи
тельное время, до 6 и даже до 8 месяцевъ. По прошествш этого вре
мени илъ распределяется на спещальню подготовленныхъ участкахъ 
земли и при благопр!ятныхъ услов1яхъ просыхаетъ, не издавая не-
пр!ятнаго запаха, въ течеше недели. Просохшш илъ по виду и суще-
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ству весьма близокъ къ обыкновенному чернозему. Въ Эмшеронскихъ 
колодцахъ удаляется до 70% взв'Ьшенныхъ веществъ, т. е. степень 
очистки меньше, чъмъ въ отстойникахъ Травиза. Неудобство, особенно 
при услов!яхъ почвы въ окрестностяхъ С.-Петербурга, большая глу
бина сооружения. 

Можетъ возникнуть вопросъ, целесообразно ли отводить жидкости 
къ Лисьему Носу и спускать ихъ въ море после сравнительно мало 
совершенной механической очистки, и не лучше ли устроить более 
совершенную очистку и спускать жидкости гд1> нибудь ближе къ городу. 
Вопросъ можетъ иметь двоякое значеше: санитарное и экономическое; 
поэтому мы и раземотримъ различные способы более совершенной 
очистки съ этихъ двухъ точекъ зрешя. 

Предварительная очистка. Необходимо сделать общее замечаше, 
что какой бы другой способъ очистки не былъ примененъ, предвари
тельная очистка сточныхъ жидкостей механическимъ путемъ считается 
въ настоящее время совершенно необходимой. Такимъ образомъ, при 
всякомъ способе придется иметь въ виду необходимость обезврежи-
вашя и удалешя ила. 

Въ своей книге: „Sewage disposal" Fuller на стр. 676 говорить: 
„въ контактныхъ фильтрахъ при малыхъ размерахъ зеренъ фильтрую
щего матер1ала вопросъ объ ихъ закупорке (взвешенными веществами) 
представляется настолько серьезнымъ, что предварительная очистка 
жидкости является необходимой. Это также желательно и при круп-
ныхъ зернахъ фильтрующаго матер1ала, но не такъ необходимо, какъ 
при мелкихъ зернахъ". И далее: „если зерна фильтрующаго матер1ала 
однако крупны, то вытекающая изъ фильтра вода вымываетъ осадокъ 
изъ фильтра и результатъ очистки оказывается совершенно неудовле
творительным^. 

По поводу непрерывно-действующихъ бюлогическихъ фильтровъ 
онъ же говоритъ (стр. 699): „вообще говоря, самое лучшее предвари
тельно очищать жидкость осаждешемъ". Мало того, на той же странице 
онъ указываешь на необходимость подвергать вытекающую изъ фильтра 
жидкость осаждешю, ибо она содержитъ много взвешенныхъ веществъ. 

По тому же поводу Дунбаръ въ своей книге: „Очистка сточныхъ 
водъ" на стр. 242 (пер. Гольденвейзера, изд. 1910 г.) также указываешь 
на то, что черезъ 5 летъ весь окислитель приходится разбирать и 
освобождать отъ приставшаго ила. Далее на стр. 245 и 246 онъ указы
ваешь на то, что процеесъ заиливашя можно замедлить предварительной 
очисткой сточныхъ водъ. 

То же самое имеетъ место по отношенно къ иолямъ орошешя. 
Въ Берлине при громадной площади орошаемой части полей орошешя 
(7.000 десятинъ при 2.250.000 жит.) жидкости предварительно подвер-
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гаготся обработке въ осадочныхъ бассейиахъ. Въ Париже передъ по-
ступлешемъ на поля орошешя жидкость подвергается двойной предва
рительной обработке: сначала на станцш Клиши ее пропускаютъ черезъ 
решетки, а затемъ на станцш Коломбъ черезъ осадочные резервуары. 

Тоттенъ, главный инспскторъ союза для охранешя рекъ Мерзея 
и Ирвелля, котораго проф. Дунбаръ считаетъ очень осведомленнымъ 
въ этомъ вопросе, придаешь предварительной обработке весьма 
большое значеше. Въ зависимости отъ грунта и степени предвари
тельной очистки опъ предлагаете следуюии'я нормы для определения 
площадей полей орошешя. 

ОПОСОВЪ Ш'ЕДВЛРИТКЛ Г.-

| н о й о ч и с т к и . 

Допускаете» жидкости отт. челон'Ьиъ на \ 

xopoinifl грунтъ. j глинистый грунтъ. 

гектаръ. ! десятину. , гоктаръ. | десятину. 

• Во8ъ предварительном очпеткн . 250 275 ; 

1 

125 140 
! Поел* химической О Ч И С Т К И . . . 1.250 1.375 250 ! 275 
i Посл'Ь бшлогнческой очистки 2.500 2.750 : 750 825 

Что касается полей перемежающейся фильтрацш, то по опытамъ 
въ Северной Америке предварительная очистка въ осадочныхъ бас
сейиахъ позволяешь утроить количество фильтруемой воды на ту же 
самую площадь (см. Fuller: „Sewage disposal" стр. 625—626). 

Такимъ образомъ, применение одного изъ указанныхъ здесь спосо-
бовъ, дающихъ более совершенные результаты, чемъ простая механи
ческая очистка, также ставишь на первую очередь вопросъ объ обез
вреживали и удаленш ила изъ осадочныхъ бассейновъ, такъ что въ 
этомъ отношенш все эти способы не ИМ/БЮТЪ преимущества передъ 
простымъ осаждешемъ ни съ экономической, ни съ санитарной точки 
зрешя. 

Разсмотримъ теперь эти способы съ другихъ точекъ зрешя. 
Культурных- поля орошешя. Способъ этотъ заключается въ томъ, что 
жидкость разливается по поверхности земли въ такомъ количестве, 
чтобы возможно было культивировать овощи, злаки, фруктовыя де
ревья и пр. При этомъ жидкость фильтруется черезъ почву, а задер-
жанныя органичесшя вещества поглощаются растениями. При благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ профильтрованная вода обладаетъ чистотой „клю
чевой" воды. Однако же для получешя такого результата необходима 
наличность весьма многихъ условш. 
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Первое услов1е—почва должна быть песчанога, такъ что прежде 
Р'Ьшешя вопроса о возможности применения культурныхъ полей 
орошешя необходимо удостовериться, что въ окрестностяхъ города 
имеются значительныя пространства земли съ глубокой и сухой пес
чаной почвой. Къ сожал'Ьнно въ этомъ направленш никакихъ изсл-Ь-
дованш сдЬлано не было, хотя несомненно, что эти изследоиашн не 
могли бы дать особо благопр1ятныхъ результатовъ, такъ какъ почва 
окрестностей Петербурга состоитъ главнымъ образомъ изъ глины, а 
если и есть пески, то они или содержать воду, или переслоены глиною. 

Второе услов1е—возможность фильтрацш круглый годъ. При су
ровой зиме, какъ въ Петербурге, когда почва промерзаетъ на 6 или 
7 фут., объ успешности фильтрацш въ зимнее время не можетъ быть 
и речи. Какъ указываешь Fuller, въ холодныхъ странахъ Северной 
Америки въ зимнее время жидкость за невозможностью фильтрацш 
спускаютъ въ ближайшш протокъ. Въ Москве также практикуется 
спускъ части накопленныхъ въ особыхъ бассейнахъ въ зимнее время 
водъ весною во время паводка въ р. Москву. Но часть воды зимой 
фильтруется черезъ почву. По этому поводу инженеръ М. И. Биманъ 
въ своей брошюре (изд. 1909 года): „Очистка сточныхъ водъ города 
Москвы" говорить: „болышя затруднешя въ правильномъ дьйствш 
полей орошешя представляютъ наши климатичесшя услов1я, особенно 
зима и весна. Сточная вода приходить на поля орошешя зимою съ 
температурой не менее -[- 8° С , но вылитая на холодную почву, быстро 
охлаждается, особенно если почва мало проницаема и вода долго 
остается на поверхности почвы. Дренажная вода имеешь въ зимнее 
время иногда температуру даже ниже 1° С , что указываешь н а у с л о в 1 я , 
затрудняюппя работу микроорганизмовъ въ почве и темь очистку 
водъ въ почве, и поэтому нередко, зимою происходить простая филь-
трашя воды черезъ почву, дренажная же вода является не всегда 
вполне очищенной". Надо при этомъ иметь въ виду, что дренажная 
вода необходимо поступаетъ въ какой нибудь открытый водоемъ. 

Изъ этого ясно, что ожидать при наличности суровой зимы особо 
благопр1ятныхъ результатовъ въ санитарномъ отношенш отъ культур
ныхъ полей орошешя совершенно невозможно. 

Третье ycnoBie —достаточная площадь. Fuller говорить (стр. 604), 
что „вероятно 100 человекъ на акръ (300 человекъ на одну десятину) 
есть правильная норма при обыкновенныхъ услов!яхъ. При глинистой 
почве даже при норме въ пять или десять разъ меньшей можетъ про
изойти закупорка поръ почвы". И далее: „способность почвы филь
тровать увеличивается, если жидкость предварительно очищена отъ 
взвешениыхъ веществъ. При самыхъ благопр1ятвыхъ услов1яхъ (пред
варительная очистка, песчаная почва, подходящая климатичесюя уело-
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Б!Я) ВОЗМОЖНО профильтровать до 12.000 галл, черезъ акръ въ день 
(12.000 вед. черезъ десятину)". 

По нормамъ Тоттена для очистки жидкости отъ расчетнаго числа 
населения Петербурга потребовалась бы следующая площадь культур-
ныхъ полей орошешя. 

ОносоГп. предварительной 

обработки жидкости. 

Хоронпй груитъ. 

Норма на- . ц я 

г « ' я к " 1 , 1 1 площадь но-деоятину _ т с й \ ; ь 

отъ числа 0 Я Т Ш ] . ^ _ 
жителей. 

Глинистый грунтъ. 

Норма па- ' 1 Г 

грузки на Нужна.. 
десятину : "*°ВД1ь ио-

оч1. числа : л е й в ъ " е " 
жнтелей. }

 С Я Т 1 » 1 а " ъ . 

Везт. предварительной очнеткп. 
Поел* химической очистки . . 
Послов дологической очистки . 

275 13.100 
1.370 2.000 
2.750 1.300 

140 25.700 
276 13.100 
325 4.400 

На основаши работъ Андийской Королевской комиссш, принимая 
во внимаше местный услов1я, инж. Даниловъ предлагаете следующая 
нормы для определения площадей полей орошешя для континента. 
„На лучшей почве можно въ течете всего года и по всей орошаемой 
поверхности напускать 3-- 4 1/ 2 ведра на 1 кв. саж. въ сутки, на средней 
почве—1,8—3 ведра на 1 кв. саж. въ сутки, а на худшей почве -
0,37—1,10 ведра на 1 кв. саж. въ сутки' 1. 

Принимая стоимость планировки и дренировашя полей орошешя 
въ 2.000 рублей на десятину (въ Москве десятина обошлась 2.074 р.), 
стоимость устройства полей для Петербурга примерно можетъ быть 
исчислена по такимъ соображениями 

Въ Берлине для 2.250.000 жит. имеется 7.000 д е с ; такимъ обра-
3 60 

зомъ для 3.600.000 жит. Петербурга потребовалось бы 7.000 2 2 5 ~ = 

= 11.650 десятинъ, подготовка которыхъ обошлась бы въ 23.300.000 р., 
не считая стоимости земли. 

Въ Москве на одну десятину приходится въ среднемъ 3.900 ве-
деръ въ сутки. При такой норме для Петербурга потребовалось бы 

—ТэШ - ~ 10.200 дес , стоимостью въ 20.400.000 руб., не считая сто
имости земли. 

По нормамъ Данилова примерно выйдетъ та же стоимость, ибо 
по местнымъ услов1ямъ следуете принять норму въ пределахъ отъ 
1,8 до 3 ведеръ въ сутки на 1 кв. саж. 

По средней норме, давааемой РиПег'омъ (300 ч. на 1 дес) , потре

бовалась бы п л о щ а д ь — ^ ^ = 12.000 десятинъ, стоимостью въ 

24.000.000 рублей, не считая стоимости земли. 
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По нормамъ Тоттена требуется большая площадь полей, а сле
довательно и стоимость тоже большая. 

Не смотря на то, что арендная плата за участки нолей орошешя 
весьма высока (въ К1ене плата эта достигаешь 200 руб. за десятину), 
поля орошешя не даютъ обычно дохода, а напротивъ требуютъ еже
годной приплаты. Берлинсюя поля орошешя, образцовыя во всехъ 
отношешяхъ, при общей стоимости въ 34.940.000 руб. дали въ 1910 году 
убытокъ въ 1.357.477 р. Такимъ образомъ, при большихъ затратахъ и 
расходахъ на содержание способъ этотъ далекь всетаки отъ совер
шенства, особенно при климатическихъ услов1яхъ, которыя имеютъ 
место въ Петербурге. 

Въ западной Европе способъ этотъ, которымъ въ былыя времена 
очень увлекались, начинаешь уступать место другимъ. Въ настоящее 
время въ Германш, стране образцовая санитарнаго порядка, въ -1з слу-
чаевъ жидкости спускаются после механической очистки въ открытые 
водоемы, въ случаевъ отводятся на поля орошешя и въ '/и слу-
чаевъ очищаются на бюлогическихъ фильтрахъ. 

Изъ вышеизложеннаго становится совершенно яснымъ, что при-
менеше культурныхъ полей орошешя въ Петербурге при возможности, 
не принося никому вреда, спускать сточныя жидкости въ море, не могло 
бы найти себе оправдашя. 

Поля перемежающейся фильшращи. Этотъ способъ заключается 
въ простой фильтращи черезъ почву безъ посадки растешй. Для того 
чтобы почва могла насыщаться кислородомъ, въ поливке отдвльныхъ 
участковъ устанавливается очередь, такъ что каждый участокъ после 
поливки некоторое время „отдыхаешь". Размерь площади поля можетъ 
быть въ среднемъ въ десять разъ меньше, чемъ при культурныхъ по-
ляхъ орошешя. Но если для культурныхъ полей орошешя свойства 
почвы могутъ быть и посредственными, поля перемежающейся филь
тращи требуютъ идеальныхъ почвенныхъ условш. Это непременно дол-
женъ быть почти чистый сухой песокъ, съ более или менее опреде
ленной величиной зеренъ, глубиною не менее 5 фут. При суровой зиме 
результате фильтращи также далекь отъ совершенства, какъ и при 
культурныхъ поляхъ орошешя. Это обстоятельство является большимъ 
минусомъ этого способа, темь более что фильтрате приходится обык
новенно выпускать въ близъ-лежашдй протокъ, не всегда обладающей 
достаточнымь расходомъ воды. 

Стоимость подготовки одной десятины колеблется отъ 2.700 руб. 
до 3.000 руб., не считая стоимости прюбретсшя земли. Стоимость экс-
плоатащи можно считать въ среднемъ до 60 руб. на десятину въ годъ. 
Главный расходъ приходится на удаление отъ времени до времени верх-
няго загрязненнаго слоя и замены его другимъ. 
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Къ этой стоимости нужно прибавить еще стоимость устройстве 
для предварительной обработки жидкости, которая для перемежающейся 
фильтращи обязательна. 

Применимость этого способа для очисти сточныхъ жидкостей Пе
тербурга обусловливается: 1) возможностью найти по близости участокъ 
земли, около 2.500 десятинъ, съ глубокимъ чистымъ пескомъ по недо
рогой 1ГВН"Б; 2) возможностью найти этотъ участокъ на берегу такого 
водоема, который допускалъ бы спускъ зимою плохо-очищенныхъ жид
костей. 

Такъ какъ услов1я эти представляются недостижимыми, то отъ 
применения полей перемежающейся фильтращи приходится отказаться. 

Б'юлогтеайе фильтры. Существуютъ два типа бюлогическихъ 
фильтровъ: контактные и непрерывные. Такъ какъ первые выходятъ 
изъ употребления, то мы и не будемъ ихъ касаться, а разсмотримъ 
только фильтры непрерывные. Способъ этотъ заключается въ томъ, что 
жидкость тонкими струйками разливается по поверхности толстаго слоя 
(5—6 фут.) фильтрующаго матерела. Фильтруюшд'й матер1алъ состоитъ 
изъ кусковъ пористаго вещества (шлака, кокса и т. п.), размерами отъ 
' / / до l ' /Y', а иногда и больше. 

Весьма яркую характеристику этому способу делаетъ въ уиомя-
нутомъ выше труде Fuller. На стр. 690 онъ говорить: „фильтратъ не 
загниваете, но ни въ какомъ случае не бываете свободене оте взве-
шенныхъ веществъ, бактерш и органической матер1и. Этотъ способъ 
применяется скорее съ целью устранешя вреда, который проистекаетъ 
отъ разложешя органической матерш въ сточныхъ жидкостяхъ, чемъ 
съ целью полнаго уничтожешя заразныхъ бактер1й. Онъ приносите не
которую пользу въ последнемъ отношенш, но долженъ быть дополненъ 
другими способами". Далее, на стр. 694: „непрерывные фильтры ве 
обыкновенныхе услов1яхъ удаляютъ отъ 70 до 90"/о бактерШ, при чемъ 
последняя цифра относится къ очень глубокимъ фильтрамъ". Къ та
кому же результату привели опыты съ бюлогическими фильтрами въ 
Москве. По отчету работы опытныхъ непрерывныхъ фильтровъ обищй 
процентъ уменьшешя бактерШ былъ около 85°/и, а проценте уменьше
н а В. coli—96°/о. 

Такимъ образомъ, фильтратъ бюлогическаго фильтра нельзя при
знать совершенно безвреднымъ и нельзя выпускать во все открытые 
водоемы безъ некоторыхъ предосторожностей. 

На основанш стоимости существующихъ устройствъ, стоимость 
бшлогической станш'и для Петербурга можно определить, считая ее въ 
размере 75 коп. на суточное ведро очищаемой жидкости; по этой норме 
полная стоимость составить 40.000.000X 0,75 = 30.000.000 руб., не счи
тая стоимости земли. 
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Этотъ результате близко совпадаешь съ другой данной, именно, 
стоимость фильтровъ составляешь на 1 жителя 8 рублей, что даетъ 
3.600.000 X 8 = 28.800.000 руб., не считая стоимости земли. 

Полученные результаты приводишь къ сл-Ьдующимъ заключе-
шямъ. 

При громадной стоимости бюлогическихъ фильтровъ для Петер
бурга, очищенныя жидкости возможно было бы выпустить только тамъ, 
ГДЕ предположено и где ихъ можно выпустить после- простой ме
ханической очистки. Выпуске жидкости на свверноме берегу Финскаго 
залива, ближе дачныхъ местностей, имелъ бы губительный для нихе 
посл'Ьдств1я. То же самое можно сказать и относительно выпуска у 
южнаго берега. Выпускъ у восточнаго берега былъ бы очень риско
вать для самого Петербурга, такъ какъ при западныхъ в'Ьтрахе жид
кости, содержатся злокачественныя бактерж, могли бы быть занесены 
ве р. Неву и ея разв-Ьтвлешя. 

Но если бы даже возможно было приблизить выпускъ къ городу, 
то и въ этомъ случае применеше бюлогическихъ фильтровъ вызвало бы 
излишшй и совершенно непроизводительный расходъ до 20.000.000 р., 
представляющш разность между стоимостью бюлогическихъ фильтровъ 
и стоимостью коллектора отъ границъ города до Лисьяго Носа. 

На этомъ основанш применеше бюлогическихъ фильтровъ для 
очистки сточныхъ жидкостей Петербурга надо признать совершенно 
нецелесообразнымъ. 

Все изложенныя въ этомъ параграфе соображешя, въ связи съ 
выбраннымъ местомъ выпуска и характеромъ движешя воды у этого 
места, приводятъ къ заключенно, что очистку жидкости нужно произ
водить механическимъ путемъ, посредствомъ осаждешя въ бассейнахъ. 
Въ виду относительно небольшой стоимости осадочныхъ бассейновъ 
системы доктора Травиза, удобства ихъ выполнежя при местныхъ усло-
в1яхъ грунта, последше и приняты для очистки стоковъ Петербурга. 
Къ тому же эта система даетъ наиболее совершенную очистку изъ 
всехъ системъ механическаго осаждешя. 

§ 27. Обезвреживайте ила. 

Въ предыдущемъ параграфе было определено, что при устрой
стве для очистки канализацюнныхъ водъ отстойниковъ Травиза, еже
дневно будетъ получаться 1.320 тоннъ ила, содержащаго 90% воды. 
Местныя услов1я не даютъ основашя предполагать, что илъ въ све-
жемъ виде найдетъ сбытъ для удобрешя возделываемыхъ земель; глав-
нымъ препятств1емъ къ тому будетъ служить стоимость транспорти
ровки ила, которая, нужно заметить, всегда и всюду является торма-
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зомъ для его утилизацж въ качестве удобрительнаго матер1ала. Да 
оно и понятно; для того чтобы перевезти определенный объемъ удо-
рительныхъ органическихъ веществъ, нужно перевезти еще пъ 9 разъ 
большее количество ненужнаго балласта въ виде В О Д Ы . 

Илъ въ сыромъ виде на очистной стапщи скоплять нельзя, такъ 
какъ онъ въ скоромъ времени заразить воздухъ окрестности и сд-Ь-
лаеть невозможнымъ пребываш'е людей на самой стапщи; поэтому 
естественно выдвигается попросъ или объ удалеиж его со станщ'и съ 
спещальной затратой для этого денежныхъ средствъ, или о перера
ботке его въ такой видъ, когда бы онъ могъ быть утилизированъ 
для какихъ либо промышленныхъ целей или прямо оставаться па те-
риторж станщи, не угрожая порчЬ воздуха. 

Удалеше ила изъ пределовъ стапщи проще всего осуществить 
путемъ вывозки его въ море. Въ Россж этотъ способъ нигде не при
меняется, поэтому стоимость его приходится определять по загранич-
нымъ даннымъ. 

Англжская Королевская комисая считаетъ, что вывозъ въ море 
одной тонны жидкаго ила, содсржащаго 90°/о воды, считая амортизацию 
затраченнаго капитала и проценты на этотъ капиталъ, обходится въ 
0,40 марки. Принимая марку = 50 коп., получимъ, что годовой расходъ 

п - 1.320 X 365X0,4 на вывозъ въ море ила для Петербурга составить — 2 = 
= 96.360 рублей. 

Для Петербурга эта цифра еще увеличится, такъ какъ къ ней 
нужно прибавить стоимость перевозки ила отъ стапщи къ морю и 
стоимость перегрузки. 

Въ Саутгемптоне вывозъ ила въ море обходится 1,4 марки за 
тонну; по этой расценке стоимость вывоза для Петербурга составитъ 
96.360 X 1,4 п л я о с п ^ .. 

6Т~ —337.260 рублей. 

Если принять, что стоимость вывоза для Петербурга будетъ сред
няя между нормою Королевской комиссш и действительною стоимостью 
для Саутгемптона, то ее нужно определить примерно около 200.000 руб
лей въ годъ. Капитализируя ежегодный расходъ изъ 5%, получимъ 
капиталъ 200.000 X 20 = 4.000.000 рублей. 

Наиболее совершеннымъ способомъ удалешя воды изъ ила нужно 
считать обработку его на фильтръ-прессахъ съ предварительнымъ до-
бавлешемъ извести въ количестве около 1°/0 и съ последующимъ под-
сушивашемъ получаемыхъ изъ ила брикетовъ до содержашя въ иихъ 
воды около 65°/о. 

Въ Больтоне, Вернее и Илинге одна тонна иловыхъ брикетовъ 
обходится более 4 марокъ. По этой расценке прессоваше ила для Пе-
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1 320 v 6 ri X 465 w 1 
тербурга обошлось бы --—--т—^-'-- •'——• = 626.340 рублей въ годъ; 
капитализируя этотъ ежегодный расходъ изь 5%, получимъ капитале 
12.525.000 рублей. 

Иловые брикеты могутъ сжигаться. Въ Братфорд'Ь употреблен1е 
брикетовъ въ качестве горючаго матер1ала даегь некоторую экономно 
въ топливе; но въ Шарлотенбургв при ежиганш спрессованнаго и про-
сушеннаго ила подъ паровыми котлами потребовалось больше угля, 
Ч'БМЪ безъ ила. Очевидно, все зависите отъ состава ила и на переде 
безъ спещальныхъ опытовъ предусмотрено быть не можетъ. 

Въ настоящее время часто прибътаютъ къ просушиванно ила на спе
циально подготовленныхъ песчаныхъ площадкахъ. Заведующш стаищ'ей 
въ БОЛЬТОНБ считаете, что для подсушивашя одной тонны въ годъ обра
зующегося ила, содержащего 90% воды, требуется при более или менее 
хорошей почв'Ь 3 кв. метра поверхности. Для Петербурга по этой норме 

- 1.320 X 365 X 3 X 0,9 , „ п . потребуется йТгЖ = ^0 десятины. Этотъ способъ имеете 

два крупныхъ недостатка, которые дЬлаютъ его кеприм'Ьнимымъ при 
м-встныхе у с л о в 1 я х ъ . Просушиваемый илъ издаете дурной запахе и 
просушка его не можетъ производиться круглый годе, между теме какъ 
илъ на станцш получается непрерывно на продолженш целаго года. 

Способъ просушки св'вжаго ила зам'Ьнилъ собою зарываше его 
въ землю съ целью обезвреживашя. Этотъ способъ прежде всего до-
рогъ: гакъ зарываше одной тонны ила въ Бирмингаме обходилось 
0,33 марки, въ Гильдфорде 0,43 марки, въ Манчестере — Виттингтон-Ь 
0,58 марки. Поэтому для Петербурга ежегодный расходъ на зарываше 
ила нужно определить около 100.000 рублей. 

Зарытый въ землю илъ долгое время не обезвреживается. Въ 
Кембридже илъ изъ осадочныхъ басейновъ зарывался на глубину 
0,45 метра. Черезъ 5 летъ оказалось, что хотя илъ и принялъ видъ 
твердаго землистаго вещества, но по химическимъ свойствамъ его еще 
нельзя было считать безвреднымъ. Местныя условия—-невысокая тем
пература и близость почвенной воды—ухудшаютъ услов!я перегнивашя 
зарытаго ила. 

Все приведенныя здесь соображешя относятся къ свежему илу, 
содержащему 90% воды. Но если илъ изъ отстойниковъ Травиза подвер
гнуть гшешювъсептикъ-танкахъ, то результаты получаться совершенно 
другого характера. Перегнивший илъ содержитъ не 90% воды, авсего около 
80°/о, в с л е д с ш е чего объемъ его уменьшается ровно вдвое. Илъ изъ 
септика не издаетъ столь резкаго запаха, какъ изъ отстойниковъ и 
после просушки представляете изе себя землистый продуктъ, напоми
нающий черноземъ. Устройство септикъ-танковъ для ила при мест-
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ныхъ климатическихъ услов1яхъ даетъ возможность дальнейшее удале
ние воды изъ ила производить на песчаныхъ площадкахъ, при по
мощи просушки только въ сухую и теплую погоду, а въ остальное 
время илъ можетъ сохраняться въ септикахъ. 

Устройство септиковъ для Петербурга, где илъ могъ бы перегни
вать въ течете зимы, требуетъ единовременныхъ затратъ около 
1.200.000 рублей. 

Площадь дренированныхъ полей, необходимая для просушивашя 
ила можетъ быть примерло определена изъ расчета 350 кв. футъ на 
каждыхъ 1000 жителей (Fuller), или изъ расчета 0,05 кв. метра на 
одного жителя (германская норма). Оба расчета даютъ приблизительно 
одну и ту же величину около 12 десятинъ. 

При Ростокинской лечебнице Московскаго уезднаго земства 
устроено подобное поле для просушивашя ила между прочимъ и изъ 
септикъ-танка. Илъ изъ септикъ-танка после 3 дней пребывашя на 
фильтрацюнномъ поле благодаря хорошей погоде совершенно высохъ 
и завернулся въ тонюе листки, которые легко снимались лопатой. Въ 
растертомъ виде листки превращались въ порошекъ. После удаления 
осадка съ фильтращоннаго поля, поверхность последняго осталась не
изменной. Во время просушки ила запахъ чувствовался только въ про-
должеше первыхъ 2-хъ дней и то только у самого поля; дальше он'ъ 
не распространялся. 

После просушки илъ обыкновенно содержитъ около 50°/о воды. 
Количество просушсннаго ила можно определить следующимъ 

образомъ. На поле при Ростокинской лечебнице было спущено 400 ве-
деръ осадка, изъ котораго получилось 30 пуд. сухого вещества. Въ Петер-

1320 
бурге ежедневно будетъ накопляться въ септикахъ - у - = 660 тоннъ ила, 

660 X 1000 СЛПА П А 
что составляешь по объему — ~ ~ — = 54000 ведеръ въ сутки. Сле-

54000 к , о п , Л С А 

довательно сухого вещества можно ожидать -щ~ X 30 = 4050 пудовъ, 
т. е. около 4 куб. саж. 

Дальнейший вопросъ заключается въ томъ, куда этотъ илъ 
удалить. 

Самое простое решеше заключается въ раздаче этого ила, хотя 
бы и даромъ, на удобреше. Свойства такого ила какъ удобрешя хо
рошо иллюстрируются следующими опытами на московскихъ поляхъ 
орошения. Въ горшки, наполненные совершенно чистымъ кварцевымъ 
пескомъ, прибавлялось въ одни минеральное удобреше въ виде легко 
усвояемыхъ солей и въ друпе сухой илъ по расчету того же содер-
жашя фосфора и азота. При этомъ оказалось, что урожай картофеля 
и репы въ горшкахъ съ иломъ составлялъ более 80°/о урожая въ 
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горшкахъ съ питательными солями. Результат'}, этотъ показываете, 
что удобрительный свойства ила весьма значительны и что илъ съ 
большимъ усп'Ьхоме можетъ применяться для удобрешя. Это обсто
ятельство им'ветъ т'Ьмъ большее зпачапе нъ данномъ случае, что 
нерхшй слой почвы около предполагаемаго места очистныхъ сооружс-
1мн состоитъ изъ крупнаго песка. Нъ Кк-в'Ь пересохши! илъ съ поверх
ности полей орошешя продается по Н) кои. за пудъ. 

Однако же полагаться на то, что весь просушенный илъ будете 
р:13обран-ь окрестными жителями для удобрешя огородонъ, совершенно 
невозможно и поэтому следует!) иметь въ виду необходимость у да ле
н т ила другим!) путемъ. 

Здесь возможны следующие способы. 

1. Устройство собственныхъ огородов!,. 

Огородные участки на шевскихъ и одесекнхъ иоляхъ орошешя 
отдаются въ аренду по 200 руб. за десятину, а иногда и за высшую 
плату (до 500 руб.). Если бы С.-Петербурге имтзлъ около места очи
стки собственную землю для огородовъ, то разечитывая изъ 5% на 
затраченный капиталъ, стоимость 1 десятины можно считать 4.000 руб. 
Если бы городу удалось по такой п/Ьн-Ь прюбр-всти землю около 
м%ста очистныхъ сооружеш'й, то удалеше ила совершенно бы ничего 
не стоило. Ежегодный объемъ ила—4 ; ; 365 — 1.460 куб. саж.-- на 100 де-

1.460 л 

сятинъ дастъ слои толщиной 1 0 0 9 ( и ( ) = 0,006 саж. въ годъ. 

2. Вывозъ сухого ила въ море. 

Стоимость этой операщи, которая по даннымъ Англшской Коро
левской комиссии въ среднем'ь определяется нъ 2 руб. за 1 куб. саж. 
ила, вызовете для С.-Петербурга ежегодный расходе до 3.000 рублен 

Въ данномъ случае операщи эта обошлась бы, повидимому, зна
чительно дороже въ виду нагрузки вагоноиъ на месте очистки, 
отправки ихъ на Лисш Носе, перегрузки ила въ баржи, отвозки бар
жей на разстонши до 40 верстъ и выгрузки ила въ море. 

Изъ приведенных!) выше приблизительныхъ подсчетовъ стоимо
сти удаления ила видно, что наиболее дешевымъ способомъ является 
(оставляя въ стороне утилизацпо его въ качестве удобреш'я) удалеш'е 
перегнившаго ила въ море. Прибегнуть к'ь перегнаиванпо ила твмъ 
бол'Ье необходимо, что зимой вывозить св'Ьж1Й илъ въ море весьма 
затруднительно и потому его придется накапливать въ особо устроен-

п 



пыхе резервуарахъ, гд'Ь оиъ и будетъ перегнивать. Но все-таки сле
дуете обратить внимание и на возможность утилизации ила нъ каче
стве удобрешя. Около очистныхъ сооружений необходимо иметь въ 
запасе некоторую площадь земли для бюлогическихе фильтрове, ко
торые въ будущемъ могут'ь быть признаны совершенно необходимыми. 
Эта площадь, разм'кромъ до 100 десятипъ, и можетъ быть использо
вана для опытовъ съ огородной культурой. Весьма даже возможно, 
что опыты эти приведугь къ заключению о лучшихъ удобрительныхъ 
свойствахъ св-Ьжаго ила по сравнений съ перегнившимъ. Свежш илъ 
содержитъ больше удобрительныхъ иеществъ, но, вероятно, труднее 
усвояемыхъ въ первый годъ. По этой причине, надо думать, опыты 
съ удобрепи'емъ св1>жимъ иломъ въ Москве на первый годъ дали пло-
Х1е результаты. 

Опыты эти не могутъ повести къ какимъ либо неудобствамъ, 
если даже не будутъ предусмотрены друпе способы удален1я ила, ибо 
первое время д'Ьйсгая канализащи количество ила будетъ сравни
тельно невелико. 

§ 28. Схема городской сЬти каналов?.. 

Выпускъ жидкостей у Лисьяго Носа въ Финск1й заливе въ зна
чительной степени определяете схему сети хозяйственныхъ водъ. Разъ 
комисая изъ гипеиистовъ и санитарныхъ врачей находите это место 
выпуска безопаснымъ въ санитарномъ отношен1и после простой меха
нической очистки, то на немъ и следуете остановиться, такъ какъ здесь 
имеются на лицо и друпя благопр1ятныя услов!я: 1) сравнительно зна
чительная скорость течешя и 2) определенное течение съ востока на 
западъ. Какъ мы видели выпускъ у Лисьяго Носа после простой 
механической очистки жидкости представляете также значительныя 
выгоды и въ экономическомъ отношении по сравнению съ вылускомъ 
у самаго города, где-нибудь на восточномъ берегу, после более со
вершенна™ способа очистки, способа бюлогическаго. 

Въ виду малой разницы высоты территорш города и поверхности 
воды залива выпускъ жидкости безъ помощи нагнеташя, самосплавомъ, 
совершенно невозможенъ, поэтому при начертании сети следовало 
иметь въ виду необходимость въ томъ или иноме месте перекачки 
жидкостей при помощи того или другого изъ применяемыхъ для этой 
цели способовъ. Здесь, следовательно, нозможны различные вар1анты 
какъ ве смысле выбора места для нагнетательныхъ станцш, такъ и 
въ самомъ выборе способа перекачки. Остановимся сначала на второме 
вопросе. 

Водоподеемныя машины можно разбить на две группы. 
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Къ одной групптз следуете отнести таюя машины, которыми обо
рудуются насосныя станщй разной мощности, при чемъ мощность 
каждой станщ'и можете достигать солидной величины; при этоме обо-
рудоваше станщй принятымъ типоме водоподъемника не встречаете 
препятствий ве смысле целесообразности установки даннаго типа въ 
отношеши полныхъ эксплоатацюнныхъ расходовъ. Къ этой группе 
нужно отнести поршневые насосы, плунжерные насосы, центробежные 
насосы и водоподъемники новейшего типа Гумфрейса. 

Ко второй группе относятся таюя водоподъемный машины, кото-
рыя могутъ находить для себя применение вообще на станщяхъ только 
малой мощности. Установка ихъ на мощныхъ станщяхъ встречаетъ 
препятств1е съ экономической стороны. Сюда должны быть отнесены 
эжекторе Шона и гидравлический эжекторе инженера Грибоедова. 

Поэтому для проектирования сети необходимо предварительно 
установить возможность применения эжекторове Шона и эжекторове 
инженера Грибоедова для перекачивания жидкостей, такъ какъ въ 
такомъ случае плонцадь каждаго раюна должна быть ограничена. 

Съ технической стороны эжектора Шона не встречаюсь особыхъ 
препятствий для ихъ применешя. Въ санитарномъ отношении эжектора 
обладаютъ темъ недостаткомъ, что выделяютъ отработанный воздухъ 
резкаго дурного запаха. Меры, обычно применяемый для уншчтожешя 
этого недостатка,—устройство высокихъ вьгтяжекъ, не всегда дости-
гаютъ желательныхъ результатовъ. 

Для полнаго уничтожешя дурного запаха возле эжекторныхъ 
станщй необходимо отводить отработанный воздухъ по спещальнымъ 
подземнымъ трубамъ за пределы города. Если принять во внимаше, 
что для Петербурга потребуется около 100 эжекторныхъ станщй и эти 
станщй будутъ расположены примерно равномерно по всей площади 
города, то станетъ яснымъ, что устройство подземной сети для отвода 
отработаннаго воздуха потребуете большихъ денежныхъ затратъ. 

Особый недостатокъ системы Шона—--неэкономичность работы. 
Эжектора приводятся ве д е й е ш е сжатыме воздухомъ, который 

вырабатывается на центральной станщй и транспортируется къ эжек-
торамъ по подземнымъ трубамъ. 

Приготовление сжатаго воздуха и транспортироваше его по тру
бамъ къ эжекторнымъ станщямъ требуете, затраты энерпи, которая 
увеличиваетъ стоимость подъема воды по системе Шона по отноше
ние къ стоимости подъема насосами, соединенными непосредственно 
се двигателемъ. 

Если насосъ непосредственно соединение съ двигателемъ, то его дей
ствительная работасоставляетъ80 85% отъ работы, даваемой двигате
лемъ; при системе Шона действительная работа эжектора составляете 

11* 



1 ( 1 1 

всего лишь 30—35»,, работы двигателя. Для Петербурга можно ожидать, 
что проценте полезной работы упадете еще ниже. Сжатый воздухе легко 
вытекает-!^ черезе ма.гьйипя отверспя ве трубопроводахъ. Услонш 
грунта чисто м1>стнаго характера заставляюсь допускать, что уложенныя 
воздушный трубы могусь подвергаться хотя самымъ малымъ изм'вне-
шямъ ве своеме положении, что должно повести ке соответствующему 
изменение качества стыконе трубопровода; последнее-же обстоятельство 
всегда можегь служить причиной иоявлешя утечки сжатаго воздуха. 

Эти обстоятельства обуславливаюсь большую стоимость подеема 
жидкостей по систем-Ь Шона. Фирма Бишш но поручению комисш не 
начале 1911 года разематривала проекте канализащи Петербурга, со
ставленный фирмой Юзе и Ланкастере, которыме предусматривался 
подъеме жидкостей эжекторами Шона. На основании этого проекта 
фирма Бинни определила для Петербурга ве случае применения си
стемы Шона годовую стоимость полезной работы на одну лошадиную 
силу въ сумме 2770 рублей. Эта цифра составляете полный эксплоата-
цюнный расходе, т. е. включаете въ себя не только расходе на полу-
чеш'е сжатаго воздуха, но также ",/0 на затраченный капитале и пога
шение, а также и ремонте. Аналогичный расходъ главной насосной стан-
щи въ Лондоне, где насосы получаюсь энергно непосредственно отъ 
двигателей, составляете всего лишь 330 рублей ве годе. 

Такимъ образоме, эксплоатащонпые расходы при системе Шопа 
превышаютъ более чеме ве 8 разе расходы при применена непосред-
ственнаго перекачивания. 

Гидравлическ1й эжекторе инженера Грибоедова отличается отъ 
эжектора Шона теме, что приводится въ дейстше не сжатым-1> возду-
хоме, какъ у Шона, а водой, находящейся подъ давлешемъ. Отрабо
танную воду необходимо удалять. Количество ея для Петербурга опре
деляется инженеромъ Грибоедовым-!, в-ь 2 ведра въ сутки на чело
века, что составляетъ 20% количества жидкости, подлежащего удале
нию со всего города. Это добавочное количество отработанной воды 
нужно принять во внимаше при просктиронанш вскхе канализащон-
ныхъ сооружншй, что, конечно, повысить и первоначальный затраты 
на сооружеш'е канализащи и увеличить расходы па ея эксплоатацно. 

Вода для приведешя ве действ1е гидравлическихъ эжекторове 
можете быть получаема или отъ водопровода общаго пользования, или 
отъ спещальиаго водопровода. 

Въ первомъ случае прежде всего необходимо, чтобы водопро-
водъ общаго пользовашя всегда могъ давать потребное количество 
воды для эжекторовъ. Но если бы въ этомъ отношении и не встрети
лось препятствш, то целесообразность пользования общественным?, 
водопроводомъ все-таки подлежите сомнению. Величина напора въ 



такихъ водопроводах?, непостоянна; она подвергается колебашямъ по 
многимъ причинамъ. Всяюя-жс колебашя напора непременно скажутся 
на работе эжекторныхъ сташий. При гиадеши напора ниже того, какой 
былъ принять для расчета эжекторов?., работа последнихъ может?) 
даже совершенно прекратиться, что поведетъ къ затопленио соответ
ствующая раюна нечистотами. Повышенный напор'ь можете предста
влять опасность для целости машины, которая къ тому-же такъ скон
струирована, что отдельныя ея части не даютъ основания предпола
гать о продолжительности ихъ дЬйствш безъ серюзнаго ремонта. 

Стоимость устройства спещальнаго водопровода съ постояннымъ 
давлешемъ, конечно, должна быть всецело отнесена къ стоимости 
устройства канализащи. Но и этотъ вар1антъ не гарантируетъ правиль
ной работы канализащи. Расходъ хозяйственныхъ нодь въ отдельныхъ 
пунктахъ по разнымъ причинамъ можетъ подвергнуться большимъ 
колебаш'ямъ, чемъ будеть предусмотрено при расчете гидравлическихъ 
станщй. А так?) какъ эти стангпи не могутъ увеличивать своей произ
водительности сверхъ расчитанной, то въ случае увеличеннаго при
тока къ нимъ жидкости, неминуемо должно последовать затопление 
окружанощаго раюна нечистотами. Яркимъ примером?, этому можеть 
служить пригородь Лондона Эшеръ, где по этой причине гидравлическ1е 
водоподъемники пришлось заменить насосной станщей обычнаго типа. 

Вышеизложенныя соображений заставлянотъ пршти къ заключению, 
что для устройства канализащи въ Петербурн'Ь применений эжекто-
ровъ Шона и гидравлических?) эжекторов?) инженера Грибоедова не 
может?) иметь места, какъ система. 

Если решеше отказаться от?, применении эжекторной системы и оста
новиться на перекачке поршневыми или центробежными насосами, при
водимыми въ движение твмъ или инымъ двигателем?), считать пра
вильным?), то тогда возможны две прямо противоположныхъ комбина-
щи: или перекачивать жидкости изъ серш небольшихъ сборныхъ ре-
зервуаровъ, расположенныхъ на территорш города, подведя жидкое??) 
къ этимъ резервуарамъ при помощи обыкновенной, неглубоко зало
женной, сети самосплавныхъ трубъ и коллекторов?), или вывести все 
жидкости сначала за пределы города 1'лубоко заложенными, построен
ными тоннельнымъ способомъ, самосплавными коллекторами, собрать 
ихъ въ одномъ подземномъ резервуаре и оттуда перекачивать къ 
месту выпуска. Оба эти вар1анта были разработаны сначала вчерне, и 
первый вар1антъ оказался значительно выгоднее въ экономическомъ 
отношеши, почему и былъ принять для детальной разработки. 

По первому варианту весь городъ былъ разбитъ на отдельные 
ра1оны съ такимъ разсчетомъ, чтобы заглублеше самосплавныхъ кол-
лекторовъ по возможности не превосходило 2,5 саж. Детали этого раз-
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д'Ьлегия изложены въ следую щемъ параграфе. Число такихъ раюновъ 
для города въ его юридическмхъ границахъ оказалось равнымъ 29. 
Уменьшение числа сборныхъ рсзервуаровъ повело бы къ очень силь
ному заглублению коллекторовъ и къ большимъ затруднеип'ямъ при по
стройке сети и резервуаровъ или къ совершено недопустимому умень
шению уклоновъ. Напротивъ, увеличение числа станщй привело бы 
сстественнымъ образомъ къ необходимости прибегнуть къ эжекторной 
системе, что повело бы къ увеличению расходовъ по эксплоатащи. 

Такимъ образомъ, получилось двадцать девять сборныхъ резерву
аровъ и, следовательно, такое же количество станщй для перекачивания. 

Следуетъ упомянуть, что по такой же системе устроена канали-
защя въ Берлине. Въ своихъ норидическихъ границахъ Берлинъ по 
площади и характеру заселешя весьма близко подходить къ незареч
ной части Петербурга и имеетъ при этомъ, при лучшихъ топографи-
ческихъ условшхъ, 12 насосныхъ станщй, тон-да какъ при проектируе
мой системе въ незаречной части Петербурга ихъ получается один
надцать. 

Дальнейшая задача при разработке разематриваеманю вар1анта 
заключается въ проектировании сети напорныхъ коллекторовъ, при по
мощи которой жидкости могли бы быть непосредственно изъ раюниыхе 
сборныхъ резервуаровъ переправлены к -ь месту очистки и выпуска. 
При разработке этой сети были поставлены следующие принципы: 
1) недопустимость повторныхъ перекачекъ одной и той же жидкости, 
2) наименьшая длина сети, 3) по возможности наименьшее количество 
запасныхъ трубъ, 4) прокладка трубъ по улицамъ съ малымъ движе
н и е , 5) наивыгоднейшая скорост1> движешя и 6) наиболее дешевый 
матер1алъ. 

Повторныя перекачки одной и той же жидкости всегда сопрово
ждаются некоторыми потерями напора и потому неэкономичны. Кроме 
того повторная перекачка предполагаете выпускъ жидкости въ резервуаре 
насосной станщй, что не особенно желательно ве санитарномъ отно-
шенш, такъ какъ после известнаго времени пребывания ве каналахъ 
жидкость начинаете загнивать и выделять дурно пахнущие газы. Та
кимъ образомъ, сеть напорныхъ коллекторовъ спроеюгирована такъ, 
что отдельные отводы отъ станщй постепенно соединяются въ одну 
общуно систему отводныхъ коллекторовъ, состоящую изъ четырехъ 
параллельныхъ трубъ. 

Соблюдете трехъ следующихъ требованш привело къ сети, ко
торая изображена на прилагаемой къ записке схеме. Сеть труб?! не
заречной части соединяется въ общий отводъ, состоящей изъ 4-хъ 
параллельныхъ трубе, которыя переводятся ве тоннеле иоде Невою 
противе Воскресенского проспекта на Выборгскую сторону. 
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Здесь къ этимъ коллекторамъ присоединяются постепенно отводы 
станщ'й Охтъ и Выборгской стороны. Въ Новой Деревне къ главнымъ 
отводамъ присоединяются два отвода съ острововъ, наконецъ у пункта 
и присоединяется главный отводъ нстЧхъ пригородоне. Отсюда все 
жидкости направляются къ очистнымъ сооружешямъ четырьмя парал
лельными отводами, по 70" диаметра каждый. 

Очистныя сооружения предположено расположить около лиши 
Сестрорецкой ж. д. въ 1'/и верстахъ отъ стан. Раздельная по направ
лению къ городу. Место это выбрано въ виду его возвышеннаго по-
ложешя и благопрштнаго для сооружений 1-рунта. 

Отснода, после очистки, жидкости напорными коллекторами подъ 
естественнымъ напоромъ будутъ отводиться въ ФинскШ заливъ. 

При установлеши размеровъ коллекторовъ были приняты во вни
мание: наименьшая стоимость эксплоатащ'и, которой соответствуете не
которая определенная скорость, допустимые размеры трубъ и возмож
ность засорен1я трубъ при малыхъ скоростяхъ. Какъ показываете 
опытъ. а также и приближенный теоретически изследовапп'я, при 
существующихъ нденнахе на чугунныя трубы и на машины, наи
меньшая стоимость перекачки получается при скорости оте 0,8 
д 0 1_. " т! 1 г_, Вевиду этого коллектораме и были приданы так1е размеры, 
чтобы при среднеме расходе скорости были приблизительно равны 
0,8- -0,9 ' " ' г - . При этомъ имелось въ виду, чтобы при наименыпеме 
расходе скорость не была опасна въ смысле засорений коллекторовъ. 
На этомъ основанш 1~лавный отводъ предположено устроить изъ четы-
рехъ параллельныхъ трубъ, чтобы иметь возможность, въ случае 
уменьшения расхода, некоторый изъ трубъ закрывать и пропускать 
жидкость по остальнымъ съ большой скоростью. Имея въ виду воз
можно малое количество запасныхъ трубъ, отъ каждой станщ'й пред-
положенъ только одинъ отводъ, при чемъ на случай поломки отвода 
предположене оте каждой станщ'й выпуске ве ближайшш протоке. 
Опыте показываете, что при т е х е малыхъ данзлени'яхъ, которыя будутъ 
иметь место ве напорной сети, вероятность, что отводе можете лоп
нуть, весьма ничтожна. Для техъ станщй, расходъ которыхъ въ на
стоящее время меньше половины разсчетнаго, предположено устраивать 
два отвода: одинъ немедленно, а другой, кон'да расходъ станете 
больше половины разсчетнаго. Это делается се целью избежать засо-
решя одного большого отвода при малой скорости и напрасной за
траты капитала. 

Загородный отводе, состоящий, какъ указано ншше, изъ 4-хъ трубе, 
дтметра ве 64" каждый, оте места соединения се отводами островове 
до места присоединений! главпаго отвода пригородове и 70" оте по-
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сл-вдняго пункта до очистныхъ сооружешй, предположено пыполнить 
по соображеш'ямъ экономическимъ изъ жел'Ьзо-бетопа. Железо-бетон
ные коллекторы процентовъ на 30 дешевле чугунныхъ и применяются 
ве настоящее время въ болыломъ количестве въ Англш, Францш и 
Северной Америке при давлешяхе даже въ 15 attn. Такихъ четыре 
коллектора, дламетра 1,8 mir. каждый при 5 atm. давлепш, применены 
въ парижской канализащи; железо-бетонный коллекторе, д1аметра 
0,9 mtr, длиною 16 kl т . при давлении въ 12 atm, примеиенъ въ Кляйд-
баш<е въ Шотланд1и. Въ нашемъ случае- давление не превосходить 
1,5 atm, поэтому применена железо-бетонныхъ коллекторовъ совер
шенно безопасно и въ экономическомъ отно'шенш целесообразно. 

Проекте се глубокозаложенными тоннельными коллекторами былъ 
разработанъ въ трехъ вар1антахъ. Наиболее выгоднымъ вар1антомъ ока
зался тоте, гдЬ уличная сеть ве точности соответствуете сети проекта 
се напорными коллекторами, при чеме на месте сбориыхъ резервуа-
ровъ будутъ сливные колодцы въ подземную сеть (см. схему тоннель-
наго Bapiamra). Направление тоннелей совпадаешь се направлен1еме 
улице, потому что право проходить поде чужими влад/Ьшями остается 
подъ сомнеьнемъ. Однако же на Выборгской стороне пришлось тон
нель спрямить, такь каке ве противномъ случае приншюсь бы зары
ваться на глубину более 10 саженъ. Такъ каке тоннель незаречной 
части располагается выше дна Невы, то переходе черезе Неву около 
Николаевскаго моста предположене при помощи дюкера, состоящего 
изе четырехе чугунныхъ трубе, проложенныхе в-ь тоннеле. У конца 
тоннелей, ве Новой деревне, предполагалась подземная насосная стан-
ц1я, перекачивающая жидкости по иапорныме железо-бетоннымъ кол-
лекторамъ къ месту очистнплхъ сооружений. Bapiam-e этот?, удобене 
для сравнения се проектоме се напорными коллекторами, потому что 
приходится сравнивать только напорную сеть, расположенную ве пре-
дьлахе города, се сетью тоннельпыхъ коллекторовъ. 

Сравнительный подсчете стоимости, приведенный ниже, показале 
что тоннельный в а р 1 а н т е требуете затрата на постройку приблизительно 
на 15.000.000 р. больше, чемъ варн'антъ се напорными коллекторами, 
почему последнему и отдано предпочтеи1е. 

При сравнеши стоимости этихе двухъ Bapiai-нтовъ можно принять, 
что стоимость устройства раюнныхъ стаицчй, резервуаровъ при нихе, 
задвиженсъ, вантузове и грязевикове напорной сети коллекторовъ пер-
ваго вар1анта компенсируется стоимостью: одной перекачивательнон 
станщи у Новой деревни, переливныхъ нпахтъ и иептилящонныхъ ко-
лодцевъ сети самосплавнп>нхъ каналовъ второго варнаннта. 

Уличная сеть и загородный напорный коллекторе при обоихе 
BapiaH-raxe одни и те же. Поэтому сравнение стоимостей ва р1антовъ 
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приводится къ сравнение стоимостей сетей напорных?, коллекторов?, 
и самосплавных'в каиаловъ. 

Стоимость устройства с Ьти самоспланпыхъ коллекторов?, главным?, 
образом?, зависит?, от?, стоимости тоннельных?, работ?,, неизбежных?, 
при глубине .чаложетя каналов?, до 7 саж. 

Стоимость тоннельных?, работ?, в?, свою очередь зависите глав
ным?, образом?, отъ 2-х?, обстоятельств?,: от?, размеровъ поперечнаго 
сечения тоннеля и отъ характера груптовъ как?, проходимых?, тон-
нелемъ, такъ и расположенных?, выше и ниже его. 

Вл1яше величины поперечнаго свистя туннеля сказывается двояко. 
Погонная стоимость туннеля увеличивается съ увеличешеме сечешя. 
Но стоимость кубической единицы емкости туннелей средней вели
чины возрастает?! какъ для туннелей малых?, размеровъ, так?, и 
для туннелей больших?, сечений, сравнительно съ туннелями средних?. 
д1аметр. около 1 саж. Причина этого лежите не томе, что при по
стройке туннелей малыхе сеченш, где фронтом?, работы является по
перечное сечение его, возможно развить лишь незначительную интен
сивность,—не свыше 2-хь рабочихъ туннелыциковъ рядоме,— при боль
шой стоимости веномогательныхъ приспособлежй и предварительных?) 
работъ. Для туннелей болыиихъ сечений стоимость возрастаете непро
порционально величине сечеш'я вследств:'е необходимости иметь спс-
щальныя лриспособлешя для работъ, а такъ же и техъ затруднений, 
которыя неизбежны при туннельныхъ работах?, большихъ сеченш 
как?, в?! отношении креплешя проходимыхъ участкове, таке и сто
имости передового щита, его перемещений и т. п. 

Но гораздо большее ншяше на относительную стоимость туннеля 
имеетъ качество проходимыхъ грунтов?,. Характером?, этих?, груптовъ 
определяется выборе способа производства работъ. При сухихе плот-
ныхе грунтахъ возможно прокладывать туннель посредствомъ разра
ботки обычныме способоме штолень и постепеннан'О креплешя тун
неля сь последующей его обделкой кирпичной кладкой, железо-бето-
номе или бетономе. При грунтах?-, же более или менее пропитанныхъ 
водою, а теме более насыщенныхъ сю, и плывунахъ, прокладку тун
неля необходимо производить съ применешемъ сжатаго воздуха и 
щита. При этомъ въ грунтахъ особо неблагопр1ятныхъ необходимо 
туннель закреплять чугунными сегментами съ флянцовыми соединеш-
ями. Be менее тяжелыхъ услов1яхъ возможно обкладку туннеля про
изводить особымь гидравлически прессованнымъ бетономе на пере-
движньнхе металлических?, кружалахе (Patent Binnie) и др. ему анало
гичными способами. 

Предварительными геологическими изысканиями по липни главнаго 
туннеля выяснилось следующее. 
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Туннели въ незаречной части города будутъ проходить по слоямъ 
глины сизонки, песчанистой глины и песка; на островах?, туннель пе
ресекает?, местами слои валунной глины. Beb эти глины в?, сущности 
являются суглинками, съ богатымъ содержанием?, песка и пропитаны 
водою; поэтому их?, нельзя разематривать как?, плотные грунты. В?, 
пересечениях?, съ р-Ьчными потоками и каналами туннели проходят?, 
по слоямъ ила, плывуна и водоносиаго песка. Таковы грунты по линш 
главнаго туннеля. Каковы грунты по лшпямъ другихъ туннелей без?, 
геологических?-, изысканий въ точности предусмотреть нельзя. Но на 
основании наследованной линш можно предположить, что проектируемые 
туннели будутъ расположены на 50% ихъ длины въ грунтахъ, до-
пускающихъ производство работъ безъ закреплешя туннеля чугунными 
сегментами. На остальномъ же протяженш придется применять кр-Ьп-
леше изъ чугуна. Но ъъ обоихъ случаях?, работы нужно производить 
со щитомъ и сжатым?з воздухом?). Применение последпяго существенно 
важно для предотвращешя оползанш въ туннельную выемку жидкаго 
грунта. При работахъ безъ сжата го воздуха можно вызвать осадку 
грунта подъ фундаментами монументальных?, сооружений и большихъ 
частныхъ здан1й. 

Расчетные размеры д1аметров?, каналов?, колеблются въ пред/Ь-
лахъ отъ 18" до 126". Минимальный Д1'аметръ туннеля, обусловленный 
возможностью производить туннельный работы, должен?, быть не ме
нее 5 футовъ. Поэтому при укладке каналовъ малыхъ д?'аметров?> не
обходимо было бы заполнять свободное нъ выработанной породе про
странство тощим?, бетономъ или каким?) либо другим?) подходящим?, 
матер1аломъ. Если же применительно къ минимальному сечешю тун
нелей, необходимому для производства работ?-,, устроить овоидальное 
сечеше высотою въ средине 5 футов?,, то стоимость такого туннеля 
не больше стоимости прокладки трубъ разечетнаго лишь д1аметра. 
Овоидальные каналы высотою 5 футовъ, уже являются проходимыми, 
что весьма важно съ точки зреш'я эксплоатацш. Поэтому каналамъ 
д!аметромъ отъ 18" до 54", проходящим?-, по грунтамъ, допускающим?, 
бетонную обкладку туннеля, предположено придать овоидальную форму 
высотою 5 футовъ. Въ гЬхъ же грунтах?), где необходимо чугунное 
креплеше туннеля, предположено применять круглое сечеше ди'аметромъ 
5 футовъ съ выделкою изъ клинкера лотка расчетнаго размера. 

Для каналовъ, расчетный Д 1 а м е т р ъ которыхъ превышаешь 54", 
размеры поперечныхъ сечений туннелей должны отвечать соответ-
ствующимъ размером?) каналовъ. Для опредЬлешя приблизительной 
стоимости каналовъ, имеющихъ д1аметръ 54" и более, они разделены 
на 2 группы: къ первой группе отнесены каналы д1аметрами отъ 54" 
до 80", а ко второй отъ 90" до 126". Для группы съ д1аметрами отъ 54" 
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до 80" въ зависимости отъ грунтовъ предположено то бетонное закреп
ление туннелей, то применен|'е чугупныхъ сегментов?.. Для группы 
туннелей съ д1амечрами 90" 126", вь виду большого размера дламстровъ 
и необходимости прокладки ихъ по местностямъ, сильно изрезаннымъ 
водными протоками, предположено применять только туннели, укреп
ленные чугунными сегментами. 

Протяжение каналоиъ каждой группы составляешь: 

I группа, каналы отъ 18 54' . . . . 36,1 верстъ. 
II „ ,. 54- 80" . . . . 18,6 

III „ „ „ 90-126" . . . . 7.1 

А ясеню . . . . 61,8 верстъ. 

Переводы подъ Невою, какъ устраиваемые въ обоихъ вар1антахъ 
туниельнымъ способомъ, исключены изъ общей длины. 

Методъ работъ по прокладке туннелей съ щитом?, и съ сжатымъ 
воздухомъ совернненно новъ не только въ Петербурге, но и во всей 
Россш, посему определенныхъ расцЬнокъ на производство такихъ ра
ботъ русская техника не выработала. Но богатая практика Англш и 
Америки позволяешь установить цены за версту туннелей съ примене-
шемъ 1дита и сжатаi-o воздуха при обкладке туннелей чунуномъ. Ни
жеследующая таблица въ переводе на руссшя меры и деньги пока
зываешь стоимость уже проложенных?, за границей туннелей, исклю
чая стоимость отделки и приведешя въ экенлоатащонную г-отовность. 
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5: 'Гоже 3,0Я 1.1(58.000 294 «угуиния. 

4.28 2.540.000 356 
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ГРУПТ'Ь, УО.'КШШ 1'АПОТЫ. 

ОЫ^он - ПойГпеЬ внЬч'цу 1,57 448.000 401 Работа частично т . сжатомъ 
Н0ИДУХ'1>. ПрНМ'1>Н0И'1> шить. 
Обклмдка чугунная. 

\ ^ ГрННВИЧС.кШ Ч ' З ' Ш И ' . Н . . . 1,08 1.210.000 1.100 Грунтъ сильно нропптпнъ водою. 
Обкладка чугунная. Работа нъ 
щит!', со енсатымт, ноядухо.иъ. 

9 

: 

(.тЬиздту НаИшиг Тштг! . ом.ооо 420 Грунтъ пропптппъ подою. Ра
бота со еисаты.м'ь ноядухо.м'г,. 
Обкладка чугунная. 

! ю 
: 

НшЬои Ктм- Тити'1 . . 2,57 !).:•)(« 1.000 и ю о ЖндкШ и.ть. Обкладка чугупомъ. 
Работа нъ щптт. со сжатымъ 
нондухомъ. 

• 11 
; 

вн.. 01а 1Г Ш\'сг Т|Ш1П)1 . 2,84 2.240.000 590 
ноадухомъ. 

12 

1Я 

В1аски'я11 Тшию] . . . . а.57 4.280.000 

а. йзо.ооо 

800 

090 
1 1!ъ грани! ироипт. подою. Ра-
| бота со сжатымч. но;|духомъ. 

Руководясь данными постройки ряда аншйскихъ туиелей, отчасти 
приведенных!, въ таблице 1, известный англшекш тупнелестроитель 
Соррегтлупайе устанавливает!, предварительную стоимость постройки 
одного кубическаго ярда полезной емкости туннеля. Для грунговъ 
относительно плотныхъ на подоб1е лоидонскихъ глинъ стоимость 
туннеля безъ его отделки можетъ быть принята по СоррегтАА'Иаке 
3 фунта стерлинговъ за куб. ярдъ; для менее плотныхъ грунтовъ 
стоимость туннелей, д1аметромъ около 2 с , можетъ быть около 3,5—4 
фунтовъ за куб. ярдъ; въ грунтахъ, представляющихъ значительиыя 
трудности по работе, стоимость возрастаетъ до 7 ф. за ярдъ. 

Переводя эти данныя на руссюя меры и деньги *), получимъ 
стоимость туннельной работы, соответственно груптамъ, включая сюда 
и чугунную обкладку, за куб, саж. полезной емкости туннеля 380, 510 
и 890 руб. 

*) Фунгь стерлинговъ принять рлвнымъ Ш руб. 
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Пользуясь вышеприведенными данными, мы должны, переходя 
къ русскимъ услов!ямъ, учесть рядъ обстоятельстве, существенно 
измъняющихъ стоимость куба туннельныхъ работе при услов1'яхе 
Петербурга. Въ Россш, по сравнение съ Анппей, ц"Ьны матер1аловъ, 
существенно важныхъ при постройке туннеля, значительно выше. Осо
бенно сказывается на общей стоимости туннеля дороговизна въ Рос
сш чугунныхъ отливокъ. 

Въ Англш для ряда туннелей ц-вна пуда литого чугуннаго сег
мента колеблется въ предвлахъ отъ 97 к.— 1 р. 05 к. Лишь ве р'Ьд-
кихе случаяхе подымается она выше въ силу особыхе трудностей 
при отливктз заданнаго профиля, и доходите до 1 р. 40 к. и 2 р. 55 к. 
за пуде. 

Для Роса и ц-Ьна за пуде сегментовъ простой отливки, судя по 
справкаме, данныме заводами, будете не ниже 2 р. при заказе- боль
шого количества чугунной отливки. Такая разница въ ц-вне важна по
тому, что стоимость чугуна составляете 50—60% всей стоимости 
туннеля. При равной стоимости другихъ работе стоимость туннелей 
съ чугунными кольцами при удвоенной цене чугуна въ Россш будете 
больше на 25—30%, ч-вме ве Англш. 

Но и друпе матер!алы и работы въ Россш значительно дороже. 
Таке, наприм'Ьре, стоимость укладки бетона въ тунеляхъ въ Англш 
доходила при большихъ массахъ до 500 руб. за кубическую, сажень. 
У насъ же ве Россш стоимость бетона ве нормальныхъ услов1Яхъ ра
боты, при несгЬсненноме фронте- работе и удобной транспортировки, 
доходите ве зависимости оте состава раствора, до 250 - 300 р. Поэтому 
стоимость бетона ве тунеляхе, принимая во внимаше дальнюю и крайне 
неудобную транспортировку материала, его уплотнеше особымъ спосо-
боме прессовашя, сл-вдуете принять въ размере около 750 р. за одну 
кубическую сажень. 

Помимо разницы стоимости на матер1алахе надо учесть также и 
возможную большую стоимость самого производства работе. Причина 
этого лежите ве томе, что въ , Россш для прокладки туннелей при 
помощи щита н-втъ опытнаго рабочаго персонала. Въ виду этого 
придется частично работать привозными англшскими или немецкими 
туннельщиками, которымъ придется значительно повысить нормальную 
!оплату ихъ труда на родин'Ь. 

Поэтому стоимость кубической сажени туннельной выемки, равную 
въ Англ {и въ зависимости отъ грунтовъ отъ 250 до 550 руб., нужно 
повысить. Предположено, что стоимость одной кубической сажени тон
нельной выемки для'Петербурга составите 350—750 руб., въ зависи
мости оте качества грунта. 
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При составленж расц-Ьнокъ приняты две цтЧны: 350 р. при грун-
тахъ, не требуюидихъ применешя передового щита, и 500 р. за куби
ческую сажень, когда примтзнеше такового необходимо. 

На основаши всЬхъ изложенныхъ соображений определены для 
одного средняго диаметра каждой изъ вышеуказанныхъ группъ каиа-
ловъ стоимости одной погонной сажени туннеля съ обкладкой чугун
ными сегментами. Результаты приведены въ таблице 2. 

Т А Б Л И Ц А 2. 

НАЙМКгЮВАШЕ l ' A B O V i , 

И МАТБРГАЛОВЪ. 

Средняя сто
имость т у н н е 
лей , д!ам. 54". 

( ' редняя сто-
пмосп , т у н н е л е й 
д ! а м . = 54—80". 

С р е д н я я сто
имость туннелей 
д 1 а м . = 00— 32(5" 

re i а 
о о 

Стоимость митиртлош. п работъ. 

у ОЛИ. 

=3 
0 5 

Р у б л и . 

I 
I 

В ы н у т ь , при туннельном* спо
соб'!; работъ и при iipii.M'lsiieiiiii 
щ и т а ir сжатиго воздуха, земли 
съ отноякою ея пазадь и н о д ъ -
емомъ н а поверхность земли 
н нроме.инымъ устропетном'ь 
к р ' Ь п л е т п дли передового 
щита, куб. с а ж . 

Обложить чугунными сегмен
тами туннель , по раясчету 
80,5 пуд. чугуниаго литья на 
1 ппг. сане, туннеля и 1 с а ж . 
окружности . исего чугун-
наго литья па ног. са4к. т у н 
неля пуд. 

Устал о нить согментгл, скрт.ннть 
ихъ болтами, уплотнить с т ы к и 
{Ю% о т ъ стоимости чугупа ) . 

З а п о л н и т ь проссонанпымъ бото-
номъ пространство между чу
гунной обкладкой и и ы н у т ы м ъ 
грунтомъ . кв . ф у т . 

В н у т р е н н я я облицовка т у н н е л я 
ботономъ кн. фут . 

Выд'Ьлка ивъ к л и н к е р а л о т к а 
расчетпаго д к м о т р а 

0.52, 500 Ш 
' I 

I 

I 

PJ5 2 • ¡590; 

i i 
- , - зч 

Ш : 0.5 

m 0.35 ¡59 

Итого . 808 

| i 

0.85¡  500 ! 425 

I 
i 

2,251 500 

2(54; 2 i 528 

— : — i 52,к 

14Н; 0,5 ; 7],5 

143 0,35 j 50 
I ! 

35 ; 35 
i 

405, 

220; 0.5 
¡ 

220 0,35 
I 

— •' 55 
I i 

I 

- i ¡1.1(52.30 
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Для второй и третьей гругпгь средние размеры приняты 78" и 
122", потому что въ этихъ группахъ туннели болыиихъ ;паметровъ 
им'вготъ большее протяжение, ч'км'ь туннели малыхъ дн'аметровъ въ 
каждой группе. 

На оснонаши вышеиринеденнаго возможно устаноиить, что стои
мость куб. саж. полезной емкости туннеля, въ зависимости отъ д1аметра 
его, можетъ составить отъ 2.300 р. до 1.330 р. Причина такого уве
личения стоимости лежитъ, какъ указано выше, въ большей стоимости 
ОТДБЛЬН1>НХЪ работъ. 

Для опредълетя стоимости жел'Ьзо-бетонныхъ туннелей, прим'к-
няемыхъ въ грунтахъ средня го качества, гд-в крепления чугуномъ 
излипнне, а креплеше только бетономъ недостаточно, составлена при
менительно къ вышеприведенш^мъ даннн,1мъ, нижеследующая таблица 3. 

Т А Б Л И Ц А 3. 

Стоимость матср1а.тнъ п работы 
ИТ, руб.1ЯХ'1,. 

ИЛИМКЩЖЛШК 1'ЛВОТЪ о с Для туннеля ИЛИМКЩЖЛШК 1'ЛВОТЪ 
аз Для туннеля к Для туннеля 

и М Л Т Е П Л Л О П ' Ь . 5 д'аяетръ 64". ъ дмлстрт. 78". 

По Па 1 По . На 
14 ц1нг1;. :сум.му. цЬн'Г,. сумму. 

Ни пуп. мри тунжмьппмъ ешноб'1; ИрОШШОД-
етна |)аПот'1> въ щит!; и пжато.мъ ноидухт. 

> грунть с-.'ь ныиодкою |'1'0 нп:мдъ. подъемом'!. 
наружу и устройством'!, нременпыхъ кр'ни-
.ю,|П11 куб. си ж. 0,74 ЗГ>0 : 250 1,25 350 • 438 : 

Закр'Ьпитв пройденные участки же.тнкпбе-
тонпит одеждою пнъ ирсооонаннаго же-
лте.ю-бетопа. применяя нороднпжныя кру
жила куб. саж. 0.34 760 215 0.44 750 ; 330 

Выложить клинкером'!, лотокъ расчотиаго 
25 ; 25 35 ' 35 ' 

Итого — 

1 

- • 1 53!) 

1 

— 1 803 

! 
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На основаши табл. 2 и 3 составлена ниже-следующая таблица 4 
стоимости пог. версты туннелей для принятыхъ группъ каналовъ, раз
личаемых!) по матер!'алу и Д1'аметру. 

Т А Б Л И Ц А 4. 

К р а й н ш величины д!а-
мотровъ к а н а л о в ъ 

группы. 

Стоимость 1 в е р с т ы туннельныхъ 
коллекторонъ н'ь рублях* . 

Съ бетонной 
обкладкой . 

Съ чугунной 
обкладкой. 

I группа 

II 

И ! 

IS" - - 54" 

54"— 80" 

90"—120" 

2(59.000 

400.000 

440.000 

581.250 

1.091.500 

Сообразно вышеприведеннымъ даннымъ о длине каждой группы 
н предположешямъ о равной вероятности применения обоихъ типовъ 
обкладки туннелей для группъ I и II и исключительнаго прим'кнешя 
чугунной обкладки для туннепей Ш группы, составлена нижесл'Ьдую-
щая таблица 5 для стоимости СЕТИ главныхъ самосплавныхъ коллек-
торовъ. 

Т А Б Л И Ц А 5. 

Крайни; 
Г ? у Н П О . 0 й п р 0 Д II 0 л о и; с i 0. 

пределы ра Б е Т 0 п и ы г 
X ъ . Ч у г у н и ы X ъ . , 

Группы. счетных* ; 1 — 1 — . 

д1амотровъ По | П ° ! Па : По По Н а 

группы. длин'!;. i ц-ыгь. ; 
i ! 

сумму. 1 длин!; . ц'ЫгЬ. 
1 

сумму. 

I группы . 1S"— 54" 18.05 

| ! 

! 209.000, 4.865.450' 18,05 ! 440.000 7.942.000 

II 54"- 80" 9,3 j 400.000; ЗЛ20.0(Х)1 9.3 j 5S 1.250 5.405.025 

III . . 90" - 12(5" — 
I 
: - 1 - ! j 1.091.500 7.740.(550 

Итого . - — 
1 1 
1 ' S.575.450 — 

( 
21.097.275 

' : | 8.575.450 

1 Всего . . - . . . 1 
;' ~ ! 
1 1 

: — 
i 

29.672.725 
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При разработке общей капализацш Петербурга учтена вероят
ность присоединешя къ городской сети пригородовъ. В'ь последнему 
случае увеличивается расходе загородныхъ иапорныхъ коллекторовъ, 
вызывающш необходимость увеличения ддаметровъ трубъ, а потому и 
стоимости его. Принимая это во внимание, составлена таблица полной 
стоимости коллекторовъ и иапорныхъ трубъ тоннельнаго варкшта. 

Т А Б Л И Ц А 6. 

(.'тонмосчт, угтройства <"1 
иъ рублях* 

тн каналов* 

11А И.М К ПОПА IIIК КОЛЛЕКТОРА. Пклтчая 
Бе:п. 

пригороды. 
П р [ 1 Г о р о Д О » Т , . 

(>1пт, гланныхъ городских* еамосилавийи* кол
лекторовъ, устраиваемых* туннельным* 

( 

29.072.725 29.072.725 

! С'Ьть напорных* килдекторовъ для нрисоеди-
717.000 — 

ЗагороднмЛ коллекгоръ, отнодящШ стоки к* 
очнстнымъ сооружеш'ямъ 7.079.000 ; (5.182.000 

38.008.726 | 30.154.276 

Итоги таблицы 6 даютъ стоимость туинельнаго вар1анта. Остается 
выяснить стоимость сети иапорныхъ коллекторовъ. Для выяснешя 
стоимости туннельного вар1анта пришлось обращаться къ прим'врамъ 
заграничной техники и методомъ приближешя и аналопи устанавли
вать цены; задача въ отношеши напорнаго вар1анта проще. 

Богатая практика постройки русскихъ водопроводовъ выработала 
рядъ расценокъ для прокладки въ разныхъ грунтахъ чугунныхъ трубъ 
д1аметромъ до 48". Ташя расценки, составленный применительно къ 
Московской, исправленный въ отношеши ц/внъ на единичные матерналы 
и р а б о ч 1 я руки, положены въ основу исчисления точной стоимости 
всехъ чугунныхъ трубъ /иаметромъ до 50" и приведены ниже въ 
табл. 7 и 8. 

- 12 
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Т А В Л 1 1 Ü Л 7 

стоимости городской e t ™ коллоиторовъ напориаго вар!анта. 

МЛТК-

И Л . Т Ь . 

Д1м-

Mi'Tpl.. 
Д.1 una. 

C T O I I N H 

У K.i И дна. 

Нс'М.ШНЫН II 
MmT'ill. pin"). 

Cil . lliil'uHlloii 

Тру ó u чу

гунных. 

с а ж е н и . 

II Т О Г О . 

Полная стон- ¡ 

М О С Т Ь . 

Ди. (.'•Hilf. l'y м. К. l'y.'.. К. P y ñ . К,. l 'yú . К. ' 

Ю N00 11 40 13 75 25 15 20.120 

К) ; i.ooo 11 4 0 15 ; so 27 20 97.920 - . 

12 1.840 14 - и; i 40 30 40 40.7315 

12 1,170 M 03 2П 40 34 45 50.(541 50 

11 

It 

3.030 

2.840 

14 

14 

30 

HI 

20 

24 : 80 
I 

34 

39 

3 0 

20 

103.929 

1 1 1.328 

JO 2.9SO 1(5 15 22 
! 

; so SIS 05 110.071 — ' 

10 2.2S0 10 20 30 40 4(5 00 100.248 -

IS 12.035 IS 70 28 i 05 47 35 509.857 25 i 

20 2.440 10 15 32 50 51 (¡5 12G.020 -
>, 

22 1.550 21 25 30 57 25 SS.737 50 

24 1.(540 21 70 42 30 04 — 104.900 
" ' 

Í- 20 2.100 23 70 49 • 45 73 15 153.015 

28 1 .SSO — - — — SO — 150.400 

30 1.740 20 ... Ol — S7 151.380 
>• 

34 о.о;ш 28 70 80 70 109 40 059.082 
-

Uli 1.000 29 45 88 ! 15 117 00 117.GOO 

ÎÎS .1.580 35 15 98 ' зг> 133 50 210.930 ... 

42 2.130 815 70 120 : 40 157 . 0 3 34.(523 --

44 1.540 39 35 135 1 40 174 75 209.115 - \ 

46 540 41 60 147 1 90 189 50 102.330 — ¡ 

48 15.840 42 95 158 15 201 10 3.185.424 — ; 

50 1.340 — - -- • — 213 — 285.420 
; 

t 

i 

i 

7.156.093 26 



Т А Б Л И Ц А 8 
стоимости пригородныхъ коллекторовъ при напорномь варшгЬ. 

СТОИМОСТЬ На ШЧ'ОНнут с.ЧУ.Ч'НЬ. 
Матн-

Д м м е Т р ' Ь Длина ('гон.чпс ч. 

| р]Цлъ НЪ га;1,-ц- Т р у б ы И ИХТ, Номляиыя 
работы, л а - Ит И'О, 1,11.1. |(Ч,"Т1>[Н шъ. 

!т1»убъ. трубъ. инхт,. • укладка . М01ЦР1П1' н пр. 

Р у б . ! Коп. Руб. Кон . Руб . Коп. Рубли. ! К о и . 

• 

8" 50 11 15 11 00 22 75 
! 

1.137 50 

12" 05 14 05 20 40 34 45 2.230 25 

14" 1 о;, 14 35 24 80 3» 15 7.634 ; 25 ; 

_. 20" 1 .!<55 10 1 20 43 40 02 СО 122.383 : _ ; 

22" 230 21 35 49 15 70 50 1(3.215 : 

24" 1.745 -1 НО 58 00 80 40 140.29* ; 

;& 740 27 ! 35 91 20 118 55 87.727 | 

34" 2.805 29 1 10 100 40 129 50 3(13.247 | 50 

42" 4.700 37 25 142 179 25 «42.475 | 
48" 1.820 42 | 95 197 05 240 _ •136.800 ! ~ 

2.456.950 ! 50 

Установит» полную стоимость свти какъ городской, такъ и при
городной наиорныхъ коллекторовъ, возможно составить таблицу 9 
стоимости всего трубопровода напорнаго вар1анта. 

Т А Б Л И Ц А 9. 

Стоимость устройства еЬтн ! 
каналов'!.. | 

НАИМ1Ш0ВАШЕ КОЛЛЕКТОРОВЪ. Включая при
городы. 

Воаъ пригоро
дов*. 

Р у б л н. | 

! Городская е'Ьть главный, напорных* трубъ . . . 

Загородный напорный коллектор*. отводящШ къ 

7.156.093.25 
2.456.960,5 

7.679.000 

7.156.093,25 | 

li.482.000 

17.292.049,75 13.688.068,26 

http://li.482.000


180 

Нижеслт>дукнцая таблица Ю даетъ параллельное сраннеше стои
мостей обоихъ пар1антовъ при включенш пригородовъ и безъ по-
сл'Ьднихъ. 

Т А Б Л И Ц А 10. 

п л и м к н о т ш п к п л п л п т л . 

С т ш и т т . наршнг». 

При включенш' Беаъ нрлеоро-
иригородовъ. ' ДОВ'Ь. 

п л и м к н о т ш п к п л п л п т л . 

Р у б Л 1!. 

Глапнан гьп. гирпдскяхъ самосмланных']. кнллокто-
рппь, ирокладынаг-ммхъ въ тушнмнхъ . . . 

1 
38.0(зВ.72б 30.154.27fi  
17.292.050 13.038.003 

20.770.075 22.510.182 

Вышеприведенная таблица показываетъ, что страительная сто
имость тоннельнаго варианта превышаетъ стоимость варианта съ напор
ными коллекторами на 20 22,5 миллюновъ рублей. 

Эта сумма должна быть уменьшена на капитализированную раз
ницу стоимости эксплоатацш насосныхъ станцш обоихъ вар1антовъ. 

Насосная станщя вар1анта съ самосплавными коллекторами должна 
имт>ть мощность 3600 НР; суммарная же мощность ряда раюнныхъ 
насосныхъ станцш вар1аита съ напорными коллекторами доходитъ до 
4400 НР. Для послъчдняго вар1анта предварительный подсчетъ опре-
д'влилъ эксплоатащонные расходы въ годъ въ сумм-в 1.100.000 руб. 
Меньшая мощность насосной станцш самосплавнаго вар1анта, совм'Ь-
щеше въ одномъ мъсгЬ силовой и насосной станцш удешевятъ экс
плоатащонные расходы до 25%, что составитъ 275.000 руб. въ годъ-
Капитализируя экономно отъ эксплоатацш изъ 5%. получаемъ 5.500.000 р. 
На эту сумму должна быть увеличена сравнительная стоимость напор-
наго вар1анта. Въ такомъ случа'Ь окончательное удорожеше устройства 
канализащи при устройстве самосплавныхъ главныхъ коллекторовъ 
выразится въ сумм-Ь 16,5 миллюновъ рублей, а въ случай присоеди-
нешя пригородовъ на сумму 14.000.000 руб. 

При составлеши вар1анта самосплавныхъ коллекторовъ, въ виду 
примтзнешя туннелей, было допущено спрямлеше линш туннелей на 
Выборгской сторои-в, направляющее ихъ отъ лиши улицъ подъ дома. 

http://30.154.27fi
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Въ случат», если окажется невозможным'!, пройти подъ домами, то при
дется итти более дальним -!, иутемъ по улицам!,. Тогда конечное за-
глублешс туннелей будетч, большимь, н соответственно увеличится 
мощность насосной ставши. Какъ увеличена' протижеш'н туннелей 
такч, и мощности силовой сташпи, конечно, удорожать строительную 
стоимость, а также увеличат!» и эксплоатацюнные расходы, что едъ-
лаетъ в а р ш т » съ туннелями еще более экономически невыгодным-!». 

§ 29. Определение границъ отд'вльныхъ рашновъ. 

Для первоначальнаго определешя границ-!» отдельных!, раюновъ 
сети, им'Ьющнхъ собственный насосныя станцш и самостоятельные 
напорные коллектора, на план!; въ горизонталяхъ были нанесены лиши 
тальвегов!, и водоразделов-!», характеризующая наиболее пониженныя 
и возвышенныя м^ста. 

Ими первоначально сь большою степенью приближены опреде
лились предполагаемыя границы отдЬльныхъ участков-!», а также 
раюны, въ которых!, нужно искать подходяиия места для проектп-
руемыхъ насосныхъ станцш. 

Что касается выбора местъ для ставши, то после внимательнаго 
изучешя всех!, обстоятельств!,, сопровождающих!» устройство сташи'и 
въ томъ или другом!» месте, предположено следующее ихъ располо
жен! е на территорш города. 

Станщя № 1 предполагается по Языкову пер., близъ угла Черно-
реченской ул. 

Станщя № 2 предполагается близъ угла Литовской ул. и Выборг
ской пабер. 

Станщя № 3 предполагается близъ угла Оренбургской ул. и Сп-
харнаго пер. 

Станщя № 4 предполагается близъ угла Тихвинской и Симбир
ской ул. 

Станщя № 5 предполагается близъ угла Б. Охтенскаго просп. и 
и Тарасовой ул. 

Станщя № б предполагается въ раюне, ограничениомъ Мало-
Охтенскимъ и Петровскимъ пр. (близъ юридическихъ границъ города). 

Станщя № 7 предполагается по Шлиссельбургскому пр., близъ 
Шлиссельбурга^ пожарн. части, у сенныхъ магазиновъ. 

Станщя № 8 предполагается близъ угла Калашниковской набер. 
и Старо-Русской ул. 

Станщя № 9 предполагается по Смольной набер., на свободномъ 
месте, въ раюне городской богадельни. 
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Ставши .M' Ю предполагается близъ угла Московско-Ямского пр. 
п ул. Тоснина. 

Ставши .N» 1 1 предполагается близь угла Софжской ул. и набер. 
Обподнаго канала. 

Станцш J V J 12 предполагается по Банковскому пер., между Са
довой и набер. Екатерипинскаго канала (въ рынкв). 

Сташпя № 13 предполагается на углу Соляного пер. и Рыночной 
улицы (в-ь рынкв). 

Станщя Кя 14 предполагается вь Александровскомъ саду, у Двор
цовой площади. 

Станщя № 15 предполагается близь угла Дровяного пер. и набер. 
р. Пряжки. 

Станщя № 16 предполагается по Ново-Петергофскому пр., близъ 
угла 8 роты Измайловскаго полка. 

Станщя № 17 предполагается на пустырь близь Бумажной ул. 
„М> 18 ., по Весельной ул., между Большимъ 

просп. и Среднимъ просп. в-ь Гавани. 
Станщя № 19 предполагается въ Румянцевскомъ сквере. 

№ 20 „ на пустыре, въ подсыпаемомъ ныне 
ра.оне Васильевск. острова. 

Станщя № 21 предполагается на пустыре у Смоленскаго кладб. 
„ № 22 „ въ Александровскомъ саду близъ 

угла Александровскаго и Кронверкскаго просп. 
Станщя № 23 предполагается въ paioirb Гагаринскаго пеньковаго 

буяна. 
Станщя № 24 предполагается близь угла Аптекарскаго просп. и 

набер. р. Карповки. 
Станщя № 25 предполагается по набер. р. Карповки, на пустыре, 

близъ газоваго завода. 
Станщя № 26 предполагается на пустыре близъ Петровскаго пр. 

№ 27 „ на пустыре на Крестовскомъ остр. 
№ 28 „ на пустыре по Крестовскому пр. 
№ 29 „ на пустыре на Каменномъ острове. 

Конечно, указанныя места насосныхъ станцш не являются окон
чательно выбранными. 

Ими определяются небольшие раюпы, въ предЬлахъ которыхъ по 
топографическимъ услов1ямъ и легкости прюбретегйя необходимых'!, 
площадей земли, посл-b подробнаго осмотра на м-всте, будутъ точно 
установлены участки для станщй. 

Это сделано уже для трехъ детально разработанных'!, участковъ, 
а именно: для участка № 13 (Адмиралтейскаго) м-Ьсто для станц1и 
выбрано въ углу Александровскаго сада, прилегающемъ къ Адмирал-
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тейскому проезду и Дворцовой площади; дли участка № 14—въ угло
вой части Пантелеймоновскаго рынка, выходящей на Рыночную ул. и 
Соляной пер., т. е. около устроеннаго здесь общественнаго клозета; 
для участка № 9 — на свободном!., городском!, участке въ ракжЬ город
ской богад'Ьльни. 

По ягвстным-ь ус.чшнямъ несомненно желательно было по воз
можности сократить число сташцй. Это желательно также и по сообра-
жешямъ экономическим-!!, ибо более мощныя станцш требуютъ отно
сительно меныиихъ эксплоаташониьпп, расходом,. 

Въ виду этого схема сети канализацш проектировалась так!,, 
чтобы отдельный станцш захватывали бы возможно болыш'е раюны 
хотя бы и вне границъ водоразделов!.,. При этомъ, конечно, по воз
можности избегались переходы какъ черезъ водные протоки, такъ и 
черезъ улицы съ оживленнымъ движешемъ. а в!> особенности черезъ 
улицы съ трамвайными путями. 

Съ другой стороны при определен»! раюновъ необходимо было 
иметь въ виду принятия раньше наименьшую глубину заложены 
1,25 с , наибольшую, приблизительно, 2,50 с. и наименьонй уклоиъ для 
8" трубъ '/поп. 

Следовательно, задача сводилась къ тому, чтобы, учитывая все 
вышеуказанныя обстоятельства, найти таюя для станцш и верховьевъ 
сети положешя, который позволяли бы подвести къ первымъ возможно 
более длинные каналы, удовлетворяющие какъ принятому минималь
ному и максимальному заглублеш'ямъ, такъ и наименьшему уклону; 
этимъ естественно и определились границы рашнонъ дЫств\я отдель-
ныхъ станщй. 

При этомъ средн!й уклонъ трубъ принимался равнымъ > / - , ш , в-ь 
томъ расчете, что, при уклонахъ низовья сети меньшихъ ' ' . -ни , въ вер-
ховьяхъ сети для 8" трубъ можно будеть получить уклоны около г » , и 
только въ крайнемъ случае ' / м м . 

§§ 30 и 31. Расчетъ сети напорных* коллекторовъ и опред'Ьлея1е мощ
ности насоеныхъ станщй. 

Каиализащонныя жидкости, поступающая со всей площади города 
по самосплавнымъ каналамъ къ 29 насоснымъ станщямъ, перекачива
ются последними по загородному коллектору и по городской сети напор
ныхъ коллекторовъ. Д1аметры последиихъ определены на основании 
допущенныхъ скоростей протекания въ нихъ жидкости, а также въ за
висимости отъ колебашя расхода ея. 
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Для того чтобы выяснить, въ какой степени колебаш'н расхода 
отражаются па скоростях'!., и почему въ зависимости отъ иихъ сл'Ьдустъ 
принять т'Ь или иныя скорости предварительно установимъ, какой 
расходъ сточныхъ водъ слт,дуегь считать за расчетный, а также и въ 
каких'!, пред'Ьлахъ и въ зависимости отъ каких'ь обстоятельствъ онъ 
будет'ь колебаться. 

Для этого, помимо установленной нормы душевого водопотре
блешя, нужно учесть, что потребление воды никогда не бываетъ равно-
м'Ьрнымъ, а колеблется какъ въ зависимости отъ времени года, такъ 
и по днямъ нед'Ьли, а также по часамъ дня; а такъ какъ напорные кол
лектора должны обладать необходимою пропускною способностью и 
при наиневыгодн'вйшихъ услош'яхъ, т. е. отводить наибольшее коли
чество жидкости, какое будетъ поступать къ насоснымъ станщямъ, то 
за расчетный расходъ нужно принять максимальный часовой расходъ 
воды въ день иаиболынаго потреблешя. 

Соответственно этому, если обозначить средни* суточный расходъ 
воды въ день средняго иотреблешя черезъ <3, а средни! часовой,- = с/, то 
сообразуясь съ указашемъ „Доклада о корениомъ переустройстве водо
снабжения" (стр. 26), что максимальный часовой расходъ воды для 
Петербурга превышаетъ среднш часовой за тотъ же день на 32?», 
получимъ максимальный часовой расходъ въ день средняго водопотре
блешя равнымъ \,2>2д. Изъ того же доклада (стр. 25) сл'вдуетъ, что 
максимальный суточный расходъ превышаетъ среднш суточный за годъ 
на 13 % и, такимъ образомъ, максимальный часовой расходъ въ день макси-
мальнаго водопотреблешя составляетъ 1,32<? X 1,13 = 1,4916*7 = V. 1,5д, 
т. е. онъ въ полтора раза больше средняго часового расхода въ день 
средняго водопотреблешя. Минимальный же суточный расходъ воды, 
какъ видно изъ того же доклада-(стр. 25), составляетъ 77% средняго 
суточнаго, следовательно максимальный часовой расходъ въ день мини-
мальнаго водопотреблешя составляетъ 1,32</ ; ' 0,77 = 1,0164д = ^ ц, 
т. е., онъ почти соответствуешь среднему часовому расходу въ день 
средняго водопотреблешя. 

Соответственно вышеизложенному, среднш часовой расходъ въ 
день минимальпаго водопотреблешя составляетъ 0,77д; или можно при
нять безъ большой погрешности его равнымъ 0,75^. Что касается мини-
мальнаго часового расхода въ какой угодно день, то, какъ видно изъ 
приведенной ниже таблицы, онъ составляетъ для Петербурга почти 
половину максимального часового за тотъ же день; поэтому можно 
принять, что минимальный часовой расходъ въ день минимальпаго 
водопотреблешя составляетъ половину максимального часового за тотъ 
же день, т. е. ц : 2 = 0,5#. 
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Колебашя часового расхода воды въ Петербург!'.: 

"'•• | ' , '1> Г 'П" ,<"!.Ч11 Лыолрк-В.Ш СТШ1ЦИ1 

стапцш 
211 п к т п б р я г. 25 (,|,-г.((-||,я ] | | Ц г , 8 о к т я б р и .11)1] I 

Г.ншнац стаицш 
тнбрл 11)1 . г. 

II р о и, и и т м I- у т о ч }1 а г о н о .1 и ч г т л а. 

4,53 5,35 1,32 

4,39 5.111 4,30 

4,;>4 4.И8 3,,Ч6 

4.03 5,00 8,(31 
)(.82 4.80 | 2,95 

2.00 4.62 2.95 

2.87 2,50 ! 2.95 

2.01 2,50 2,95 

2.60 2,40 ! 2.80 

2,59 2,30 • 2,80 
2.08 2.40 : 2,95 

8.77 2,01 3.25 

1!, 77 4,12 ; 4,60 

4,62 4,50 5,35 

4,86 5,10 5,52 
5,16 5.1 (5 | 5.20 

5.к; 5,18 5,25 

5,21 5,00 1 5.00 

5,08 4.05 5.32 
4,1(0 4,75 5.10 
5,14 4.35 | 4,94 

5,14 4,25 !, 4,95 
5,15 4.13 ! 5.15 
4.02 4,40 4.88 

I нечср 
8 
II 

Ц | 

11 
12 ночи 
1 > 
2 5 

8 1 

4 : 

5 > 
6 г 
7 утра 
8 г 
9 > 

10 > 
11 > 
12 дин 

1 » 
2 » 
3 : 
4 ; 
5 > 
6 

Правильность послъдняго вывода находитъ себе до некоторой 
степени подтвержден!? и при сравненш данныхъ другихъ городовъ, 
въ чемъ можно убедиться изъ разсмотрешя приложенной диаграммы 
поступлешя жидкости на Подольскую насосную станцпо въ г. Юеве. 
Действительно, если взять среднш максимальный и средней минимальный 
расходы, которые отмечены на диаграмме въ виде пунктирныхъ лиши, 
то /гношеше ихъ значешй (177 : 70) даетъ 2,53. Такое же отношеше 
максимальнаго часового расхода къ минимальному даютъ результаты 
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наблюдений въ лондонской канализат'и, а именно: 5,91 : 2,47 = 2,39; но 
если бы въ Петербург!) и могло бы, иметь место такое отношеше, 
расходовъ то это незначительное отклонена можно было бы всегда 
урегулировать работой насосной станши. 

Часовыя колебан]'я хозяйственныхъ водъ въ течен!е сутокъ по наблюдетямъ 
въ Лондонской канализацж. 

ч Л С Ы. 
сутомпаго 

количества, 
Ч Л (.' ы . 

"'о еуточнам 

количества. 

г> —0 утра . . . . ; 2,58 5 - 0 ДНЯ . . . . 5.48 
0 - 7 > . . . 2,75 ! 0 7 * . . . . 5.51 
7 - Я ; . . . . 1 2,82 , 7 - 8 > . . . . 5,04 
8 — 9 > . . . 3.09 8 - Я 1 . . . . 4.02 
Я — 10 3.05 ! 9 -10 веч 4.35 

10—11 > . . . 4.35 ! 1 0 - и ? . . . . 4.05 
п —1а « . . . . : 5,04 \ 11 12 НОЧИ . . . . 3.77 
12—1 2 . . . 5.73 ! 12 -л > . . . . 3.02 
1 - 2 дня] . . 3,91 ; 1—2 5 . . . . 3.07 
2 - 3 > . . . . ! 5,77 

5,59 
2—3 ) . . . . 2.72 

3—4 
. ! 5,77 

5,59 ! 3 - 4 > . . . . 2.54 
4—5 > . . . 5,48 ; 4 — 5 * . . . . 2,47 

Итакъ, на основанш вышеизложеннаго, если обозначить среднш 
часовой расходъ воды въ день средня го потреблешя черезъ д, то макси
мальный часовой расходъ воды въ день максимальнаго потребления 
будетъ 1,5(7, средой часовой расходъ воды въ день минимальнаго 
потреблешя будетъ 0,75^ и минимальный часовой расходъ воды въ 
день минимальнаго потреблешя будетъ 0,5<7, т. е. среднш часовой 
расходъ дня минимальнаго потреблешя въ 2 раза, а минимальный часо
вой того же дня въ 3 раза меньше максимальнаго часового расхода 
въ день максимальнаго потреблешя. 

При определении дламетровъ коллекторовъ, въ зависимости отъ 
колебаш'я расхода въ нихъ жидкости, приняты скорости течеш'я для 
послъднихъ близюя къ наивыгоднъйшимъ, а именно: при максималь-
номъ расход^ для коллекторовъ, состоящихъ изъ 4 трубъ, учитывая 
возможность включешй и выключен1й, она принята равной 1,00 м. въ 
сек., а для другихъ комбинаций числа трубъ, находящихся въ отно
шении возможности регулировать колебашя расхода въ более невыгод-
ныхъ услов1яхъ, расчетная скорость принята равной 1,2 мм. въ сек. 

Такое отступлеше отъ наивыгоднейшей скорости при назначении 
расчетной для максимальнаго расхода въ размере 1,2 м. въ сек, под. 
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сказывается следующими, существеинымъ соображешемъ: при срсд-
немъ расход-в ц, какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, скорость 
въ такимъ образомъ разсчитанныхъ коллекторах*!, будетъ соответ
ственно равна 0,8 м. въ сек. 

Возможность засорешя трубъ осадками при понижен¡11  скорости 
до 0,6 - 0,4 м. въ сек. устраняется гЬыъ, что такая скорость будетъ 
иметь место крайне непродолжительный промежуток!, времени, после 
чего по трубамъ пойдутъ значительно болыш'я количества воды съ 
соответственно увеличенною скоростью, который и смоютъ отложешя, 
если бы таковыя образовались въ предыдущш перюдъ; проектирование 
же коллекторов*!, неодинаковаго Д1аметра съ целью искусственно уве
личить скорость, не давъ существенныхъ преимуществъ въ смысле 
экономш при сооружены, значительно усложнило бы регулировку ихъ 
работы, а следовательно и работы сташп'й и, такимъ образомъ, увели
чило бы эксплоатацюнные расходы. 

Въ коллекторе, состоящем!, изъ 4 трубъ равныхъ дтаметровъ при 
максимальномъ расходе расчетная скорость равна 1 м. въ сек. При 
расходе, который составляешь половину максимальнаго, должны быть 
выключены изъ работы две трубы; въ рабочихъ двухъ трубахъ ско
рость очевидно также будетъ равна 1 м. въ сек. При минималь-
номъ расходе и двухъ рабочихъ трубахъ скорость определяется 
сл'Ьдующимъ образомъ: при максимальномъ расходе и 4 трубахъ 

им'Ьемъ следующее уравнеше: 4 >:' •' >< г», = 1,5 */; при минималь-

номъ расходе и 2 трубахъ: 2 >; " :

4°" X V* = 0,5 д, где скорость -у, = 

= 1,00 м., а ---требуется определить; умножая второе уравнеше на 

3 и приравнивая ихъ получимъ: 4 )< " ' ' ^ X 1,00 = 6 X •" X 

откуда •г,

2 = 0,66 м. въ 1 сек. 

Аналогично этому имеемъ: 

Для макс . рас. 1.В'/. Дли сред. рае. 0.75'/. Дли маним, р,' 
1 

с. 0,5(,. | 

4 тр . при скор. 1.00 м. 2 т р . при скор. 1,00 и. \ 2 т р . при скор . 0.06 м. ! 
! 2 > > * 1.2 5 1 > > 1.2 > 1 1 » > 0.80 > | 
| 1 1.2 . 1 » , О.О > 1 1 > > 0.40 > '< 

Найденные такимъ образомъ по скоростямъ теоретические размеры 
дтаметровъ трубъ округляются до ближайшихъ большихъ, суще-
ствующихъ въ продаж!', или могущихъ быть изготовленными по спе-
щальному заказу на заводахъ. 
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Трубы дкшстромъ свыше 48' предполагаются изъ железо бетона. 
Уже таким'ъ образом-!, запроектированные размеры трубъ для 

всем"! с1;ти шшорныхъ коллекторов -!, сведет,! въ таблицу, помещенную 
нь конце -ггого параграфа. 

Установленные размеры коллекторов -!,, какъ то: число трубъ, ихъ 
д|'амотры и протяжешя нъ связи с-!, расходами жидкости на станщяхъ, 
даютъ возможность определит!, мощности пасосныхъ станцш. 

Насосы станцш помимо работы на подъемъ воды изъ сборныхъ 
резервуаровъ должны еще преодолеть давлеше въ напорной трубе, 
куда они перекачиилють сточную жидкость; следовательно, полный 
напоръ Н, создаваемый пасосомъ, состоитъ пз-ь суммы двухъ слагае-
мыхъ, пзъ А,- монометрическаго давления въ коллекторе у места при
соединения его къ насосу и А о — высоты подъема воды изъ резер
вуара къ насосу, т. е. полный напоръ Н—к-^ \1ь<. 

Высота подъема воды (А-,) для каждой отдельной станцш при 
детальном?, расчете будетъ точно известна, а для предварительнаго 
подсчета она принята равной 20 ф. па томъ основании, что глубина 
заложения дна сбориаго резервуара предположена всюду равной до 4 с, 
а центра папорныхъ коллекторовъ 1,00 с. отъ поверхности земли. 

Для опредвлетя давлешя въ точке присоединешя представим-!, 
себе, что въ общем-!, случае мы им-Ьетъ схему, изображенную па 
чертеже," 
гдЬ - - искомое давлеше въ точке присоединешя, 

Z 7 - - e c т ь такъ называемая высота положешя, т. е. отметка центра 
трубы въ пункте, гд-Ь давлеше известно, 

— отм'Ьтка въ точке присоединешя, 
•г, - высота гидравлическаго сопротивлешя на погон, единицу 

длины, которая Определяется для каждаго д1аметра и ско
рости изъ формулы Шези 1 / = С ] / / ? г ( ; величина С находится 
по сокращенной формуле Гангилье и Куттера, по которой 

41,6 + 1-8--
с = 

1 _|_ 41 ,в X п 
V * 

Величине п придается численное значеше 0,012 для трубъ д1аме-
тромъ до 24" включительно; для трубъ болылихъ /и'аметровъ значеше 
п увеличивается до 0,013. 

Прибавляя 5% отъ г, на гидравлическое сопротивлеше па закруг-
лен1яхъ и въ задвижкахъ, очевидно можемъ написать, что 

А г -\- г ь = л, 4- г а -1-1,05т, х 
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откуда 
А?, — Z:í  — Z,^ / ; 1,05 •'• А-, 

Согласно этому примеру по схем!', определены шезометричссши 
высоты для всЬхъ точекъ разветвлен!я нагюрныхъ коллекторовъ. 

Весь расчетъ велся сь конца, т. е. начиная отъ очистныхч. соору
жений, гд'Ь высота положешя, учитывая рельефъ местности, принята 
равной 5,00 саж. и где давление въ коллектор!', равно атмосферному. 
Но последнее не принято во внимаше, такъ какч. напоръ, создаваемый 
насосами, выражается обыкновенно въ атмосферахъ свыше нормальной. 

Мощность насосныхъ станцш определена по формуле, 

гдЬ /•" мощность станщи в'ь эффективных'!:, лошадиных'!, силах'ь, 
(3—расходъ воды на станцш въ кубических-!, футахъ, 
А — в'всъ 1 куб. фута воды, 

и И—полный напоръ, создаваемый насосомъ. 
Мощность станцш вычислена для разныхъ расходов -!., а именно: 

1,5 <], 1,25 ([, ц, 0,75 ц и 0,5 у, гд-Ь ц среднШ часовой расходъ дня сред-
няго потреблешя. 

Результаты вскхъ вышеуказанных -!. нычислен!й сведены въ таб
лицы, помещенный ниже. Эти таблицы даготъ возможность сравнить 
мощности отдельныхъ станцш при изменении расходов -!, и определит, 
при тЬхъ же усло!пяхъ пределы колебан!й числа оборотовъ центро-
бежныхъ насосовъ; максимумъ колебан!я ожидается на станц!и № 2В, 
где оно составляешь 31,8%, а минимумъ на станщи № 29, где пред'Ьлъ 
колебашя не превысить 10,4'',,. 

Для пригородовъ предположен-!., спещальный напорный коллек
т о р а который соединяется съ городскимъ загороднымъ коллектором!, 
въ Новой Деревне. Въ пригородахъ предположены свои насосный 
станщи, который будутъ подкачивать притекающая къ нимъ по само-
сплавнымъ каналамъ жидкости въ пригородный напорный коллектор -!,, 
а оттуда черезъ городской загородный коллектор!, къ городской 
очистной станщи. 

Такое начерташе свти напорныхъ коллекторов!, имеетъ следу. 
ющ!я преимущества. Городъ можетъ осуществлять свой проект г по 
частямъ, не считаясь съ гадательнымъ присоединен1емъ пригородов!. 
къ его отд'Ьльнымъ нанорнымъ станщямъ, ч-вмъ устраняется возмож
ность излишнихъ затратъ въ случае, если бы пригороды не присоеди
нились, и устанавливается полная определенность въ разделении 
строительныхъ и эксплоатацюнныхъ расходовъ. 

15 
X Н 
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Таблица мощностей станцж и колебаний числа оборотовь насосовъ при разных!. 
расходахъ. 

1' ¡1  Л V о д т.. : 
И 

О 

о Т 
о. 2 
о 

О £ 

1 , • 

с. 
" я . ; 
Е Е О ! 
V 

С
Т

А
 И

Щ
И

. 

г5 

К 
и 

о о 

(3 £ 

: 
И 

О 

о Т 
о. 2 
о 

О £ 

X 

-с 
о. 
2 л 
3 я 

с 

я >5< 

я « 

о1 

о к 

£ ,й 1 
3 « Л ' 
,2 | а : 

= ° в • 

м ' ! 1 

0,50 2.05 1 х 1 4 " 0,8 64.08 22.00 0,890 
0,75 4,48 1 X' .1.4" 1.2 81,54 41,65 1.000 

Л<! 1 1.00 5,90 2 >( 14" 0.8 78.29 49.86 0,948 11»,« 
1,25 7,38 2 X 14" 1.0 73,04 62.15 0,946 

11»,« 

1 1,50 8,80 2 X 14" 1,2 81.54 83,30 1,000 

0.50 2.02 1 X 14" 0.8 72.22 21.82 0.845 
0,75 3.94 1 X 14" 1.2 101^03 45.90 1.000 
1.00 5,24 2 X 14" 0,8 80,83 48,84 0,895 • 15,5"/(Н 
1.25 6.55 2 X 14" 1,0 76,97 58,1.3 0,873 

• 15,5"/(Н 

1,60 7,87 2 X 14" 1,2 101,03 91,08 1,000 

1 0,50 1,23 1 X Ю" 0,8 76,30 11.25 0,829 
! 0.75 1,84 1 X Ю" 1,2 115,80 24,46 1,000 

Ла 3 { 1.00 2.40 2 X Ю" 0,8 87,97 24,95 0,873 . 17,1"/« 
1,25 3,08 2 X Ю" 1,0 96,35 34,22 0,914 

\ 1 1,50 3,38 2 Х Ю " 1,2 115,30 48,92 1.000 

0.50 2.89 1 X 18" 0.4 67,88 1.8,71 0,841 
0.75 3,59 1 X 18" 0.6 95.23 39,42 1,000 

Л» 1 1.00 4,78 1 X 18" 0,8 79,55 43,84 0.910 • 15,90/о 
1,25 5.98 1 X 18" 1,0 82,04 66,57 0.925 
1,50 7,18 1 X 18" 1.2 95,97 79,45 1,000 

0,50 3,14 1 X 16" 0.8 106.70 38,27 0,777 
0.75 4,71 1 X 18" 1,2 174.70 94.91 1,000 

№ б < 1,00 6,28 2 X 1<>" 0,8 115,83 83.87 0.813 - 22,3»/о 
1,25 7,85 2 X 1«" 1,0 138,06 124,96 0,888 
1.50 9,41 2 X 16" 1.2 174,76 189,61 1.000 

0,50 1.00 1 X Ю" 0.8 154,18 17,78 0,741 

№ 6 • 
0,76 1.50 1 X Ю" 1,2 281.35 48,66 

37,89 
1.000 

№ 6 • 1,00 2,00 2 X Ю" 0.8 164,31 
48,66 
37,89 0,766 

1,26 2,50 2 X Ю" 1.0 215,64 62,16 0,882 
1,50 3,00 2 X Ю" 1,2 281,85 97,82 1,000 

0,50 2,48 1 X 14" 0,8 108,26 30,96 
80,59 

0,760 ч 

! № 7 • 
0,7Б 3,73 1 X 14" 1,2 187,38 

30,96 
80,59 1,000 

! № 7 • 1,00 4,96 2 X 14" 0,8 119,60 68,40 0,800 24и/о 
1,25 6,20 2 X 14" 1.0 146,19 103,79 0,882 
1,60 7,45 2 X 14" 1,2 187,38 160,96 1.000 
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Р ¡1  с х о д ъ. 1 1 i b 
г' Я - • i . Г - z • 

-Z й ~ и 1 — с 
-

i и 

i . г- 1 ¿ I ? :' l % ш 
£ ¿ й = •:• 

•=• Г è i й г й f • t й С . r £• 
•А с й 

0 .50 0,74 1 - . 22'' 0,8 S 3 . 4 0 04 ,81 0 ,796 

О Л Г . 11,02 I X 22" 1,2 131 .08 1 4 5 , 3 5 1.000 

№ s - 1,00 13,4 s 2 X 22" (l,S 9 4 . 7 4 147 .25 O . S 5 0 1 20,1''.'о 

1.25 1 6 .85 2 X 22" 1,0 106 .19 2 0 6 . 8 1 0 . 9 2 0 I 
1.50 19 .23 2 : 22" 1.2 1 3 1 , 0 К 2 9 0 , 0 8 1.000 

0 , 3 0 3 .13 1 X 16" 0 S 81.41 .'12,20 0 . H 1 5 

0.75 5 .15 1 "•' 10" K 2 122,10 7 2 . 0 8 1.000 
Л" il 1.0" 0,80 2 V 10" 0 ,8 9 2 , 7 5 7 3 . 3 6 (),S65 IS/ ,"; , , 

1.25 Я . 5 8 2 У 10" 1.0 101,17 100 .08 0 , 9 0 9 

1,50 10.29 2 X Ю " 1,2 122 ,40 1 4 5 , 2 2 1,000 

0 .50 5.0» 1 V 18" 0,8 94 .55 55,49 0.781 

0 .75 7.04 1 X 18" 1.2 154.80 ¡ 8 6 . 4 1 1 ,000 

i Ле И) 1,00 10.18 2 X 18" 0 .8 1 05 .89 1 2 4 . 2 9 0 . 8 4 4 . 21,9"/" 

1.25 12.78 2 X 18" 1,0 122.97 1 8 0 . 4 9 0 .892 
1.50 15.27 2 X 18" 1,3 154 ,86 272,65 1.000 

0 . 5 0 3 , 2 4 1 22" 0,4 84,08 31 .41 0 . 7 7 9 

0 .75 4,8(5 1 X 22" 0.0 137 .62 77 .12 (1.997 

Л'' 11 1.00 fi.48 1 X 22" 0,8 95 ,62 7 1 . 4 5 0 . 8 3 2 • 2 2 . 1 " / » 
1,25 8,10 1 X 22" 1.0 111.06 1 0 3 . 7 2 0 . 8 9 S 

1,50 9.72 1 X 22" 1,2 .138,08 1 5 4 . 7 5 1 ,000 

0,50 8,00 1 X' 34" 0,1 74 ,22 6 8 , 4 6 0 , 7 9 0 

0 .75 12,00 1 X 34" 0,6 107.48 1 4 8 , 6 4 0,!->58 
. V 12 1.00 10 ,00 1 X' 34" o.s 8 9 . 3 5 1 6 4 , 8 3 0,86!) • 21.0"/" 

1,25 20,00 1 X 34" 1,0 96 .46 222,44 0 , 9 0 4 

1,50 24,00 í  X 34" 1.2 118,68 8 2 8 Í 4 1 1.000 

0.50 6,78 1 X 80" 0,4 72.81 56,92 0,831 

0,75 10.17 1 X 30" 0,6 .104.63 122,69 0 ,998 

Л* 13 1.00 13 ,50 1 X 30" 0.8 84.59 132,25 0.888 ll',9";o 

1,25 1 6 , 9 6 1 X 30" 1.0 89,17 174,27 0 .923 
1,50 20,33 1 X 30" 1,2 105,61 247,56 1 ,000 

0 ,50 2.91 1 X 20" 0,4 74,85 2 5 . 1 1 0 .786 

0,75 4,37 1 X 20" 0,0 108.94 54,89 0 ,949 

|"№ 14' 1,00 5,82 1 X 20" 0.8 92,08 61,79 0 , 8 7 2 • 21.5", о 

1,25 7,28 1 X 20" 1.00 100.76 S4.58 0 .914 

1,50 8,74 1 X 20" 1,3 121,05 1 2 1 , 9 8 1 .000 
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С
Т

А
Н

Ц
Ш

. 
i 

Г а г X 0 д ъ. 

>• ~[ 

m « 

Z. fi 
-J '? 

H * 

Ь 

ê í 

fi 
fi ~^ 

5 M 

р 

О 

* fi 

о ™ 

К fis." 
ы ce 
H S fi 0 2 M 

Ц o- fi 
ä -§ § 1 

H O O i 

í 0,50 
0,75 

4,55 1 " 24" 0,4 78,11 40,98 0.744 0,50 
0,75 0.83 1 X 24" 0.0 .114,60 90,25 0.878 

.V 15 1.00 Я. 1.0 1 X 24" 0,8 101.09 106,07 0.837 25,6% 
1.25 11.38 1 X 34" 1,0 11.4,16 149,79 0,880 

25,6% 

1 1,50 13,(50 1 X 24" 1,2 .140,84 221,82 1,000 

i 0,50 4,08 1 X 24" 0,4 93,70 44,11 0,771 
0.75 0.12 1 X 24" 0.G 153,04 107,99 0.988 

.№ Hi 1,00 8,1 В 1 X 24" 0,8 109,81 103,31 0,S34 22,9% : 
1,25 1.0.20 1 X 24" 1,0 125,49 147.58 0,893 

22,9% : 

\ 1,60 12,23 1 X 24" 1,2 167,32 221,84 1,000 

0,50 3,03 1 X 16" 0,8 107,72 87,63 0.763 1 ' 
0.75 4,54 1 X 10" 1,2 186,06 96.S7 L 0 0 0 

Л» 17- 1,00 (5.06 2 X 1.6" 0,8 110,00 83,43 0.804 • 28,7% 
1,25 7.57 2 X 16" 1,0 145,10 126.65 0,S8(5 
1,50 9,08 2 X 16" 1,2 185,06 193,74 1,000 

0,50 4,87 J '. : 18" 0,8 99,38 50.07 0,796 
0,75 (5,66 1 X 18'' 1,2 15(5.33 118.24 1.000 

Л» 18 1,00 8,74 2 X 13" 0,S 107,99 108.82 0,S32 . 20,4% 
1,25 10.93 2 X 18" 1.0 125,66 158,36 0.S95 
1,50 13,12 2 X IS" 1,2 150,33 28(5,49 . 1,000 

0,50 2,08 1 X 14" (1.8 86,06 20.59 0,812 
0.75 4,02 1 X 14" 1.2 .130.25 60,37 1,000 

№ Hb 1.00 5,36 2 X 14" O.S 94,00 58,09 0,849 18,8% 
L 2 5 6,70 2 X 14" 1,0 106,64 82,38 0.904 
1,50 8,04 2 X 14" .1,2 130,25 120,74 1.00(1 

0.50 4,82 1 X 20" 0,8 92,31 51,30 0.797 
0,75 7,23 1 X 20" 1,2 187,18 1 14,36 0.976 

№ 20 ' 1,00 9,64 2 X 20" 0,8 104,41 1.16,05 0,S49 • 20.3% 
1.25 12,05' 2 X 20" 1,0 118,63 164,82 0.905 
1,50 14,46 2 X 20" 1,2 146,00 241,76 1,000 

0.60 3,70 1 X 16" 0,8 82,50 35.77 0.805 
0,75 5,(54 1 X 16" 1,2 119,25 77,55 '0.968 

i № 21 • 1,00 7.62 2 X И5" 0,8 94,60 82,02 0,864 • Hl ,5% 
1,25 9,40 2 X 16" 1,0 105,16 113,97 0.910 

1 

1.50 11.27 2 X 16" 1.2 

! 

127,07 165,12 1.000 
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H i ; 
•A t i \ 

0.50 :¡,27 1 • 11)" 0.8 74.04 ; 27.92 O.S53 
• 1.75 4,01 1 10" 1.2 101.80 ' 57.03 1.000 

Л» 22 1.01» 0.54 2 X 10" 0.8 82.05 ! 02.32 0,904 14,7% 
1.25 S,18 2 ' 10" 1.0 S7,23 82.27 П.931 
1.50 9,8] 2 X 10" i.a 101,80 115.15 1.O00 ) 
0.50 2.o:< 1 X 12" , 0,8 80,1 -1 20.11; O.820 
0.75 3.04 i : ' 12" 1.2 128,18 44.113 1.000 

№ 20 l.l К) 1.00 2 ' 12" 0,8 04.75 44.85 11.858 IS.dí'i, 
1.25 3,08 • 1 12" l .o 105.75 01,94 11.1107 

I .1,50 0.1.18 2 : 12" 1.2 128,18 89.80 ; 1,000 

0.5(1 3.00 1 14" O.s 80,18 27,7;j • (I.83S 
0.75 4.50 1 14" 1.2 114,15 59.2.4 1.000 

i .V 24 .1.00 0.00 2 14" 0,8 SS.7H 01 ,12 0.882 16.2'-'.'i 
1,25 7.50 2 ' 14" 1,0 lili. 14 S3 .14 0.919 
1,50 8,99 2 X 14" ; 1,2 114,15 118,32 i 1,000 

j 
0 .50 4.47 1 ' 18" O.S 70.115 ifli.52 0,876 
0.75 (i.71 1 X 18" 1.2 02,1(1 ! 71,30 1.000 

A!> 25 - 1,00 s.;»4 2 X 18" 0.8 711.5(1 82.01 0,930 12,4" и 
1,25 ; 11.18 2 X 18" 1.0 81.20 104.75 0.9811 
1.50 13,42 2 X 18" 1.2 02,10 , 142.00 ! .0110 

0.50 1.08 1 12" 0.4 75.07 1 9.40 i 0.082 
0.75 1.02 1 ' 12" 0,0 lOli,01 19.97 0,412 

№ 26 • 1.00 2,10 1 X 12" - 0,8 1011.50 27.29 0.820 31.8% 
1,25 2.70 1 X 12" 1.0 1 21I.0S 40.:;7 0.81.12 
1,50 3.24 1 X 12" 1,2 103,42 01.05 ; 1.000 

0,50 3.21 i X 10" O.S 1)11.08 85.78 O.S38 
0.75 4.82 1 X 10" 1.2 142.33 79.10 ! 1,000 

.V 27 ' 1,00 0,42 2 X 13" 0,8 103.04 70 94 0,454 17.7",u 
1.25 8.03 2 X 10" 1.0 117,2(1 108.57 i 0,908 
1.50 11.08 2 X 10" 1,2 142.33 158.03 ' 1,000 

0,50 1.01 1 \ 10" 0,8 7(i.(¡5 14.23 : 0.845 
0.75 2.42 1 X 1С)" 1.2 107,22 29.92 i 1.000 

1 Aï'  28 - 1.00 3.22 2 X 10" 0,8 85,20 31.05 0.893 15.5°/n 

1.25 4.03 2 X 10" 1,0 91,17 42.80 0.925 
1,50 : 4,83 а X 10" 1.2 107,22 59,71 1.000 

0,50 1.05 1 y. 12" 0.4 07.70 8.20 0,896 
0 .75 í 1,57 1 X 12" 0,0 82,70 14.9S 0,990 

j Are 20 1.00 i 2,10 1 X 12" 0,8 77.01- 18.65 : 0,955 • Ю.-Г и 
1,25 2,33 i 12" 1,0 70,80 23,14 i 0,951 
1.50 

i 

i 

3,14 i ч - 12" 1.2 84,29 80,52 ; 1,000 

13 
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Таблица колебаш'й давлен!й въ колленторахъ при разныхъ расходахь. 

Ko.i.ii'i: тп|1Ъ. 

V А Г X 0 Д Г Ь. 

l i ' i . долих'ь : I i i , t;yó. Ф-

(/ in, 1 пмс. 

Число и 

,|iil.MI'T|i'l. 

TpJ'Ö'b. 

Скорость 

ll'l. МОТр. Н'Ь 

'X'к. к 

Данлг!»!' 

ll'l, TOUICÍ. 

разн'кгнлошя 

ii'i, ф у п т , . 

! 0.51) .110.02 2 X 70" О.06 41.41 

1 0,75 174,04 2 X 70" 1.00 52.97 
• J. II- а 1,0» 232,03 3 •< 70" 0.90 48.97 

1.25 200,05 4 X 70" 0,83 46.55 
1.50 348.04 4 X 70" 1,00 52,97 

I 0.50 i 08,08 2 y 64" 0.66 41,14 
1 

а и 
0.75 148.01 2 X 64" 1.00 54.27 1 

а и 1.00 197.36 3 X 04" 0.90 49,75 
1.25 240,70 4 X 04" 0,S3 47,80 
1,50 296,03 4 X 04" 1.00 64,27 

0,50 03,34 2 X 48" 0,06 4.4.56 
0,75 95.00 2 X 48" LOO 60.74 

,<• 3 1.00 : 126,67 4 X 48" 0.06 53,17 
1.25 : 158,35 4 X 48" 0,83 52,61 
1,50 ! 190.00 4 X 48" 1.00 60,74 

0.50 00.89 2 V 48" 0.66 37.89 
0,75 • 90,57 2 У 48" 1.00 58.72 

: / - . ' / 1,00 120,77 4 X 48" 0,66 46,50 
1.26 150,97 4 X 48" 0.83 48.06 
1,50 181,14 4 X 48" 1.00 58,72 

0.50 57,70 2 X 48" 0.66 42,36 
0.75 86.63 2 X 48" 1,00 65,88 

• ¡i  -./• 1.00 115.51 4 X 48" 0,60 50,97 
1,25 144.40 4 X 48" 0.83 53.76 ; 
1,50 173,27 4 X 4 S" 1.00 65,88 ! 

0,50 56.54 2 : 48" 0.66 39,73 
0.75 84,79 2 X 48" LOO 65,04 

.!•—г 1,00 113,07 3 X 48" 0,90 49.S6 
1,25 141.35 4 X 48" 0,83 52,49 
1,50 169,59 4 X . 48" 1,00 66,04 

0,50 4.14 1 X 18" 0.8 70.51 
0,75 ¡  0,21 1 X 18" 1.2 136.43 

V - г LOO 1 S.28 2 X 18" O.S 80,64 j 
1,26 10,35 2 X 18" 1.0 101.47 
1.60 12.41 

i 

2 X 18" 1,2 130,43 
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Кпллектор'ь. 

V Л 0 х- о Д гь. 

Н'ь долях'ь • Пь куй. ф. 

Ч нь 1 1-<ч:. 

i 

'(irc.ln If 

дгамотръ 

тру(Н. 

Окоргнть 

Hl. метр. Iii. 

сок. г 

Даи.шш''' 
ici, точи!. 

piuiHt.ni.ienm 
in. футам.. 

О.Г>0 52.40 2 - 8" 0.66 44.97 
0,75 78.59 •J ' ; 48" 1.0(1 72.19 

г - - IИ10 104.70 3 V 48" O.llO 56.31 
1,25 131.00 4 X 48" 0.83 58.50 
1.50 157,18 4 X 48" 1.011 72,19 

0.5(1 50.01 2 " :' 44" 0.66 41.78 
0,75 75,00 2 X 44" 1.00 72.U8 

' •> - Л' 1,00 100,01 4 X 44" 0.66 56.12 
1.25 125,02 4 X 44" O.S3 58,79 
1,50 150,00 4 X 44" 1.00 72.93 

i 0.50 12,32 I ; .; 30" ( 1.8 47.82 
1 0.75 18.411 1 V ;•«/ ' 1.2 83,44 

, ч ~ / 1.00 24.04 2 X 30" 0.8 59.16 
1.25 30,SO 2 V 30" 1.0 65.16 
1,50 30,97 2 X 30" 1,2 S3.44 

0.50 8.89 1 X 26" 1.1.8 61,63 ; 
0.75 13.34 1 X 26" 1,2 108,85 

/ _ Л 1.00 17.78 2 У 26" 0.8 72.97 
1,25 22.23 2 X 26" 1.0 84,21 
1.50 20,08 2 X 20" 1-2 108,86 

0.50 15,44 1 X ' 34" 0.8 47,56 
0,75 23,15 1 X 34" 1.2 89.54 

s — /• 1.00 30,87 2 X 84" 0.8 58.90 
1.25 38,60 2 X 34" 1,0 67,75 
1,50 46.30 2 X 34" 1.2 S9.54 < 

0.50 10.35 1 X 28" 0.8 04.08 
0,75 15,33 1 X 28" 1,2 117.53 

г /. 1.00 20.69 2 X 28" 0.8 75,42 
1.25 25.87 2 X 28" 1,0 90.70 
1.50 31,03 2 X 28" 1,2 117.53 : 

0,50 7,11 1 X 22" 0,8 09,04 
0,76 10,65 1 X 22" 1,2 128,47 ! 

1—11 1.00 14.21 2 X 22" 0.8 S0.38 , 
1,25 17,77 2 X 22" 1,0 98,37 ; 
1.60 21,31 

Í 

2 X 22" 1,2 128.47 j 

13* 



Hui 

1' A (' \ г U Д '!>• 
Д и н . и ч п е Ч и с т и ( ' к о р п е т ь Д и н . и ч п е 

нъ точкт , 
К^'Л-пчс i"i'(»t.. III. д п . ы х ъ 1W, к у б . ф . 

ДЬПН' Тр'Ь Hb МОТр. в ъ 
p.'UB'liTH.U'inil 

T|>yíi'b. с е к . i: в ъ ф у т а х ъ . : '/ 1П, 1 1-СК. 
T|>yíi'b. 

в ъ ф у т а х ъ . : 

0,r)0 2 2 . 2 ч 1 X 42" O.S 51,41 
0.75 1 X 42" 1.2 83.05 

.s' — ¡J. 1,00 44.48 2 X 42" 0.8 62.75 
i .25 55.00 2 X 42" 1.0 67.01 
1.50 00,73 2 X 42" 1.2 83,05 

0.5o 15,17 1 X 46" 0.4 51,00 ' 
0.75 23.20 1 X 46" 0.6 83,90 

;) III 1,00 30,04 1 X 46" 0.8 64,54 
1.25 38,08 1. X 46" 1.0 69,99 • 
1.50 46.40 1 X 46" 1.2 87,51 

0,50 12.55 1 X 42" 0.4 54,55 
0,75 18.83 1 X 42" 0.0 N7,65 

III— Il 1.00 25.10 1 X 42" 0,8 69.41 
1.25 31. Зк 1 X 42" 1.0 76,32 
1.50 37,66 1 X 42" 1,2 95.50 

0.50 35.34 1 X 50" 0.8 47.03 
0,75 53.02 1 X 50" 1.2 61.70 ! 

11 — 1 1.00 70.08 2 X 50" 0,8 55.64 : 
1.25 8S.85 2 X 50" 1,0 54.40 i 
1,50 106,03 2 X 50" 1,2 61,76 

0,50 34.80 1 X 50" 0.S 44,45 
0,75 51,45 I X 50" 1,2 60,59 

1- IL 1.00 68,60 2 X 50" 0,8 53,06 
1,25 85.75 2 X 50" 1.0 52,45 ! 
1.50 102,8(1 2 X 50" 1,2 00,59 ; 

П,60 4.82 1 X 18" 0,8 55,80 

H- F • 

0.75 7,23 1 X 18" 1.2 83.24 
H- F • 1,00 0,64 2 X 18" 0,8 63,91 ! 

1,25 12,05 2 X 18" 1.0 68,03 : 
1.50 14,46 2 X 18" 1,2 83,24 ¡ 

0.50 29,48 1 X 44" 0.8 47,82 
0,75 44.22 1 X 44" 1.2 65.39 i 
1,00 58,96 2 X 44" 0,8 56,43 ¡ 
1,25 73.70 2 X 44" 1.0 56,4S 
1,50 88,43 2 X 44" 1.2 65.89 
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P Л i ' X 0 Д ' i . . 
Дая.ичие ! 

X 0 Д ' i . . 
Ч и с т И Скорость 

Дая.ичие ! 

въ точте* 
Fîo.i.'iein'op'j,. B'I, ДОЛЯХ'!. B'i, ityi'i. ф. ДШМ<'Г|>'|. ICI. Метр. " I, 

раиньтн.тешя 

Ii'!. 1 i ' H K . 
ïpyô ' i , сек. с ni, футахм.. 

(1.50 20.48 1 y: 42" 0.8 40.79 
0.75 30,72 1 X 42" 1,2 65.26 

r-il • 1.00 52,96 2 M 42" 0,8 55.40 ' 
1,25 00,20 2 X 42" 1.0 55,86 
1,50 79.44 2 42" 1.2 65,20 

0,i,0 5.55 1 X 20" 0.8 51.29 
0.75 8.33 1 X 20" 1,2 71,88 
1.00 11,10 2 ,-; 20" 0,8 59.90 
1.25 13.88 2 , '• 20" 1.0 61.32 
1.50 ю.оо 2 , ; 20" 1,2 71,88 

1 0,50 20,93 1 X 38" 0.8 48,69 
0.75 31,39 1 >: 38" 1.2 72.25 
1,00 41.S0 2 ;< 38" 0.8 57,30 
.1.25 52,38 2 X' 38" 1.0 60,02 
1,50 02,78 2 •.; 38" 1.2 72,25 

0,50 IS.90 ! X 30" 0,8 54,15 
0.75 28,35 1 X 30" 1,2 81.17 

P. — r, 1.00 87,80 2 X 30" O.S 62.7(5 
1.25 47,25 2 Y 3(5" 1.0 67.01 
1,50 50,70 2 X 88" 1.2 81,17 

0,50 15.08 1 >. 34" 0,8 50,27 
0.75 23.45 1 X 34" 1.2 89.15 

f, -il 1.00 31.20 2 X 34" 0.8 (54.S8 f, -il 

1,25 89.08 2 X 34" 1.0 71.77 , 
1.50 40.89 2 X 34" 1.2 89,15 

0.50 ! 7,05 1 X 22" 0,8 58.0(5 
0.75 10.58 1 X 22" 1.2 93,26 

B-li 1,00 14.10 2 X 22" 0.8 (56.67 B-li 
1,25 17.03 2 X 22" 1.0 74.59 
1,50 21,10 2 y' 22" 1,2 93,2« 

0,50 i 8.58 1 X 84" 0.4 59,04 ; 

0,75 12.87 1 X 34" 0.6 93.37 
1.00 i 17,1(5 1 X 84" 0.8 71,14 
1.25 21.45 1 X 84" 1.0 80.63 
1.50 ¡  25,73 I X 34" 

« 

1.2 101,19 
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Таблица оснозныхъ даиныхъ для расчета сьти напорныхъ коллекторов!,. 

1' (i P <> Д ,• Л Я II Л II 0 1' II Л Я С ь 'Г !.. 

.ОоОНПаче-, 

nie K U . I -

.nMíTopa.  ; 
i 

Длина 
коллек

тора ; 
вт. га ж. j 

()тм'1',тки ииверхпо-
i-.TII HCil.lll B'l, l-lllK. 

Iii, Въ 
начал-!;. конц'1',. 

(Ыизначг-
nie кол
лектора. 

Длина 
коллек

тора 
нъ сая;. 

O T M Í . T K . I I  поверхно- : 
cru лемли въ сале. ! 

Въ Въ 
начал'Ь. ксищ'1.. 

i 30 1,10 
1 
i 1,10 ji—lti 310 1,67 i 1,22 i 

У- 2 355 2,57 • 1,44 р - 1 7 970 1,67 1.06 
. c - 3 380 ; 2,23 1.28 Л - 1 8 1.400 1,36 ! 0.80 
•s— 4 35 : 2,00 1,60 Л —19 400 1,36 

1.13 
1.26 

l— 5 . 170 2,81 1,00 /.'-20 790 
1,36 
1.13 ! 0.42 ; 

Í —  0 1.800 . 2,81 1.50 Д'-21 130 1.12 0,90 
i - 7 1.420 • ' 1.90 1,76 0 - 2 2 40 0,98 1 1,08 . 

• i - S . 
40 1 1.90 1.70 е—23 650 1,36 0,97 

í—  í) : 

290 1 2.55 1.22 г—24 730 0,80 0,92 
r - 1 0 1.180 1 3.30 1 1,54 

V - 2 5 4(1 0.65 0,77 
). —11 ' 30 : 1,09 1 1.70 7-20 1.470 0.65 1,17 
a —V2 00 ; 1.84 1.40 /'•-27 1.030 0.92 0.23 : 

1 ¡ A — i a НО 1 1.58 : 1,40 / ' -28 70 0,92 1,03 
' ш - 1 4 540 1.07 ' 1.41 i — 29 40 0.59 0.52 

ti -15 1.330 1.34 1.22 

i 

M Л П 0 Р И А i l С Ъ Т J) 11 Р И Г 0 Р 0 д и 11 Ъ. 

ОПпаничс--
" " Г 

Длина I Гао.ходъ Число ( J Ó 0 3 1 M 4 C -

1 
Длина Раеходъ Число 

1 
Hi(! К О Л - i 

кпллск- ; 
тора ; 

В Ъ K J ' Ö . 

фут. 
¡  и 
1 д1ам!'тръ IIÍC  K O . I -

коллек
тора 

нт, куй. 
(руг. 

и 
; ;iiaMDTj)'i. 

лектора. ¡ нъ са;к. иъ сок. тр'убъ. лектора. вт. сале. нъ С О К . тру (1Ъ. 

( ' - V I ; 

1 

445 ! 
i 

52,01 1 50" 
i 

Ш - С :: 60 1.32 : I X S * I 

Yl-G : 195 i 3.99 1>(14" I I I - I V 740 23,16 1X32" ! 

v r - i 1.375 : 48,02 i I X 48" IV - Г) 130 11,07 I X 22" : 

l - A loo ; 
j 

11,14 I X 22" I V - V 1.670 12,09 ; 1X24" i 

I — II 4.700 ¡ 30.88 1X42" V - / Í 65 3,02 1 X 12" ; 

ir -is • 75 1 
1 

12,40 1 Х24" V - F 1.955 9.07 1X20" ; 

I I - I I I , 2.805 j 

j 

24.48 1X34" . 

1 '• 
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§ 32. Выборъ машинъ для оборудования насосныхъ станщй. 

Согласно схемъ, положенной въ основаш'е проекта канализащи 
г. С.-Петербурга—весь городъ раздт.ленъ па 29 участковъ, изъ коихъ 
каждый имъетъ самостоятельную насосную станцпо. Канплизащонныя 
жидкости каждаго участка нритекаюгь са.мотекомъ къ станщй, ирохо-
дят'ь черезъ механическая приспособлен!»!, удерживаклщ'и крупный прн-
м'Ьси и затъмъ подымаются насосами, нагнетающими ихъ въ соответ
ственный трубопроводу 1 ф и м ы к а ю щ ж къ общей C I .TH напорныхъ кол-
лекторовъ. кончающейся на очистныхъ сооружешяхъ. Вотъ въ общихт. 
чертахъ роль, выполняемая каждой насосной станщей. 

При разработке, вопроса объ оборудовали машпнныхъ отделен ж 
насосныхъ станщй нужно им^ть въ виду слъдуюпня основный yciOBin: 

1) экономичность первоначального оборудована, 
2) экономичность эксплоатащ'и, зависящую съ одной стороны отъ 

выбора энерпи, а съ другой—OTI> степени нспользонашя ея машинами, 
3) обезпеченность постоянства эксплоатащи, 
4) простота ухода и легкость пуска въ ходъ аггрегатовъ, 
5) мъстныя услов1я (станщй находятся, большой частью, въ прс-

дЪлахъ города, должны занимать возможно меньшую площадь, не 
должны производить шума, заражешя воздуха и вреднаго возд1>йстн1я 
на прочность сосъднихъ зданш). 

Ясно a priori, что одновременно удовлетворить нсъмъ вышеуно-
мянутымъ услов1ямч> въ полной м'Ьр'Ь весьма затруднительно, но все 
же вполн'в возможно найти тинъ станщй довольно близко къ нимъ 
подходящж. Для этого нужно выбрать бо.тЬе пр1емлсмыя комбинащи 
и сравнить ихъ между собой, съ точки зрт.жя требопанш, предъявля-
емыхъ нами къ насоснымъ станщямъ. Эти сравнительный соображении 
н'Ьтъ надобности производить для всъхъ 29-ти станщй, а достаточно 
для одной изъ пихъ, разрабатываемой какъ типовая (въ данномъ елу-
ча-Ь станщя № 13). 

При современномъ положеши техники оборудовали насосныхъ 
станщй наиболее часто встречаются слъдуюшде Bapiairra аггрегатовъ. 

А. Паровыя установки. 

1) горизонтальные паровыя машины компаундъ, им'Ьюцця на про-
долженж штоковъ два поршневыхъ насоса двойного ;ГБЙСТВ]'Я, съ при
нужденной посадкой клапановъ (или клапанами Шэнэ), для малыхъ же 
производительностей - горизонтальная одноцилиндровая паровая ма
шина, приводящая въ движете ременной передачей поршневой насосъ 
двойного Д-БЙСТВШ; 
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2) паровой вертикальный насосъ непрямого д'Ьйстш'я (паровая 
часть компаундъ или тройного расширеш'я); 

3) паровая быстроходная вертикальная машина, непосредственно 
соединенная съ цеитробежнымъ насосомъ; 

•I) паровая горизонтальная машина, соединенная ременной передачей 
съ нентробъжнымъ насосомъ; 

5) стащонарный локомобиль (съ перегръвомъ пара), приводящей 
въ движете центробежный насось, при посредстве гибкой связи. 

Паровыя турбины при заданныхъ мощностяхъ станщй не предста-
вятъ преимуществъ экономичности работы, ввиду чего не подлежать 
разсмотренио. 

Б. Газовсасываюнця установки. 

I) газовсасываюше'й двухтактный двойного действш одноцилиндро
вый двигатель, имеюиий на продолженш штока поршневой' насосъ 
двойного действ1я для большихъ станщй, для малыхъ же станщй 
обыкновенный четырехтактный горизонтальный газовсасываюшей дви
гатель, приводящей въ движете ременной передачей горизонтальный 
поршневой насосъ двойного д е й с т я ; 

II) горизонтальный четырехтактный двигатель, приводящей нъ дви
ж е т е ременной передачей центробежный насосъ; 

III) насосъ Хэмфри, высокаго давлешя. 

В. Дизель-моторныя установки. 

a) быстроходный многоцилиндровый Дизель-моторъ судового типа, 
непосредственно соединенный съ цеитробежнымъ насосомъ; 

b) Дизель-мотор'ь, соединенный ременной передачей съ горизон
тальными поршневымъ насосомъ двойного дейстгпя; 

c) Дизель-моторъ и центробежный насосъ, соединенные гибкой 
связью. 

Г. Эжектора. 

работаюцтде сжатымъ воздухомъ или водяной энерпей, которые, 
хотя и не являются оборудоватемъ насосныхъ станщй, но применя
ются взаменъ ихъ въ некоторыхъ случаяхъ, и посему также подле
жать обзору. 

Д. Электричесюя установки. 

а) электромоторъ постоянного тока, соединенный непосредственно 
съ цеитробежнымъ насосомъ; 

6) тихоходный асинхронный электромоторъ трехфазнаго тока, вы
сокаго напряжешя, соединенный кривошипнымъ механизмомъ съ пор
шневымъ насосомъ двойного действ!'я; 
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и) асинхронный электромотор -], трехфазного тока, нмеокаго папря-
жеш'я, непосредстиенно соединенный сч» центробежным -!, насосомъ сред-
пяго давлеш'я. 

Полагаемъ, что на каждой насосной станщй круглый сутки рабо
тает ь ОДИН1. аггрегат'Ь, въ часы усиленнаго притока - дна; трети! же 
аггрегатъ тон же мощности служить резервом-!.. 

Такимт. образом'!., каждая ставши оборудована тремя аггрегатами 
одинаковой мощности. Дроблеше требуемой мощности каждой станщй 
между большими числомъ едпниц'ь, хотя и позволило бы лучше при
способиться къ колебашямъ часового расхода (устройство при стан-
шяхъ резервуаровъ, емкости достаточной для регулирования расхода на-
сосовъ не можетъ быть рекомендовано изъ опасеш'я получить скоплеше 
ила, всл ' ьдсте застоя канализащонныхъ жидкостей), но вызвало бы по-
вышеше стоимости установки, увеличеш'е площади занимаемой станщей. 
уеложпе!йе ухода; все это, конечно, нежелательно при эксплоатацж боль
шого числа станщй. Кроме того, колсбатя расходонъ и высогь напора не 
столь велики, чтобы нельзя было сохранить удовлетворительную вели
чину коэффищента полезнаго дъйстшн установки при помощи регули-
рующихъ приспособлен^ у иасосовъ или двигателе!':. Заткмъ мощ
ность нтжоторыхъ етанцш сравнительно невелика, и нмъя на этихъ 
станщ'яхъ большее число аггрегатоиъ, получили бы ихъ величины 
практически нецелесообразно малыми. На большихъ станщихъ (12. 13, 
15, 16 и др.,), находящихся въ центральных-/! частяхъ города, увеличеше 
числа аггрегатовь повело бы къ увеличение площади станщй, что 
встретило бы болышн затруднешн при отвод-!-, необходимыхъ участ-
ковъ. 

Переходя къ раземотрешю ныгод'ь и недостатковъ ранее нере-
численныхъ комбинащй соединенш двигателей и иасосовъ, нужно за
метить, что .неприменимость некоторыхъ изъ нихъ при данныхъ усло
виях-!, можно видеть, не производя вычислешй. Это относится прежде 
всего къ 5 пунктамъ отдела: 

А. Паровыя установки. 

Устройство ц'Ьлаго ряда котельныхъ устанопокъ среди 1-орода 
встретить рядъ возражение и препятствШ, независимо отъ степени 
экономичности той либо другой комбинации. 

Главнейшш изъ нихъ: загрязнете воздуха дымомъ; большая пло
щадь, занимаемая станщей и складомъ топлива; провозъ по городу 
значительныхъ количествъ топлива; съ точки зрешя экономичности 
можно заметить следующее: ввиду значительнаго потребле!Йя во
ды для питаш'я котловъ и конденсацш пара, для каждой станщй 



нужно иметь или свою водоподъемную установку, или покупать воду 
и.ть городского водопровода, что легло бы тяжелымъ бремепемъ на 
расходы по эксплоатацж. 

Разбирая отдельно каждый изъ вартнтовъ отдела А, следуетъ 
прибавить следующее. 

1) Более выгодное—въ смысле использовашя энерпи- непосред
ственное соединстс штоковъ паровой машины и поршневого насоса, 
въ виде системы непрямого дъйспйя, практически можетъ быть выпол
нено для восьми болынихъ станщй (№№ 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18 и 
20), такъ какъ этого типа насосы строятся, преимущественно, для мощ
ностей свыше 150 индикаторныхъ лошадиныхъ силъ, что можно за
ключить изъ обзора существующих-], канализащонныхъ установокъ 
(Берлинъ, Бреславль, Шарлоттенбургъ и др.). Для остальныхъ станщй 
пришлось бы вводить гибкую связь между паровой машиной и насо-
сомъ, что, кром'Ь увеличешя площади, приходящейся на насосную силу, 
повлечетъ лишшя потери энерпи. Слъдуетъ подчеркнуть значительную 
стоимость непрямод'Ьйствующихъ паровыхъ канализащонныхъ иасо
совъ (200—300 рублей насосная лошадиная сила). Уходъ за поршне
выми канализащониыми насосами, а особенно содержаше въ исправ
ности клапаповъ, доставляешь очень часто много хлопотъ персоналу. 

Кроме того и вообще, въ паровомъ хозяйстве требуется больше 
персонала, чъмъ при другихъ видахъ получешя энерпи и затраты на 
него поэтому больше. Величина же общаго коэффищента полезнаго 
дъйств1я паровой установки сильно зависитъ отъ подготовленности 
персонала, въ особенности—кочегаровъ. 

2) Установка по этому Bapiai-rry занимаетъ меньше места, ч'Ьмъ 
предыдущая (процентовъ на 30 70: Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung 1912 г. № 8, статья Schröder'a), но, главнымъ обра-
зомъ, применяется для мощностей ббльшихъ, нежели имеюипяся на 
значительной части проектируемыхъ станщй (напр., новая установка 
Глазго) и поэтому применеше ея какъ общаго типа будетъ практи
чески затруднительно. Кроме того, здесь имеютъ место те же не
удобства, что и въ 1-мъ вар1анте. 

3. Этотъ в а р 1 а н т ъ будетъ немного дешевле предыдущихъ въ 
смысле начальнаго оборудовали, ибо центробежные насосы обойдутся 
дешевле поршневыхъ, предыдущихъ вар1антовъ. Расходы же на сма
зочные матер1алы возрастутъ: въ паровой части—по количеству, а въ 
насосной—по ценности матер1ала. Самымъ же существеннымъ препят-
ств1емъ будетъ конструктивное выполнеше иасосовъ при заданныхъ 
высотахъ напора, ибо у однокамерныхъ центробежныхъ иасосовъ, при 
нормальномъ числе оборотовъ соединенныхъ съ ними быстроходныхъ 
паровыхъ машинъ, для получен1я заданныхъ напоровъ, д!аметру колеса 
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придется придавать, въ большинстве случаевъ, такой разм'Ьръ, при 
которомъ ширина колеса на окружности выхода не будетъ достаточ
ной величины для удовлетворительной работы канадизащоннаго насоса. 
Применеше же многокамерныхъ насосовъ для канализащонныхъ целей 
не является желательнымъ изъ опасешя засорешя переходныхъ кана-
ловъ. Кроме того, при М ' Б С Т П Ы Х Ъ услогняхъ грунта, вопрось прим'Ьне-
шя быстроходныхъ машинъ возбуждаегь н'Ькоторыя сомнешя. 

4. Довольно большая площадь на насосную силу и потеря энер-
гщ при передаче гибкой связью выясняют'ь непригодность этого 
вар1анта. 

5. Соединение локомобиля, работающаго перегртзтымъ ааромъ, съ 
центробежнымъ насосомъ при помощи гибкой связи, представляетъ 
установку экономную, занимающую неособенно много места и довольно 
простую, которая могла-бы найти применеше въданномъ случае, если-бы 
станцш не находились въ черт» города. Съ другой стороны спорнымъ 
вопросомъ является получеше при данныхъ услов1яхъ эксплоатацш вы
сокой степени использовашя тепла; указываемый для такихъ локомо
билей, въ современной технической литературе, расходъ пара получеиъ 
большею частью путемъ испыташй, близкихъ къ лабораторнымъ, т. е. 
не подходящихъ къ практическимъ услов1ямъ, такъ какъ не всегда 
можно иметь такихъ опытныхъ кочегаровъ, которые смогли бы приспо
собиться къ частымъ колебашямъ нагрузки, какъ это имеетъ место 
на канализащонныхъ станщ'яхъ. 

Переходимъ теперь къ раземотрешго газовыхъ установокъ отдела: 

Б. Газовсасываюпця установки. 

Прежде всего заметимъ, что применеше газовыхъ двигателей въ 
данномъ случае имеетъ, хотя и въ меньшей степени, но те же недо
статки, что и паровыя установки, именно: большая площадь на насос
ную силу и загрязнете воздуха. Съ другой стороны применеше газо
выхъ установокъ на канализащонныхъ насосныхъ станщяхъ различныхъ 
мощностей (Бреславль, Ганноверъ, Видьмерсдорфъ) въ городской 
черте, а равно и довольно высокш ихъ термически* коэффищ'ентъ, 
заставляютъ остановиться на нихъ более подробно и выяснить степень 
ихъ экономическихъ преимуществъ при местныхъ услов5яхъ. 

I. Согласно этому вар1анту, оборудоваше станцш № 13, какъ ого
ворено выше, принадлежащей къ группе большихъ станцш, должно 
главнымъ образомъ состоять изъ трехъ двухтактныхъ, двойного дЪй-
ств1я , газовыхъ двигателей (двухтактные двигатели имеготъ малое число 
оборотовъ и регулироваше въ широкихъ пределахъ), имеющихъ на 
продолжении штоковъ поршневые насосы двойного дейсгая (одинъ 
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i m . аггрепггопъ запасным) к газогенераторной установки, работающей 
антрацитомъ. I Ipi iM'kneii ie кокса для генераторов'!, или подмешниаше 
его къ антрациту, in. обыкновенной пропорцж: 2 на 3 части, не мо-
жетъ быть рекомендовано нъ виду того, что ц-вны кокса равны и даже 
превосходят'!, стоимость антрацита, рапную 38 кон. за пудъ*). (Мелкш 
коксъ, стоюппй 17 к. иудь, обладаешь меньшей теплотворной способ
ностью, прим-врио 5000 кал. и при немъ коэффищентъ полезнаго дъй-
ств1я генератора понижается до 50—60% (по даннымъ locce). Утили-
защ'я-же каменнаго угля, при ц-вн-Ь 26 коп. за пудъ, для получешя 
газа, требуетъ двойного генератора и не даетъ возможности имъть 
газъ, свободный отъ пыли, что вредно отзывается на работе двигателя 
(Josse. Neuere Wärmekraftmaschinen. Versuche und Erfahrungen); кроме 
того, при каменномъ yivrh коэффищентъ полезнаго дъйств1я генератора 
ниже (65—70и'„), ч-вмъ при антрацит-b (80--85°/о). 

Зат'вмъ, въ машинномъ пом'Ьщенш должны находиться еще два 
аггрегата (одинъ резервъ), состояние каждый изъ обыкновеннаго не
большого горизонтальнаго четырехтактпаго газового двигателя, при
водящего въ движете ременной передачей генераторъ трехфазнаго 
тока низкаго напряжешя. Этотъ генераторъ предназначается для снаб-
жешя электрической энерпей сл-Ьдующихъ пунктовъ: а) моторы под-
вижныхъ ртзшетокъ, въ помещеши механической очистки, прилегаю-
щемъ къ машинному помъщенпо, б) моторъ дробилки, перемалывающей 
вещества, снятыя съ ръшетокъ, в) моторъ компрессора, вырабаты-
вающаго сжатый воздухъ для пуска въ ходъ двигателей, г) моторъ 
вентилятора и д) освъчцеше. Трехфазный переменный (съ напряже-
жешемъ ПОвольтъ между фазами при 50 перюдахъ) токъ выбранъдля 
того, чтобы въ крайнемъ случае непредвиденной порчи м'Ьстной уста
новки, можно было брать токъ изъ электрической съти городского 
ОСВ'БЩСШЯ; постоянный токъ представилъ-бы преимущества при налич
ности аккумуляторной баттареи, а таковая, кроме первоначальиыхъ и 
эксплоатащониыхъ затратъ, занимаетъ много места. Следуетъ огово
рить, что указанное выше прим-Ьрное оборудоваше не представляетъ 
окончательной формы вар1анта, а намечено лишь для произведешя 
необходимыхъ сравнительныхъ экономическихъ подсчетовъ. Опред-Ьлимъ 
теперь приблизительныя мощности отд-вльныхъ силовыхъ единицъ,для 
станщи № 13. Если обозначимъ: 

/V = 247,56 насосныхъ лош. силъ — максимальная мощность, развивае
мая станщей № 13, въ часы максимальнаго расхода, 

т и =0,85 — коэффищентъ полезнаго действ1я поршневого насоса, 
/ i i = 30 лош. силъ—мощность мотора дробилки, 

. . •*) Ведомость справочных-!. ц-Ьиъ СПБ. городской Управы, 1913 г. 
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п., = 3 / . 1,5 = 4,5 лош. силъ - мощность моторовъ 3-хъ р'ьшетокъ. 
работающих!, одновременно, 

я;, = 5 лош. силъ мощность мотора пускового компрессора, 
« 1 = 1,5 лош. силы — мощность мотора вентилятора, 
«.-, = 2 лош. силы- мощность, необходимая для освъчцстя станцш. 
ч,-. --0,85 - коэффищентъ полезнаго д1>йстн1я мотора дробилки, 
у|:; = 0,8 -коэффищентъ полезнаго действия моторовъ ръчпетокъ, вен

тилятора и компрессора, 
•г,, = 0,98, '2% потери въ ироводахъ на станщн, 
у,-=0,9 - коэффищентъ полезнаго д'Ьйств1я генератора, и 
у,,-, = 0,95 — коэффищентъ полезнаго д'Ьнств1я ременной передачи, 

то эффективная мощность каждаго насосши о двигателя, считая 
въ работ'Ь два, будетъ: 

у \ У , = ., м 0 _ ^г14о ЛОШ. СИ.Т'Ь 

и эффективная мощность двигателя, принодящаго въ движение генератор'ь 
/I, н.,-1- п.-.- п. 30 5 1.5 

= у„х г;;;:-,,.- = 0 ,98- ,0 .9--0.95 " = Ь1 лош. сила. 

Заметив')., что при неблагонр1нтныхъ мъстныхъ услов1яхъ. стои
мость 1 кубической сажени зд.ипя можетъ быть принята приблизи
тельно 110 рублей, считаема, ввиду значительного заглублешя вь!СОту 
отъ бетонной подушки до карниза и переходн.мъ кь определенно 
общей стоимости машиннаго здаш'я съ оборудонашемъ, причемъ 
прилегающее помвщеше р'Ьшетокъ съ оборудовашемъ, не вводимъ въ 
этотъ сравнительный подсчетъ, ибо эта часть остается неизменной при 
всЬхъ вар1антахъ; тоже относится и къ частямъ оборудоватя машин
наго номещешя, общимъ для всехъ сташий. 

Первоначальный затраты по варшту Ь п. I. 

1) Стоимостьмашиннагоздашя, полагая 1,5 кв. метра на 1 насосную 
и генераторную силу и считая насосныхъ силъ, для одного аггрегата 

248 , = ,у , а число силъ. отдаваемыхъ генератором-!, въ сьть: 

М ; . у1Г, У,,-, = «1; . . 0,9 X 0,95 * 52 л. силъ 

|(3 124- г 2;,; 52) у; ^ | : : 5,5 у; 110= 157 Г 5,5 .< 110 = 95.000*руб., 

где высота здашя равна 5,5 саженъ. 

2) Примерная стоимость земли, считая но 600 руб. за кв. сажень 
для центральной части города: 

600 у 157 = 94.000 руб. 
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3) Фундаменты подъ машины, считая стоимость фундамента 
1 эфф. силу въ 45 руб., нолучимъ: 

[145 ^ 3 - ; 6! X 2) X 45 = 25.000 руб. 

|или, полагая 1,8 куб. метра на одну эфф. силу, при п/кнъ- 25 руб. 
куб. метръ: 

(145 , ; 3 --61 Г 2) X 1,8 X 25 = 25.000 рублей]. 

4) 3 газовыхъ двухтактныхъ двигателя по 150 лош. силъ соединен
ные непосредственно съ поршневыми насосами, каждый аггрегатъ стои
мостью въ 38.000 руб. (300 руб. на насосную силу, включая газогене
раторную установку и трубопроводы), а всего: 

38.000 X 3 = 114.000 руб. 

5) 2 газовыхъ четырехтактныхъ горизонтальныхъ двигателя мощ
ностью въ 60 лош. силъ каждый, по 12.000 руб., включая газогенера
торную установку, а всего: 

12.000 X 2 = 24.000 руб. 

6) 2 генератора трехфазнаго тока, мощностью 40 к.у. каждый съ 
напряжешемъ 110 вольтъ между фазами, по 1.800 руб. каждый, а всего: 

2 >< 1.800 = 3.600 руб. 

7) Распределительный щитъ съ проводкой, считая его стоимость 
на 1 к.у. равной 20 X 0.70 = 14 руб. *), будетъ стоить: 

80 X 14 = 1.120 руб. 

Итого по пунктамъ 1—7 356.720 руб. 
или, округляя 360.000 руб. 

Ежегодные косвенные расходы по варшту Б, п. I. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н 1е з а й м а . 

Величина строительнаго капитала при эмиссюнномъ курсе 92 руб. 
б у д е т ъ : 360 000 

0 92 = 392.000 руб. 

При сроке займа въ 67 летъ и 4,5и,'0 на капиталъ, ежегодный 
расходъ равенъ 4,75°/и, т. е. 

392.000 X 0,0475 = 18.600 руб. 

*) 20 марокъ ни 1 к.у. (Niethammer. Berechnung und Entwurf elektrischer Maschinen, 
Apparate und Anlagen) и 7ü коп. переводная сумма марли, включая пропозъ и пошлину. 
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Р а с х о д ъ на п о г а ш е н 1 е у с т р о й с т в ъ п о . в а р и а н т у Б, и. I. 

Срокъ службы принимаемъ для зданш и фундаментовъ въ 50 л-втъ, 
что при 4,5% соответствуем ежегодному взносу 0,56%; для газовыхъ 
двигателей -15 лт>тъ, что при 4,5% отвечаешь 4,811"„ годовыхъ; для 
генераторов?.. - 25 лтзгь, что отвечаешь 2,243% годовыхъ и для распре
делительной доски—10 летъ, что соответствуешь 8,137% въ годъ. 

Такимъ образомъ, на погашеше устройствъ ежегодно будетъ 
расходоваться: 

120.000 л 0,0056 = 673 руб. 
138.000 X 0,04811 = 6.650 „ 

3.600 X 0,02243 = 81 „ 
1.120 < 0,08137 = 92 „ 

Итого . . 7.496 руб. 

Ежегодные прямые расходы по варЕанту Б, п. I. 

1) Общее число силъ-часовъ станщи взято изъ следующихъ 
соображешй: при среднемъ часовомъ расходе въдень средняго лотре-
блешя, мощность насосовъ для станщи № 13 равна 132,25 л. с , общая 
же мощность прочихъ моторовъ будетъ, считая, при среднемъ часо
вомъ расходе, на дробилку 20 л. с , на решетки 3 л. с , на вентиля-
торъ 1,5 л. с. и на освещеше 1,5 л. с, считая продолжительность его 
въ % сутокъ; всего же по предыдущему, средняя часовая мощность 
моторовъ будетъ: 

20 • 1.5 , , 
132,25 . 0,85 " г 0,8 ' 1 ' . к е , q R - , п 0 7 „ „ 
о;«5 "Ь 0.98 х 0.9 . 0,95 — = 1 6 6 + 3 6 ' 7 = 1 9 2 ' 7 Л - С ' 

Заметимъ далее, что расходъ антрацита при нормальной нагрузке 
равный для 120 сильнаго газоваго двигателя 0,45 клгр., на эффективную 
силу долженъ быть увеличенъ примерно на 25%, т. е. до 0,56 клгр. 
ввиду колебанш какъ часовыхъ, такъ и суточныхъ нагрузокъ, а также 
вследствие потерь при пуске и простояхъ (Josse, Neuere Kraftanlagen). 
Такой же расходъ топлива принимаемъ и для 60-сильнаго мотора. При 
стоимости антрацита 38 к. пудъ, годовой расходъ на топливо будетъ: 

192,7 X 24 X 365 X j ^ j X 0,38 = 21.900 р. 

2) Смазочные и обтирочные матер!алы, считая на эффективную 
силу въ часъ 0,12 к,, а всего въ годъ: 

192,7 X 0,0012 X 24 X 365 = 2.020 руб. 
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3) Стоимость йоды для охлаждентя и генераторов!,, при расход/в 
въ 50 литровъ въ часъ па эффективную силу, при irbn-fe 7 к. за 100 ве
де ръ въ год-ь (вода изъ городского водопровода): 

192,7 < X 81,3 " 0,07 X 24 X 365 = 4.800 р. 

4) Стоимость ремонта: здаш'й--1 %, газовыхъ двигателей 4%, 
гснераторовъ и доски—2%. Всего на ремонтъ: 

0,01 х 95.000 = 950 р. 
0,04 X 138.000 = 5.520 „ 
0,02 X 4.720 = 95 „ 

Итого . . 6.565 р. 

5) Персоналъ въ три смены: 

Машинистъ съ годовымъ окладомъ 1.200 р. . 3 X 1.200 = 3.600 руб. 
Смазчикъ „ „ „ 600 „ , 3 X 600 = 1.800 „ 

Итого . . . 5.400 руб. 

Всего прямыхъ расходовъ по иунктамъ 1—5 40.685 руб. 

И т о г о г о д о в ы х ъ р а с х о д о в ъ по в а р i а н т у Б, п. 1. 

Проценты и погашеше займа 18.600 руб. 
Погашеше устройствъ 7.496 „ 
Прямые расходы 40.685 „ 

Итого . . . 66.781 руб. 

что соотвътствуетъ расходамъ на 1 среднюю насосную силу-часъ: 
6678шо „ „ и , „ 

132,25 X ^ 4 x 365 ^ ° < 7 8 «ОПТИКИ. 

Для меньшихъ мощностей придется применять ременную передачу 
между двигателемъ и поршиевымъ насосомъ, чтодастъ ббльнля потери 
энерпи, по сравнешю съ только что разобраннымъ случаемъ и по
требуешь большей площади на силу. Кроме того, здесь нужно будешь 
взять обыкновенный горизонтальный четырехтактный двигатель, кото
рый, при ббльшемъ числе оборотовъ въ минуту, будешь вызывать со-
трясешя, вредныя какъ для здашя станщи, такъ и для соседей. Кроме того, 
число оборотовъ четырехтактныхъ двигателей можно изменять въ 
значительно меньшихъ пределахъ, нежели большихъ двухтактныхъ 
(Schöttler, Die Gasmaschine), что создаешь практичесюя затруднешя при 
регулировке работы аггрегатовъ. 
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II. Въ отношеши регулировки работы, при соединсши двигателя 
и насоса гибкой связью, более выгодно взять вместо иоршнсныхъ— 
центробежные насосы, регулирующиеся просто и легко помощью за
движки; вместе сь темъ, первоначальный затраты будутъ ниже не 
только нследстш'е меньшей стоимости самихт. насосовъ, но и ввиду 
экопомж въ площади земли. С/ь другой стороны, эксплоаташ'онные 
расходы несколько нозрастутъ, благодаря меньшему коэффищенту 
иолезнаго дейспмя центробежных -!, насосовт.. Правильность же непре
рывной эксплоатащи будеть более обезпечена при этой комбинащи 
чемъ при I (случай гибкой евн:-и), нследптие возможности быстрой 
регулировки подачи, при помощи не только регулирующих -!, приспо
соблен^ у двигателя, но также и задвижкой на нагнетательной трубе. 

III. Насосъ Хэмфри, построенный по принципу газоваго четырех-
тактнаго двигателя, обладаешь шЬмъ существенным'!, достоинством-!., 
что не имеешь движущихся частей, за исключешемъ рычажныхъ пере
да чъ на головке камеры сгорашя, унраиляющихт, клапанами, впуска
ющими смесь воздуха и газа, клапанами выпускными и клапанами, 
впускающими промываюппй воздухъ; роль кривошипнаго механизма, 
поршня и маховика исполняется столбомъ подымаемой жидкости. Что 
касается расхода топлива, то при современном-!, устройстве насосовт. 
Хэмфри, таковой пока мало отличается отъ расхода топлива у хоро-
шихъ газовсасывающихъ двигателей. 

Конечно важно, что эти насосы занимают-!, мало мнета, уходъ за 
ними весьма просп. и не требуешь дорогого персонала, но сь другой 
стороны, противъ их-!, примепешн въ такомъ большомъ масштабе, 
какъ въ данномъ случае, говоряшь следуюийн соображетя: 

1) не имеется данныхъ для суждешя обт, удовлетворительности 
насосовъ Хэмфри въ смысле обезпеченности непрерывной эксплоата
щи, такъ какъ единственная существующая большая установка въ 
Англш (Чингфордъ, возле .Лондона) работаешь менее двухъ л-Ьшь и 
обслуживаешь водопровод -!,, а не каналияащю; 

2) для перекачки канализащонныхъ жидкостей фирма Хэмфри 
только теперь поотронла первые насосы большого размера и не-гь 
пока данныхъ для суждешя объ ихъ работе; возбуждаетъ сомнешя 
вопросъ, какъ будешь функционировать, при грязной жидкости, боль
шое количество всасывающихъ клапановъ малой площади, располо-
женныхъ на поверхности трубы; 

3) упомянутая большая установка насосовт. Хэмфри проектиро
вана на огромный расходъ, но на малую высоту подачи, около 30', а 
въ нашемъ случае максимальная высота напора на отде.тьныхъ стан-
щяхъ колеблется отъ 70' до 225'. Насосъ Хэмфри для высотъ подачи 

J4 



до 150 футогп,, т. е. такъ называемые насосы высокаго давлешя, фирма 
только начинаешь строить и нътъ данныхъ о стоимости ихъ экспло
атащи. 

4) хотя въ насо:ах ь Хэмфри число рабочихъходовъ въ минуту всего 
8—-10, но при взрывахъ все-таки ощущается сотрясете грунта, чувству-
ещееся на разстоянш, что не можешь не отзываться на прочности со-
сЬднихъ здашй. Сотрясен1я эти можно приписать д-вйствио силъ инер-
щи довольно большихь массъ воды въ рабочей труб'Ь, связанной съ 
камерой сгорашя; 

5) при работе насосы все-таки нроизводятъ отрывистый глухой 
шумъ; 

6) рабочая и ' -образная труба насоса, по даннымъ фирмы, дол
жна быть длиной 8—10 саж. въ горизонтальномъ направлен1 'и , или 
4 5 саж. въ вертикальномъ направлеиш до изгиба; въ первомъ случае 
придется занять большую площадь, а во второмъ—углубиться внизъ, 
что, при мъстныхъ услов1яхъ грунта, вызовешь болыщя затраты на 
устройство шахтъ. 

Изъ вышепрнведеннаго видно, что примънеше насосовъ Хэмфри, 
при настоящей степени развит1я ихъ конструкщи, не можешь быть 
признано желательнымъ для оборудовали ироектируемыхъ станций. 

В. Дизель-моторныя установки. 

а) Непосредственное соединеше многоцилиндровыхъ дизель-мо-
торовъ судового типа, строющихся преимущественно двухтактными, съ 
центробежными насосами представляешь на первый взглядъ весьма 
выгодную комбинацпо въ экономическомъ отношеш'и, какъ въ смысле 
передачи энерпи, такъ въ отношении уменьшения площади на насосную 
силу и высоты здашя. Но быстроходные двухтактные двигатели Ди
зеля имеютъ менышй коэффищентъ полезнаго действия, чемъ нор
мальные (СпаШеу, 01езе1та8сгппеп) п, хотя уравновешиваше движу
щихся массъ въ нихъ более совершенно, но все-таки при местныхъ 
услов1яхъ возможность вредныхъ воздейств1й на здашя нельзя считать 
вполне исключенной. Кроме того быстроходные двигатели обыкновенно 
не делаютъ более 400 оборотовъ въ минуту, что составишь еледуюгщя 
затруднешя при конструирована центробежныхъ насосовъ: для пра
вильной непрерывной работы всякаго центробежнаго канализащоннаго 
насоса нужно, чтобы его колесо имело возможно большую ширину на 
окружности выхода, а самый насосъ былъ по возможности однокамер-
нымъ; съ другой стороны, для получешя заданныхъ высотъ напора, 
при недостаточномъ числе оборотовъ вала, придется настолько увели-
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чить д1аметръ насоса, что предыдущее ycwßie  нельзя будешь выполнить, 
не прибегая къ типу насоса двойного и даже тройного дейстшя; но-
слъднее-же нежелательно, такъ какъ еледуетъ иметь въ виду возмо
жность засоренш, которая хотя вообще и проблематична, при устрой
ств-B передъ насосами двойного ряда р-вшетокъ: крупныхъ и мелкихъ, 
гамбургскаго типа, но все-таки должна быть учтена. Вместе съ гвмъ, 
на многихъ станщяхъ, при наличности сравнительно небольших'1) .мощ
ностей, нельзя будешь установить мно]-оцилиндровых'ь быстроходныхъ 
двигателей Дизеля. 

b) Въ этой комбинации, для мощностей аггрегатовъ до 60 л. с , 
можно взять горизонтальные одноцилиндровые четырехтактные Ди
зель-моторы, а для большихъ мощностей -вертикальные двухцилин
дровые, или трехп/пиндровые, нормальнаго типа. Для малыхь мощно
стей предполагаются горизонтальные двигатели, въ предположен»!, что 
одноцилиндровые вертикальные двигатели создали бы сотрясешя более 
опаснаго характера, чъмъ горизонтальные. Съ другой стороны должно 
заметить, что у конструкций большинства горизонтальных'!, четырех-
тактныхъ Дизель-моторовъ, форма головки цилиндра создаешь худнпя 
услов1я сжат1я, ч-Ьмъ у вертикальныхъ, что отражается, до известной 
степени, на коэффищент+. полезнаго д'Ьйеган (Haeder, Ölmotoren); у вер
тикальныхъ двигателей опасность появлешя трещинъ въ крышке го
ловки меньше и нефтяной клапаиъ при экеплоатащи доставляешь 
меньше хлопотъ. Ввиду этого на большихъ станщяхъ, гдъ только 
возможно поставить двухцилиндровые или трехцилиндровые Дизель-
моторы, при коихъ сотрясешя меньше,—принять вертикальный нор
мальный типъ, занимающей малую площадь и имъющш лучшую смазку 
поршня. При соединенш Дизель-мотора съ поршпевымъ насосомъ ре
менной передачей получается весьма неудобное регулироваше аггре-
гата при колебашяхъ расхода, ибо зд'Ьсь можно изменять только число 
оборотовъ у Дизель-мотора, для чего нужно иметь добавочное при-
способлен1е; при этомъ регулировка въ более широкихъ предълахъ 
вызываетъ заметное увеличен1с расхода топлива на силу. Хотя некото
рые заводы считаютъ возможнымъ регулировать число оборотовъ дви
гателя внизъ до 50% (Отто-Дейцъ), но общепринятый "/о нормальнаго 
регулировашя не превышаешь 10 (заводъ Нобель); следовательно не
обходимая въ данномъ случае величина регулировашя въ 30% врядъ ли 
можетъ быть достигнута. Кроме того, частое изменеще' числа оборо
товъ въ широкихъ пределахъ вредно отражается на распределитель-
ныхъ и питательныхъ органахъ. 

c) Этотъ BapiaHT'b является более выгодиымъ, ч'вмъ предыдуип'е 
(а и Ь), такъ какъ зд'Ьсь можно изменять не только число оборотовъ 
у Дизель-мотора, но можно также, прикрывая или открывая зад-

14* 
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нижку на напорной трубе центробЬжиаго насоса, изменять ого подачу. 
Кром-Ь того, аггрегатъ, выполненный по этому вар1анту, не занимаегь 
много места, именно около 1.2 кв. метра на насосную силу. 

Въ виду изложеннаго, остановимся на этомъ вар1анте более по
дробно. Оборудование Дизель-моторами разсматриваемой типичной 
етанцш № 13 примерно можно исполнить въ следугощемъ виде. 

Три насосные аггрегата, состояние каждый изъ двухцилиндроваго 
вертикальнаго четырехтактнаго Дизель-мотора, приводящаго въ дви
жение ременной передачей однокамерный центробежный насосъ и одинъ 
горизонтальный одноцилиндровый четырехтактный Дизель-моторъ, со
единенный ременной передачей съ генераторомъ трехфазнаго тока, вы-
рабатывающимъ электрическую энерпю для освещеш'я, для мотора дро
билки, моторовъ решетокъ, вентилятора и компрессора, дающаго сжа
тый воздухъ для струйиыхъ аппаратовъ, служащихъ для заливат'я во
дой всасывающихъ трубъ центробежныхъ насосовъ при пуске. 

Имея въ виду ремонтъ последняго Дизель-мотора, одинъ изъ 
вертикальныхъ двухцилиндровыхъ Дизель-моторовъ имеетъ на про
должена оси, со стороны, противоположной маховику и главному 
шкиву, сцепную муфту, которая можетъ быть соединяема съ осью 
отдельнаго шкива, отъ коего, при помощи ременной передачи, полу
чаешь движете запасной генераторъ; конечно, при присоединены муфты, 
ремень, приводящий въ движете центробежный насосъ, передвигается 
на холостой шкивъ. Это устройство вводится, дабы не ставить вто
рого горизонтальнаго Дизель-мотора для выработки электрической 
энерпи. 

Определимъ теперь мощность Дизель-моторовъ. Считая, что при 
максимальной нагрузке работаешь одновременно два аггрегата, что 
коэффищентъ полезнаго действ1я центробежнаго насоса равенъ 0,72 
и что для Дизель-мотора, вырабатывающаго электрическую энер
пю, нагрузки мелкихъ моторовъ и соответственные коэффициенты 
остаются те же, что и БЪ вдр1анте со газовсасывающей установкой, 
найдемъ эффективную мощность каждаго изъ вертикальныхъ Дизель-

247 5() 
моторовъ равной = 2"\У72"х0 95 = ^ л " с'-' г д ' ^ — коэффищентъ 
полезнаго действ1я ременной передачи между двигателемъ и насосомъ 
и для Дизель-мотора, вырабатывающаго электрическую энерпю, по 
предыдущему Ы2 — 61 л. с. 

Переходимъ къ определенно стоимости машиннаго отделения и 
его оборудования, не принимая во внимаше, какъ и ранее, здашя ре
шетокъ и швхъ пунктовъ оборудован'^, которые встречаются во всехъ 
вар1антахъ. 



Первоначальный затраты по вар1анту Н, п. с. 

1) Стоимость машиннаго здашя, полагая 1,2 кн. метра на 1 эффективную 

(3 124-1-52.) ^ 5,5 П О / насосную и генераторную силу 
= 112 X 5,5 . 1 1 0 /,68.000 р., гд-Ь высота здания = 5,5 саж. 

2) Примерная стоимость земли по 600 руб. за кв. саж. 
для центральной части города 112; 600--= 67.200 р. 

3) Фундаменты подъ машины, считая стоимость фунда
мента на 1 эффективную силу нъ 35 руб. (3 .: .. 180 -[•-
- |- 1 X 61) X 3 5 = 21.000 .. 

4) Три вертикальныхъ двухцилиндровых'!. Дизель-мотора, 
эффективной мощности 180 л. с. каждый, по 220 р. 
за силу, включая трубопроводы, глушители, баки и 
т. п., согласно предложеннымъ ц-внамъ 3 ; . 180. 
X 220= 119.000 ., 

5) Повышеше стоимости одного изъ нихъ, всл'Ьдстше удли
нения вала, муфты и т. п 2.000 „ 

6) Три центробежныхъ насоса средияго давлен1я, для ре
менной передачи, по 50 р. на насосную силу 3 ,124X 
X 5 0 = • . . 18.600 „ 

7) Одинъ горизонтальный четырехтактный одноцилиндро
вый Дизель-моторъ, эффективной мощности 60 л. с. 
по 200 р. лош. сил. съ трубопров. 6 0 x 200= . . . . 12.000 „ 

8) Два генератора трехфазнаго тока, мощностью 40 к. у. 
каждый съ напряжешемъ ИОвольгъ между фазами по 
1.800 р. каждый 2 X 1.800= 3.600 „ 

9) Распределительный щитъ съ проводкой, считая стои
мость на 1 к. у. 14 р., 80 >; 14= 1.120 „ 

Итого по пунктамъ 1—9 
или округляя 

312.520 р. 
315.000 „ 

Ежегодные косвенные расходы по вартнту В, п. с. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н1е з а й м а 

Величина строительнаго капитала, при эмиссюнномъ курсе 92 руб. 
будетъ 315,000 = 343000 руб. 

Ежегодный расходъ по предыдущему 

343000 X 0.0475 = 16300 руб. 
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Р а с х о д - ! , на по га ш е ш ' е у с т р о й с т в - ! , . 

Срокъ службы для зданш и фундаментопъ принимаем -!, въ 50 лт.гь, 
что при 4,5",', соотв'Ьтствуетъ ежегодному взносу 0,56;!,,; для Дизель-
моторовъ • 15 л'ктъ, что при 4,5 9£. отв'Ьчаетъ 4,811 % годовыхъ; центро
бежных-!, пасосон'ь и генераторовъ 25 лътъ, что отвечаешь 2,243»,; 
годовыхч, и распределительной доски—Ю л-Ьтъ, что соответствует -!, 
8,137!);; въ годъ. 

Такимъ образомъ па погашеше устройствъ ежегодно будетъ 
расходоваться: 

89000 X 0,0056= 498 руб. 
133000 X 0,04811 =6400 „ 
22200 X 0,02243= 500 „ 

1120 X 0,8137= 92 „ 

Итого . . . . 7490 руб. 

Ежегодные прямые расходы по вар'тнту В, пуннтъ с. 

1) Общее годовое число силъ-часовъ станцш, для средняго 
часового расхода, определяется по предыдущему (вар1антъ Б, пунктъ I) 
и будетъ равно для работы насосныхъ двигателей. 

132,25 X 24 X 365 , о л п п л л —о1ПГу7Г95 = 1800000 силъ-часовъ, 

гд-Ь 0,95 коэф. полез, Д-БЙСТВШ ременной передачи, а 0,68—есть 
уменьшенный коэффищентъ полезиаго д-Ьйств1я насоса, всл-вдств1е 
регулировки. 

Коэффищентъ полезнаго д-вйств1я самого центроб-вжиаго насоса, 
какъ это видно изъ характеристик -!, центробежныхъ насосовъ,— изме
няется весьма незначительно при прикрытш задвижки для регулировки 
и потери энерпи происходятъ главным-!, образомъ въ прикрытой за
движке. Съ другой стороны благодаря регулировке числа оборо-
товъ Дизель-мотора — является возможными, работать при разныхъ 
колебашяхъ расхода, почти не прибегая къ прикрыванию задвижки, 
избегая потерь въ ней и сохраняя коэффищентъ полезнаго д-Ьйств1я 
постонннымъ въ практических-!, пределах -!,. Этотъ вопросъ будетъ 
разобранъ более подробно дальше въ отделе Д). 

Для горизонтальнаго двигателя -.. 

36,7 X 24 X 365 = 321.000 силъ-часовъ. 
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Замътимъ, что расходъ сырой нефти на 1 эф. силу при нормаль
ной нагрузкъ для двигателей большого размера (мощность 1 цилиндра 
свыше 80 силъ) около 0.2 кг. (СЬ.а!к1еу), при 0,5 нагрузки —0,230 кг. 
и что при работъ станщи будутъ имъть м'Ьсто колебашя нагрузки вт. 
течете значительной части общаго годового числа часовъ. Поэтому 
примемъ средшй часовой расход'ь нефти для вертикальныхъ Дизель-
моторовъ равнымъ 0,215 кг. на 1 эф. силу. Для горизонтальна™ дви
гателя въ 60 л. с. примемъ на силу 0,22 кг. Стоимость нефти нъ 
настоящее время для Петербурга 85 к. пудъ, причемъ вполнт. воз
можно еще большее вздорожаше, если принять во внимание, что за 
последнее пятилт/пе цъны возросли на 143%. Поэтому примемъ п/Ьну 
нефти въ 90 к. пудъ. Такимъ образомъ стоимость топлива, израсхо
дованная на разсматриваемой статен за годъ, будетъ: 

(1800000 0,215 + 321000 X 0,22) X 0,90 О С 1 „ „ 
' .-=25100 руо. 

2) Смазочные и обтирочные матершш, считая ихъ стоимость на 
силу-часъ въ 0,12 коп. 

(1800000 -|- 321000) С 0,0012 = 2550 руб. 

3) Стоимость воды для охлаждешя моторовъ, считая 14 литр, на 
силу въ часъ 

2121000 X 0,014 X ^ X 0,07 = 1690 руб. 

4) Стоимость ремонта: здашй 1",,,; Днзель-моторовъ 5%; насосы 
и электрическая часть 2% первоначальной стоимости 

0,01 X 68000 = 680 руб. 
0,05 X 133000 = 6650 „ 
0,02 X 23320 = 467 „ 

Итого . . 7797 руб. 

5) Персоналъ въ три смъны по вар1анту Б, п. I 5400 руб. 

Всего прямыхъ расходовъ по п. 1- 5 42537 руб. 

Итого годовыхъ расходовъ по вар!анту В, п. с) 
Проценты и погашеше займа . . . . . 16300 руб. 
Погашеше устройствъ 7490 „ 
Прямые расходы 42537 

Итого . . . . 66327 руб. 

что соответствует'!:, расходамъ на среднюю насосную силу-часъ 
6632700 

132,25 ; \ 24 х 365 = 5,73 копейки. 



Г. Э ж е к т о р а . 

Остановимся еще на воиросЬ о возможности применения въ дан
ном!, случат, эжекторовъ, которые замъняютъ нъ сущности отдельный 
стапдш, но требуютъ разд/влешн площади города на значительное число 
мелкихъ участков-!,. Какъ известно, эжектора приводятся въ д ъ й с т в 1 ' е 

или энерпей сжатаго воздуха (эжекторъ Шона), или энерпей воды, 
находящейся подъ давлешемъ (эжекторъ Грибоедова). 

Главнейппй недостатокъ системы Шона—ея неэкономичность въ 
смысле ' утилизащи энерпи, расходуемой для перекачки жидкостей 
эжекторами. 

Обшдй коэффищентъ полезна го действ1я этой системы равенъ, 
главнымъ образомъ, ироизведенпо коэффищентовъ полезнаго дейгпйя 
машинъ двигателей на станщи, вырабатывающей сжатый воздухъ, ком-
прессоровъ и самихъ эжекторовъ. Кроме того компрессоры должны 
нагнетать сжатый воздухъ въ сеть трубопроводовъ, идущую къ эжек
торам-!, подъ давлешемъ, равнымъ давлеш'ю, требуемому для работы 
эжекторовъ, сложеннымъ съ даилеш'емъ, необходимыми, для преодоле
ния сопротивлении въ упомянутыхъ трубопроводахъ; последнее слагае
мое вызываешь вредную работу, расходуемую на нагревание воздуха и 
теряемую непроизводительно; она достигаешь довольно значительной 
величины и еще понижаетъ обшпй коэффищентъ полезнаго действ1я 
системы. Вследсше вышеизложенная, эжекторъ Шона, какъ показы
ваешь практика, потребляет!, вдвое бол-Ье энерпи, развиваемой двига
телями на станщи, ч-Ьмъ насосъ, производящий ту же работу. Что же 
касается общихъ эксплоатащонныхъ расходовъ на 1 полезную силу-
годъ, то по вычислениями, фирмы Бинни, разсматривавшей по поруче-
шю С.-петербургской Городской Исполнительной Комиссии проектъ кана-
лизащ'и С.-Петербурга по системе Шона, составленный фирмой Юзъ и 
Ланкастеръ, эта стоимость равна 2.770 руб., между теми, по вар1анту Б 
иунктъ 1—стоимость силы-годъ 

0,0578 >< 24 X 365 = 507 руб. 

Кроме того, въ санитарномъ отиошеши эжектора обладаютъ темъ 
большимъ недостаткомъ, что выд-Ьляютъ дурной запахъ, который не 
всегда возможно устранить при посредстве высокихъ вытяжекъ. 

Наиболее радикальной м-врой является отводъ отработавшаго воз
духа за пределы города сктыо подземныхъ трубъ, что для Петербурга, 
при его огромной площади, вызвало бы болышя добавочньгя. затраты. 
Следуешь еще заметить, что при плохихъ местныхъ услов1яхъ грунта, 
возможны неплотности стыковъ въ сЬти напорныхъ трубъ, идущихъ 



къ эжекторам-!, и утечка воздуха, которую не легко обнаружит!, и ко
торая будегь вызывать «ременное увеличение эксплоатацюнныхъ рас
ходов-!, на компрессорной станции или же вредно отразится на пра
вильном-!, функщониронанш части эжекторовъ, 

Изъ изложеннаго видно, что примЬнеше системы Шона для кана
лизации С.-Петербурга не можетъ быть признано желательным -!,. 

Еще менее возможно применена- гидравлическим, эжекторовъ 
инженера Грибоедова, приводимых -!, въ движете не сжатымъ возду-
хомъ, а водой подъ давлешемъ, которую нужно удалять вмъстъ съ 
перекачиваемыми жидкостями. Количество ея для С.-Петербурга опре
деляется въ 2 ведра въ сутки на жителя, что составляет -!, 20"п коли
чества жидкостей, подлежащих!, удаленно со всего города. Это доба
вочное количество отработанной воды нужно принять во внимаше при 
проектировании всЬхъ канализационных-;, сооруженш, что конечно по
высить первоначальный затраты на сооружение канализации и увели
чит!, расходы на ея эксплоатащ'ю, ЕЗода для приведения въ д-Мснтие 
гидравлическихъ эжекторовъ, можетъ быть получаема или отъ водо
провода общаго пользования ИЛИ ОТЪ специально сироектированнаго. 
Въ первомъ случае необходимо, чтобы водопровод!, общаго пользова-
шя давалъ для работы эжекторовъ достаточное количество воды подъ 
соответствующим!, давлешемъ; между темъ въ такомъ водопроводе 
величина напора подвержена колебашямъ, которыя будутъ въ большей 
или меньшей мере нарушать нормальную работу эжекторовъ; также 
нельзя разечитывать на постоянное получеже требуемыхъ количеств-!, 
воды, ибо существующий водопровод!, не разечитанъ на постоянные 
транзитные значительные расходы, какими будутъ потребляемый эжек
торами количества воды. Всяюя же более р'Ьзюя колебания напора въ 
сети, например -!, з а к р ь т е пожарных!, крановъ, будутъ вызывать гидра-
вличесюе удары, которые будутъ очень вредно отзываться на целости 
механизмовъ близъ расположенных!, эжекторов!,. Съ другой стороны 
сильное падеше напора можетъ повлечь остановку эжектора и зато-
плеше известная участка сети. Стоимость устройства отдельная спе
циальная водопровода съ постоянным!, давлешемъ должна быть отне
сена къ стоимости устройства канализащи, значительно ее увеличивая. 
Кроме того, при устройстве этого добавочная водопровода, очень 
трудно будегь поддерживать постоянными, давление при значительных!, 
колебашяхъ притока хозяйственных-!, водъ, имея въ виду, что эти ко
лебания будутъ различны въ отдельныхъ частяхъ города и будутъ 
происходить неодновременно. Такими, образоыъ создается сложная и 
трудно управляемая система, требующая усиленная надзора и вызы
вающая большие расходы не только на первоначальное оборудоваше, 
но и на эксплоатащю, благодаря небольшой величине общаго коэффи-



шента полезнаго д-Ьйспия. Каждая неисправность иъ папорномт, водо
проводе или эжекторе повлечешь затопление части съти. 

Воздушный напорный трубы системы Шона можно укладывать 
на небольшой глубине, а напорныя трубы системы Грибоедова необ
ходимо укладывать ниже глубины промерзатя, что, при мъстныхъ усло-
шяхъ, будегь, конечно, гораздо дороже и труднее при производстве 
рабогь. 

Изъ изложеннаго должно придти къ заключению, что приме
нение системы инженера Грибоедова еще менее желательно и осуще
ствимо, чемъ системы Шона. 

Д. Электричесюя установки. 

Какъ известно, электричесше двигатели обладаютъ вообще ря-
домъ преимуществъ, которыя особенно важны при большомъ количе
стве разбросанныхъ по городской территорш пунктовъ потреблешя 
энерпи. Преимущества эти, по сравнению съ другими двигателями, 
следующая: небольшая площадь, занимаемая двигателями; простой 
уходъ; малый весъ; небольшая первоначальная стоимость; высоюй и 
малоизменяющжея, при переменной нагрузке, коэффищентъ полезнаго 
д.ейств1я; защищенность отъ пыли; легкая регулировка; отсутепие шума, 
сотрясений и загрязнешя воздуха. Имея еще въ виду упомянутыя ранее 
местныя услов1и -приходится остановиться именно на электродвигате-
ляхъ для проектируемыхъ насосныхъ станщй, конечно, если это не 
создастъ значительнаго удорожен!я эксплоатащи по сравненпо съ 
ранее разобранными вар1антами. 

Предварительно определимъ стоимость одного килоуатта энерпи 
подводимой къ моторамъ насосныхъ станщй, считая, что для получе-
шя электрической энерпи будегь сооружена собственная центральная 
электрическая станщя. Прежде же, чемъ перейти къ приблизительнымъ 
подсчетамъ, касающимся силовой станщи, раземотримъ подробнее ра
нее упомянутыя комбинации соединений насосовъ съ электродвига
телями. 

а) Непосредственное соединение центробежная насоса съ электро-
моторомъ постояннаго тока, особенно съ шунтовымъ электромоторомъ, 
кроме выгоды непосредственная соединешя вообще, имеетъ преиму
щество хорошей регулировки числа оборотовъ, что весьма важно въ 
услов!Яхъ работы центробежная насоса при переменномъ расходе, 
ибо можно не прибегать къ регулирований насоса задвижкой. Но ка-
нализащя постояннаго тока на значительныя разстояшя, какъ это и 
имеетъ место въ данномъ случае, потребуешь огромныхъ затратъ, 



При.менеше же псрем'Ьлиаго тока высокаго напряжения вн. сети 
и установка преобразователей на всЬхъ станциях!, очень усложнить 
оборудование последних!,, уходъ и увеличить экеплоатащоные расходы, 
вслФ.дстги'е потерь въ преобразователях'!.. 

б) Соединеше тихоходнаго асинхроннаго электромотора трехфаз-
на!'о тока высокаго напряжения непосредственно съ порпшевымъ кана-
лизащоннымъ насосомъ (Берлинъ станция II), применяемое иногда на 
канализащониыхъ станц'шхъ, является аггрегатомъ весьма дорогим'!, и 
занимающимъ много места, а потому неподходящимъ для оборудовали 
н/влаго ряда насосныхъ станции. Здесь регулироваше числа оборотов!, 
аггрегата возможно лишь при помощи вводимаго въ цепь сопротивле
ния ротора и должно производиться въ довольно широкихъ пределах!,, 
соответствующих!, изменению подачи, которая для одного насоса варь
ирует!, отъ 0,75</ до 0,5(/, где </ ередвш часовой расходъ ста ищи т. е. 
приблизительно на 33"6 *)• Соответственно изменение числа оборотов!, 
будетъ изменяться и коэффищентъ полезнаго действ1я мотора, что бу
дет!, крайне не экономично въ известные часы экеплоатащ'и. Кроме 
того тихоходные моторы строятся для болыпихъ мощностей, т. е. этотъ 
вар!антъ для части ироектируемыхъ станщй неосуществим!,. 

в) Непосредственное соединеше асинхроннаго электромотора трех
ф а з н а я тока высокаго напряжения съ центробежным!, насосомъ зани-
маетъ мало места, представляетъ дешевый и просто регулируемый аггре-
гатъ. Хотя регулироваше числа оборотовъ здесь будетъ производиться 
тоже включешемъ въ цепь сопротивлешя ротора, но благодаря свой-
ствамъ центробежнаго насоса нетъ надобности производить ее въ столь 
широкихъ пределах!,, какъ въ предыдущемъ случае, т. е. потери энергии 
здесь будутъ гораздо меньше. Согласно таблице мощностей станщй, 
помещенной въ параграфе о расчете напорныхъ коллекторов!,, для 
разсматриваемой станщй № 13 имеемъ: 

для сек. расхода 20,33 куб. фута (1,5<7)—при работе двухъ аггре-
гатовъ—величину напора 105,61 футъ; для сек. расхода 6,78 куб. фут. 
(0,5^)—при работе одного аггрегата- величину напора 72,81 футъ. 

Для центробежныхъ насосовъ, согласно опытными, даннымъ, отно
шение корней квадратиыхъ изъ высотъ напоровъ приблизительно равно 
отношению числа оборотовъ насосовъ; въ данномъ случае, следова
тельно, отношение числа оборотовъ равно 

процентах-!, 16,9»,-;, 

какъ это видно изъ таблицы мощностей (ст. 190). 



Такнмь образомъ уменьшит, число оборотов-!) приблизительно на 
20",,, мы будем-!, им-1>ть заданное изменение расхода, на .43%, при по
мощи гораздо .мсньшаго ирикрыпя задвижки, или даже не пользуясь 
пм-|>, ч-1,м ь ivi, томт, случае, если число оборотовъ будетъ оставаться ио-
стояннымъ, а регулиронаше будетъ производиться одной задвижкой. Сле
довательно получатся менышя потери энерпи для всего аггрегата, а ко
эффищентъ полезна го д-1зйств1я самаго насоса изменится незначительно. 

Для понспешя раземотримъ характеристики цемтробежнаго насоса 
въ связи ст> кривыми коэффищептовъ полезнаго действия, полученный 
при разномъ числе оборотовъ; къ сожалению, на посланные предвари
тельные запросы фирмамъ - таковыя характеристик!, проектируемых -!, 
нентробежныхъ, насосовъ не доставили; но такъ какъ въ данномъ слу
чае дЬло касается общихъ положений, то можно воспользоваться при
водимыми кривыми (чер. № 1). для подобнаго типа центробежнаго насоса 
(Neumann, Die Zentrifugalpumpen), вявши лишь соответственный отно-
шешя расходов!, и папоровъ. 

Такъ, согласно приводимой характеристике при расходе 250 
и 730 оборотах!, им'Ьемъ напоръ около 19 метровъ и коэффищентъ по
лезнаго дейеппя 77%; если уменьшимъ число оборотовъ на 20%, то 
для расхода на 33% меньше, т. е. 167,5 при 580 оборотах-!, полу-
чимъ напоръ 13 метровъ и коэффициент-!, полезнаго д/виспня прибли-

730 
зительно 75%. Отношение числа оборотовъ ^ = 1,25. Считая при полной 
нагрузке коэффищентъ полезнаго Д ' в й с т я мотора трехфазнаго тока 
равнымъ 0,90, а центробежнаго насоса по характеристике 0,77, получимъ 
общий коэффищентъ полезнаго действия аггрегата. 

0,9 X 0,77 = 0,692; 
при уменьшении подачи на ЗЗи/о коэффищентъ полезнаго д-Кйстии'я 
электромотора, принимая во внимаше потери въ реостате, будетъ при
близительно ^ =0,72 и коэффищентъ полезнаго действш аггрегата 

0,72 X 0,75 = 0,54. 

Если же оставить число оборотовъ постояниымъ и для получения 
ЛИТ 

за задвижкой той же высоты напора 13 метр, и расхода 167,5 с е ] ( ' 
производить регулирован1е задвижкой, установленной на нагнетательной 
трубе, то отношеше полученной работы къ подводимой къ мотору будетъ, 
считая коэффищентъ полезнаго действ1я мотора неизменяющимся: 

0,90 X д- 3

5 X 0,68 = 0,371 

Здесь 21,5 мт.—давлеше въ насосе при числе оборотовъ 730 и 
расходе 167,5 лит., а 0,68 — коэффищентъ полезнаго дЪйсшя на-
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coca при это.мъ числе оборотовъ и расходе, какъ это видно изъ 
характеристики. 

Изъ изложеннаго видно, что гораздо целесообразнее регулировать 
подачи и напоръ - при помощи включаемаго въ цепь сопротивления 
ротора, чемъ прикрывашемъ задвижки на напорной трубе. Конечно, 
въ данномъ случае, т. е. въ нрименеши кт> отдельнымъ насосамъ 
проектируемыхъ станщй, могутъ получиться друп'я числовыя соотно-
шешя, но въ общихъ чертахъ явлешя будутъ подобнаго характера. 

Изъ ранее упомянутой таблицы мощностей станций видно, что сред
нее отклонеше числа оборотовъ при наименыпемъ часовомъ расходе 
(0,50<7, при работе одного аггрегата) отъ нормальнаго, при максималь
ном^ расходе (1,50Í/,  при одновременной работе двухъ аггрегатовъ) 
будетъ равно 19,5"И, т. е. при самыхъ невыгодныхъ условияхт. работы 
можно достичь ранее упомянутаго регулировашя, уменьшая число обо
ротовъ моторовъ приблизительно на 20"/и. 

Съ другой стороны известно, что при регулировке асинхронных'ь 
моторовъ трехфазнаго тока при помощи сопротивления включаемаго въ 
цепь ротора, коэффищентъ полезнаго действия понижается прибли
зительно пропорщ'онально изм'Ьненио числа оборотовъ, т. е. въ 1,25 раза; 
такимъ образомъ, при максимальномъ расходе l , '* > ( 1 коэффициент!) по
лезнаго действия аггрегата будетъ 0,72 : ' 0,9 = 0,648 *), а при уменьшении 
расхода до 0,50г/, обшдй коэффищентъ полезнаго действия понизится до 

0,7**). . 0,505. 

Если же въ течеше года, число часовъ работы станщй при расхо-
дахъ близкихъ къ максимальному приблизительно равно числу часовъ 
работы при расходахъ, близкихъ къ минимальному, то, приводя ра
боту къ среднему часу, т. е. считая, что каждая станщя подаетъ равно
мерно объемъ q въ часъ, или q ; ч 24 X 365 въ годъ, можемъ безъ 
особой погрешности принять коэффищентъ полезнаго действия аггре
гата равнымъ: ,.,,.„ , 

^ 0,648- -0,50о п с т у , л m 2 — ° , 5 7 7 t¿. 0,60. 

Все вышеизложенныя соображения могутъ и не осуществиться въ 
полной м е р е на практике, но цель ихъ—получить среднее значение 
коэффищ'ента полезнаго действии, необходимое для расчета эксплоата-
щонныхъ расходовъ и наиболее близкое къ условиямъ действительной 
работы, которая, строго говоря, зависишь отъ многихъ неопределен-
ныхъ и не поддающихся учету факторовъ. 

:!') Въ дальн-Ьйшихъ разсчстахъ «in. принять немного выше именно 0.66. 
**) 0,7— коэффиниентъ полезнаго д-ЬИстнш ц-ЬнтробЪжнпго насоса при умсньшен-

ном'ь расход-)). 
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Практическое достоинство вар1анта возможность регулировать--
н двигатель, и насосъ; и хотя основная регулировка будетъ произво
диться изм'Ьнешемь числа оборотонъ мотора, но, при незначительных-!, 
колебашяхъ расхода нт. некоторые часы, можетъ быть окажется удобнее 
и проще прикрывать задвижку насоса на нагнетательной трубе. 

ВсЬ вышеизложенные выводы относятся, главнымъ образомъ, къ 
насосамъ съ нормальной характеристикой (чер. № 2), у которой высота 
напора при закрытой задвижке выше, ч-ьмъ при пормалыюмъ расходе-
Въ данномъ случае проектируемыхъ станщй желательно было бы иметь 
уменьшение высоты напора сь уменьшешемъ расхода въ известных -!. 
иред'Ьлахъ характеристики. Въ этомъ случае, при уменьшена расхода 
давлеш'е передъ задвижкой было бы больше, чъмъ въ предыдущемъ, 
а общий коэффищентъ полезнаго д-Ьйспи'я аггрегата выше. 

Но насосы съ такой характеристикой (чер. № 3) обладаютъ сле
дующими двумя существенными недостатками: при непосредственном!, 
соединении съ асинхронными трехфазными моторами они не могутъ быть 
пущены въ ходъ безъ вспомогательныхъ устройства, и не могутъ устой
чиво работать параллельно. 

Для сравнения вар1анта Д,в съ ран-ке раземотр'впными въ эконо-
мическомъ отношенш, нужно прежде всего решить вопроси, о стоимости 
и способе получения электрической энерп'и. Какъ упоминалось наиболее 
удобно въ данномъ случае сооружение собственной центральной электри
ческой силовой станции, отъ которой будутъ проложены питательные 
кабели къ насоснымъ стапщямъ. Кроме того, въ виде резерва, сле
дуешь присоединить каждую насосную станцпо къ общей городской 
электрической евти. 

Переходя къ вопросу о центральной электрической станщй, 
должно оговорить, что въ задачи общаго проекта не входитъ детальная 
разработка проекта станщй, а лишь решение его въ такой форме, 
которая дастъ возможность получить близкую къ действительности 
цифру стоимости единицы электрической энергш, подаваемой на на
сосный станщй. 

§ 33. Центральная силовая стаящя. 

Наиболее подходящими, м-нзетомъ для сооружешя центральной 
электрической станщй является, такъ называемый, Гагаринскш буянъ, 
где имеется свободная городская земля; это м-всто расположено при
близительно центрально въ отношении проектируемыхъ насосныхъ 
станщй, что и представляешь выгоду въ смысле передачи энергии. 
Кроме того, буянъ находится какъ разъ на набережной р. Невы и 
Невки, что важно какъ для парового хозяйства, такъ и для подвоза 
топлива, 



Что касается выбора тока, то решено остановиться на трехфазномъ 
токъ- высокаго напряжения въ силу сл'Ьдующихъ соображений: ^ значи
тельность разстояшй между центральной станш'ей и получающими отъ 
иея энергию насосными, 2) желательность применения на канализащ'ои-
ныхъ станщяхъ асинхронныхъ моторовъ трехфазная -тока, которые, 
какъ известно, могутъ быть пускаемы въ ходъ при полной нагрузке 
(включая сопротивление въ цепь ротора), допускаютъ перегрузку и 
не требуютъ особеннаго надзора, т. е. являются весьма подходящими 
для условии работы перекачивательныхъ станщй. Величину иапрнжеш'я 
у моторовъ насосныхъ станщй вт> дальнейшихъ приблизительных'!, 
подсчетахъ иринимаемъ равной 2.100 вольтъ между фазами при 50 
периодах-!,, имея въ виду: а) возможность непосредственнаго подвода 
тока къ моторамъ, которые при заданныхъ мощностяхъ строятся для 
этого напряжения; применение моторовъ высокаго напряжения для при
ведений въ движение насосов'!, встречается во многихъ новыхъ уста-
новкахъ (Берлин-!, станщя 11, Шарлоттенбури-ь, Бирмиигамъ и др.), б) 
принятое напряжение и число перюдонъ являются более распростра
ненными, что важно на случай необходимости пользования энергией 
отъ городской сети. Хотя применяемое въ последнее время нъ С.-Пе
тербурге напряжение въ 6.000 вольтъ и обусловило бы меньшая затраты 
на кабельную сеть, но зато потребовало бы более дорогихъ генера-
торовъ и распределительных'!, устройств!, на центральной станщй, а 
также установки ряда трансформаторов!, на насосныхъ станциях!,, 
такъ какъ моторы данныхъ мощностей вообще не строятся на напря
жение въ 6.000 вольтъ, сама же трансформация вызвала бы увеличений 
эксплоатащонньихъ расходовъ. 

Следуетъ заметить, что гири разбираемом!, общемъ решении 
вопроса можно ограничиться вышеизложенными соображениями о вы
боре напряжения, не [производя подсчетовъ для выясиешя наиболее 
выгодной экономически его величины. 

Такимъ образом!, предполагается непосредственно подводить 
токъ высокаго напряжения къ моторамъ насосовъ отдельных!, стан-, 
цш, а трансформировать лишь токъ, подводимый къ мелкимъ мото
рамъ (р-Ьшетки, дробилка, вентиляторъ, компрессрръ) и для освещения. 

Прежде ч'вмъ определять размеры силовыхъ единицъ централь
ной электрической станции, выяснимъ количество электрической энергии, 
подводимой къ кажой насосной станции въ часы максимальная рас
хода. Какъ уже упоминалось, на каждой станщй будутъ установлены 
следующая механическия приспособления: 

а) 3 центробежныхъ электронасоса, мощностью каждый N насос
ныхъ силъ. 



I)) 1 дробилка, приводимая нъ д в и ж е н и е электромоторомъ МОЩ

НОСТЬЮ //] л. с. 

c) 2 или 4 решетки гамбургская типа (съ 2 транспортирующими 
лентами;, приводимый каждая моторомъ мощности—п-, л. с. 

d) l компряссоръ.сосдиненный съ электромотором-!-, мощности щл.с. 
e) 1 вентилятор-!,, приводимый въ д в и ж е н и е электомоторомъ мощ

ности—«| л. с. 
[) лампы накаливания, требующая мощности—л- л. с. 
Мощность центробежных*!, насосовъ беремъ согласно § 31, ст. 190. 

Мощность моторовъ дробилокъ беремъ по сравнению съ суще
ствующими подобными установками (станцш г..Берлина №№ II и XI) 
въ зависимости отъ расхода и полагаемъ: 

при максимальномъ расход!, < Ю K ^' i . 1 ' 1 ' /', = 20 л. с. 

.. ., > 10 „ //[ = 30 л. с. 

Мощность моторовъ, ириводящихъ въ движение решетки (при 
разстоянш между осями вращежя 3—4 метра) будемъ считать завися
щей отъ ширины р-Ьшетки. Число же и ширину ръшетокъ, устанавли-
ваемыхъ на каждой станцш — пропорциональными расходу и завися
щими отъ скорости протекающей жидкости, которая не должна быть 

6o.nte 0,5 М ^ ' ' - Предварительно нам 'Бчаемъ следующий комбинащи р'Ь-

иииетокъ разной ширины, который будемъ применять на отдельныхъ 
станщяхн, и изобразимъ ихъ условно въ сл-Ьдующемъ виде (чер. 1): 

Заметимн,, что иири комбинащяхъ I, II и III—одна решетка рабо
таешь, а вторая стоить въ резерве; при комбинациях-!-. IV, V и VI, въ 
часы наибольшая притока, работаютъ 3 решетки. Моицность моторовъ 
решетокъ взята изъ сравнения съ существующими установками и по 
данными, завода (Maschinenfabrik Bukau), изготовляиощаго ихъ. Ширину 
прозоровъ у решетокъ беремч, 12 мм. за исключешемп, станцш 
№№ 3, 6, 26, 28 и 29, где ее назначаемъ въ 6 мм. 

Чтобы определить количество энергии, необходимое для приве
дения въ движете ленты, передающей отбросы, снятые съ р ' Б ш е т о к ъ , 

на дробилку, найдемъ примерный весь отбросовъ для станцш № 12, 
обладающей самымъ большимъ расходом-!, жидкостей, именно 

24 К у ^ ' е * У - ' , полагая объемъ отбросовъ равнымъ максимумъ 0,0002 рас
хода (обыкновенно около 0,0001—0,0002---Гамбургъ, Лейпцигъ, Бир-
мингамъ, Манчестер!, и Лондонъ) и уд-Ьльный в'Ьсъ ихъ 7 = 0,8. Та-
кимъ образомъ, количество отбросовъ въ част, будетъ 

~ 2 . . 24 X 800 X 3600 „ , 
Я = 1Ö0Ö0 X 35,32 X 16,4 X 61 = 0 , 4 Т 0 Ш Ш ' 
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Расходъ работы N (Die Förderung von Massengütern von Georg 
von Hanfstengel) равенъ: 

N = i J / Q [0,04 (1,3 - f x) - f 0,008 J / Q (0,07 L X 0,03 L,) j , где 

Q = 0,4 тонны—H'bc'b отбросов -!. 
x = 3 число направляющих-!, ленту роликовъ 
L = L i = 5 мт.—длина ленты 
Н = О -высота подъема отбросов -!, 

N = т / о д [0,04 (1,3 ; 3)4-0,008 j / ( M (0,07-j 0,03) 5] =0 ,1 л. с. 

Въ виду столь незначительной мощности, лента можетъ получить 
движеш'е отъ моторовъ р -г,шетокъ. 

Мощность компрессора, нырабатывающаго сжатый воздухъ для 
струйных-!, аппаратов -ь, служашихъ для заполнешя всасывающихъ трубъ 
насосовъ, назначаемъ по сравнение съ существующей большой уста
новкой гор. Бирмингема, где имеются насоспыя единицы, подакнщя 

до 7.000 а компрессор-!, въ 10 л. с. Въ виду того, что наиболь

шая производительность станции № 12 равна 1.650 ."^J', беремъ мощ

ность мотора компрессора: 
для большихъ станцш . . 3 л. с. 

„ малыхъ „ . . 1,5 л. с. 

т. е. въ соотв'Ьтствш съ приведенными ран'Ье комбинациями р'Ьшетокъ 
поставимъ при 

схемахъ I и II моторъ въ 1,5 л. с. 
III, IV, V и VI „ „ 3 л. с. 

Мощность мотора вентилятора, нагнетающаго воздухъ въ поме
щение решетокъ, назначимъ въ соответствии с-ь объемомъ вентили-
руемаго решеточнаго помещения. Для большихъ станцш, к а к ъ № № 1 2 
и 13, этотъ объемъ равенъ приблизительно 120 куб. саженъ. Полагая 
тройной обменъ воздуха, получимъ часовую подачу вентилятора 
равной 

120>< 3 = 360 куб. саж. въ часъ, 
или въ минуту 

360 X 9 , 7 - 0 . 
- щ = о8 куб. метров-ь. 

При этой подаче и прочихъ нормальныхъ условйяхъ, нужно взять 
моторъ, мощностью 1,5 л. с. Для станций имеющихъ решетки по 
схемё I, II, и III, т. е. съ меньшей площадью помещеши, беремъ вен
тиляторы съ моторами въ 1 л. с. 

иг, 
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Для ск'В'Ьщеш'н считаемъ 3 св'Ьчи иа 1 кв. мстръ площади пола 
которую дляболыпихъ стапщй прииимаемъ въ 330 кв. метр. Беря обыкно
венный 16-свЬчныи лампы накаливания, найдемъ ихъ число 

Ь2 штуки. 

Полагая на каждую лампу потребление энергии в-ь 20 уаттъ, по-
лучаемъ часовой расходъ 62 X 2 0 = 1240 уаттъ или 

1240 ^ ,, 

Для меньшихъ станций примемъ часовой расходъ на осв'кщеше 
въ 1,5 л. с. 

Заканчивая разсмотр'Ьше вопроса о количестве электрической 
энергии, подводимой къ каждой насосной станщи приводимъ схему 
этого подвода (чер. 2). 

Что касается коэффиплентопъ полезнаго д-вйств1я, то они указаны 
въ следующей таблице; причемъ вопросъ о величине коэффищентовъ 
полезнаго действия насосных'ь агрегатовъ былъ разобранъ въ § 32. 

Обо- '• Максим. 
Кояфф|гц»!ИТ'1. полезнаго д'Мстнш. рнлчп-, расход'!' расходь : 

ш<\ ' 1,5 ц. '(• 

Ч \ 0.1)0 0,(1 
1(1 ' 0.85 0,85 

.Малыхъ мпторонъ (р'Ьш. понт, ком.) '1а : 0.8 0.8 
0,98 0.98 

•14 1 0.98 0,98 

Руководствуясь этими данными и составлены нижеслъдуюпщя дв'к 
таблицы мощностей насосныхъ станций, первая для часовъ максималь-
наго расхода l,5q, а вторая для средияго расхода q. Первая даетъ 
возможность найти необходимую мощность центральной электрической 
станцш и произвести расчетъ кабельной евти (по посл-Ьдней графе Л 
силы тока), а вторая необходима для подсчета эксплоатащонныхъ рас-
ходовъ. Зам'втимъ еще, что силу тока Л вычисляемъ по известной 
формуле: 

Л = г - - * : ^ . « » = 0,237 N. 
1/3 X ъ х 1,36 X 2.100 

где N1 вся мощность передаваемая насосной станщи, сэ? = 0,85, 2.100 
вольтъ—рабочее напряжеи1е у моторовъ; 2.350 вольтъ—рабочее напря
жение на центральной станщи, т. е. при максимальной нагрузке въ 
кабельной сети потери будутъ около 10,5% энергии, а при средней 

10,5 ^ 6% *) 

*) Смт. „таблица мощности насосныхъ райошпыхъ стапцШ канализацш г. С.-Пе-
ербурга, при средиемъ расход-Ь ц". 
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Таблица полной мощности насосныхъ районныхъ станш'й канализацж г. С.-Пе

тербурга, при максимальном!. расходЪ 1,5q. 

и5 5 

1 

11 г-: г--

1 * к й 

! 

о 

7 £ 
F 5 . С 

~ а _ 

-
•г ». 

II 
и У. £ 

+'х 
=. >-

Ч 

У. 

.1 

ИМ И | ' р . 

1 ¿ 1 | М л 
1 83.30 2 0 III 1.5 ;* 1,5 2 128,8 24,4 7,8 2,08 108.08 88,2 

2 91.08 2(1 Ш 1.5 :', 1.5 2 141.2 24,4 7,8 2.08 175,48 41 

•л 48,9:2 20 I 1 1.5 1 1,5 75,25 24.4 4,55 1,56 105,7(1 24.7 

1 79.45 20 III 1.г> :, 1.5 2 122 24.4 2.08 150.28 80,0 

5 189.(11 20 III 1,5 :: 1.5 2 290.1 24,4 7,8 2.08 324.88 70 

О ') 78 20 I 1 1,5 1 1.5 120 24.4 4,55 1.50 150.51 85,8 

7 100.90 2 0 III 1.5 а 1.5 2 260.1 24,4 7.8 2,08 282,38 00 

8 290,6В 30 V 1,5 а 1.5 2 450.1! 3(1.6 11.7 2,1 Л 500.98 117 

Я 145,22 Ж) IV И 3 1,5 2 220,87 зо.о 9,72 2,08 271.77 03,3 

10 272.05 зо Л7 4.5 а 1.5 2 420 36,(1 11.7 2.08 470,38 110,8; 

11 154.75 20 IV Л •л 1.5 2 238 24,4 9,72 2,08 274,20 (14,3 

12 328,41 30 VI 4.5 3 1.5 2 506 311,0 11,7 2.08 550,38 180 

18 247,56 30 V 4.5 а 1.5 2 881 36,6 11.7 2.08 431,38 100,8 

14 121.98 20 III 1,5 а 1.5 2 187 24,4 7.8 2.08 221,27 51,76' 

15 221.82 30 IV 3 3 1.5 2 341 36,0 9,72 2,08 389,40 91 

10 221.84 30 IV 3 3 1.5 2 341.2 30,(1 9,72 2,08 389,60 91.2 

.17 № , 7 4 20 III 1,5 з 1.5 2 297,8 24,4 7.8 2.08 332.08 37,7 

18 24(1,49 30 IV 3 а 1.5 2 364 8(1,11 9,72 2,08 412,40 90,5 

10 120.74 20 III 1,5 3 1,5 2 212 24,4 7,8 2,08 232,28 54.4 

20 241,75 30 IV а 3 1,В 2 371,3 36,6 9,72 2,08 419.70 98 

21 165,12 80 IV 3 8 1,5 2 254 36.6 9,72 2,08 302,40 70,8 

¿ 2 115.15 20 III 1,5 а 1.5 2 177.5 24.4 7,8 2,08 211,78 49,5 

2а 89.8(5 20 II 1,5 1.5 1 1.5 138 24,4 5.2 1,66 169,16 39,6 

,24 118,32 20 III 1,5 а 1.5 2 182,3 24,4 1,8 2,08 210,58 50,7 

25 142,60 зо IV 8 3 1.5 2 219.5 36,0 9,72 2,08 207,90 62,6 

26 (¡1,05 20 I 1 1.5 1 1,5 94,01 24,4 4,55 1,56 124,52 29,2. 

37 158,03 20 IV 3 3 1,5 2 243,5 24,4 9,72 2,08 279,70 05 

28 59,71 20 II .1,5 1.5 1 1.5 92 24,4 5,2 1,56 123.10 38,8; 

29 30,52 20 I 1 1.5 1 1,6 40,9 24,4 4,55 1,56 77,41 18.1 

4,469,86 8.082.3 

() 0тм!ц1я № 0 подсчитана по действительной скорости. 
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Таблица мощности насосныхъ районныхъ станций канализации г. С. Петербурга. 
при среднем!, расходЪ д. 

x. 5 а \ с ~~ . 
О г ; ^ а 

3. 2 

'л 

О с 

£ 5 

Э"'1 
о = 

-.Г -

3 

л 
? £ -
- 3 й 
7 1= = 

'ъ 

а, . с 

ТВ 
\ X 

п - г-> о '-> . 
•А => >-; 

Й К X 

X У. 

• V--

. У. 

1 49,86 14 III 1 1.5 1,4 84,5 17,1 3.25 1,46 100.151 • 

V) 48,84 14 III 1 1,5 .1.4 82.7 17,1 3.25 1,40 104,51 ; 

3 24.95 14 I 0.7 1 1 42,3 17,1 '2 .21 1.4 03,01 

4 43.84 14 III 1 1.5 1,4 74,3 17.1 3,25 1,46 96.11 | 

5 83,87 14 III 1 1.5 1,4 142 17.1 3,25 1.46 163,81 1 

О '1 31.4 14 I 0.7 1 1 53.2 17.1 2,21 1.4 73,91 ! 

7 08.40 14 III 1 1.5 1,4 115.9 17,1 3.25 1.46 137.71 , 

8 147,25 20 V 3 1,5 1.4 250 24,4 5.85 1.46 281,71 . 

9 73,36 20 I V 2 1.5 1.4 124.2 24,4 4.55 1,40 154,61 I 

10 124,29 20 V 3 1.5 1.4 210.5 24.4 5.85 1.40 242.21 

11 71.46 14 IV 2 1.5 1.4 121 17.1 4,55 1.40 144,11 \ 

12 164.83 20 VI 3 1,5 1.4 279 24,4 5,Й5 1.40 310.71 | 

13 132,25 20 V 3 1.5 1,4 224,2 24,4 б.ЭБ 1,40 255.91 

14 61.79 14 III 1 1.5 1,4 104.8 17,1 3.25 1.46 126.61 

15 100,07 20 IV 2 1,5 1,4 1в0 24,4 4,56 1,46 210,41 

1(5 103,31 20 I V о 1.5 1,4 175 24,4 4,55 1,46 205,41 

17 83,43 14 III 1 1,5 1.4 141,3 17.1 3,25 1.46 103,11 ! 

! 18 108.82 20 IV 2 1.5 1,4 184,2 24.4 4,55 1.46 214,61 ; 

1 19 58.09 14 III 1 1.5 1,4 98,5 17,1 3,2.\ 1,46 120,31 

20 110,05 20 I V 2 1,5 1,4 190.8 24,4 4 5 5 1.46 227,21 1 

21 82,02 20 IV 2 1,5 1.4 139 24,4 4.56 1,46 169,41 

22 62,32 14 III 1 1.5 1,4 105.0 17,1 3,25 1.46 127,41 

23 44,35 14 II 1 1 1 75.2 17,1 2,6 1,4 96,30 

\ 24 01.42 14 III 1 1,5 1,4 104 17.1 3,25 1,46 125,81 

25 82,01 20 I V 2 1.5 1,4 139 24.4 4,55 1,46 169,41 , 

20 27,29 14 I 0,7 1 1 46,3 17,1 2.21 1,4 07,01 ! 

2 " 76.94 14 I V 2 1,5 1,4 1!!0 17,1 4,55 1.46 153,11 ; 

28 31,05 14 II 1 1 1 5:4,0 17,1 2,0 1,4 74.70 1 

29 18,65 .14 I 0.7 1 1 35,1 17.1 2,21 1.4 55,81 ! 

2.188,80 4.441.27 

') СташОя Л» 6 подсчитана но д ' М с т в н т м ь п о п скорости. 



Изъ итога первой таблицы видно, что въ часы максимальнаго 
расхода станции расходуют!, около 8.032 л. с Следовательно, макси
мальное количество энергии, производимой генераторами центральной 
станции, должно быть 

0 . 8 9 5 : ^ x 1 , 3 « 6 7 Г , < ) К-У- т ъ -

Наиболее правильнымъ представляется оборудований станции тремя 
турбодинамо, каждая мощностью 2300 к.у. и одною запасииою. Приме-
неше паровыхъ турбинъ для такихъ большихъ единицъ является наибо
лее подходящимъ и современнымъ решешемъ вопроса объ оборудовании. 

Если бы нефть въ Петербурге была дешевле и цена на нее про
являла большуно устойчивость, то возможно бы было оборудовать 
станцпо горизонтальными двухтактными двойниои'о действий Дизель -
моторами, расположенными тандэыъ по обе стороны генератора; кроме 
того суицественнымъ препятстаемъ является здесь значительная сто
имость большихъ горизонтальных'!. Дизель - моторовъ и фундамен-
товъ для нихъ, а равно большая величина площади ими занимаемой. 
Въ отношеши эксплоатащонныхъ расходовъ Дизель - моторы не пред-
ставляютъ особенныхъ преимуществъ, если принять во внимаше кроме 
цены на нефть и то обстоятельство, что коэффищентъ полезнаго Д'вй-
ств1я двухтактныхъ двойного действия Дизель - моторовъ на 3- 4% 
меньше, ч'Вмъ у четырехтактныхъ простоию действ1я. Что касается обо
рудований котельной въ разбираемомъ случае парового хозяйства, то 
следуетъ отдать предпочтете котламъ большой производительности 
(типа Гарбэ), въ соединении съ экономейзерами и перегревателями, дабы 
экономичностью добывашя энергии сгладить, по возможности, потери, 
неизбежныя при ея передаче и подводе къ двигателямъ насосныхъ 
станщй, а равно и для уменьшения места, занимаемого станцией. Для 
приблизительнаи'о определения размеровъ котловъ, задаемся среднимъ 
расходомъ пара для паровыхъ турбинъ, полагая его равнымъ при дан
ной мощности 6, 5 кг. на 1 к.у. (Uppenborn, Deutscher Kalender für Ele
ktrotechniker). Считая, что въ часъ будемъ снимать съ 1 кв. метра 
поверхности нагрева 35 кг. пара, найдемъ общую величину поверхно
сти нагрева котловъ 

(5750 X 6,5 , n r n — ' — 1 - = 1250 кв. метровъ. 
О О 

Беремъ четыре котла, каждый поверхности нагрева 316 кв. метра 
и одинъ запасной. Полная поверхность нагрева всехъ котловъ будетъ 
1580 кв. метра. 

Поверхность экономейзеровъ примемъ равной 
1580 r t V 7 

-• g - = 527 кв. метровъ. 
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Поверхности) перегревателей примемъ раиной 
1580 о п с = 395 кв. метровъ. 

4 

Переходя къ расчету сети проводовъ, передающих-ь электриче
скую энергпо съ центральной электрической стан мл'и па районныя на-
сосныя ставши сл'вдуетъ заметить, что имеющаяся 29 станщ'й разбиты 
на 5 отдельныхъ группъ, какъ это видно изъ ирилагаемаго плана 
г. С.-Петербурга, соединенныхъ каждая особымъ питательпымъ кабе-
лемъ съ центральной стан щей. 

Положеше этой последней на Гагаринскомъ буяне кроме ука-
занныхъ уже преимуществъ, обладаетъ еще темъ большимъ достоин-
ствомъ, что находится приблизительно въ центре тяжести нагрузокъ 
отдельныхъ насосныхъ станщй, что обусловливаетъ минимальную за
трату меди на провода. 

Вся проводка предположена подземной и распадается на следу
ющий С Б Т И : 

Сеть 1 обслуживаетъ стаищи: №№ 24, 25, 26, 27, 28 н 29. 
„ II „ „ №№ 1, 2, 3, 4 и 5. 
„ III „ „ №№ 18, 19, 20, 21 и 22. 
„ IV „ „ №№ 10, 11, 14, 15, 16 и 17. 
„ V „ „ №№ 6, 7, 8, 9, 12 и 13. 

Въ виду потреблсшя энерпи почти исключительно асинхронными 
моторами. соединеше принято „звездой". При напряженш на сташн'и 
въ 2350 вольтъ и потери въ проводахъ 101/^0/» падеипе напряжешя 
между фазами будетъ равнымъ 

0,105 X 2350 = 246,7 ш 250 вольтъ 

Падение же напряжежя въ фазе 
250 , , г , . — 'Л.-. 150 вольтъ 

] / з 
По этому паден1ю напряжен1я и произведенъ расчетъ каждой изъ 

трехъ жилъ кабеля. 
Расчетъ сетей произведенъ по методу „приведенныхъ длинъ" 

для разомкнутыхъ сетей, при условий минимальной затраты меди 
въ проводахъ. Длины различныхъ участковъ сети взяты по прила
гаемому плану г. С.-Петербурга, при чемъ увеличены на 5%; нагрузки 
взяты изъ „таблицы полной мощности насосныхъ районишхъ станцш 
канализащи г. С.-Петербурга, при максимальномъ расходе 1,5 

Полное протяжение кабеля составляетъ 56315 метровъ, при чемъ 
сечение его изменяется отъ З х Ю кв. мм. до 3 X 4 0 0 кв. мм. Прила
гаемая таблицы представляетъ сводку результатовъ расчета кабелей. 
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i >иоаи,ч- Да и па ! 1'аГючня ( '•I;4Pii¡i! 

О П О ^ Н Л ' Ш П К ( " l i T K i i . u p i i i e кабо.ш \ сил.ч капели 
учаг'п:он ь ! 1 Tdl.'it H'l, 

ct. ' i i i . H I, M l p. ^ ¡iMiii'pax'h un. мм. 

С t т ь 1. 

1 1 

Острпнп и IIr П ' р й у р п ' к а н iторппа 28- -Ii I.78H 251.4 3 ' 150 Острпнп и IIr П ' р й у р п ' к а н iторппа 
5 - 2 4 ООО 5| i,7 3 X 10 
h - , ' 1.33o 203.7 H X 1511 
«—У5 : 110 0 0 ,0 з • • 10 
С - (1 ' 1.07(1 141.1 3 • 150 
г 1—Iii » 1.880 18.1 3 •: 10 
Л 750 12;', 3 > 150 
I - - - 2 S l i ; o 2S.S m 
. - - f 1 10 94.2 3 > 150 ! 
t'- -j> ; 1.380 29.2 3 : 85 
i - -jï 1.700 05 3 120 

С t т ь II. 

2 3 - k ООО 2 1 0 . 5 ' 3 X 120 
1; - 2 1.970 79 ,2 : 3 X 3 5 
2 - 1 2. m o 88,2 3 X 3 5 
!;--] K;O 137.3 3 X 70 : 

1--.Ч 270 24.7 ! 3 X 10 
1 -4 1.280 112.0 1 3 X 70 
4 - 5 3 . 2 0 0 70 8 X 70 

С t т ь III. 

o;¡  00 1.470 369,2 3 : •' 810 
За—То : 2 . 0 S 0 319,7 3 310 
19—h ! 1.2S0 205.И 3 ... 240 
h—18 1 1 .SliO 90.5 з у 70 
h - i i 1.380 ; 108.S ' 8 X 185 
i—21 : 3 2 0 ; 70,8 3 X 35 
i —20 1.330 

i 
98 3 X 150 

С t т ь IV. 

Лдмира.ггапскаи. KiuuMi'iii ' icaii. Списская и 
• ¡ 

23 — 14 2.I;I;O 
480 . 7 5 1 

3 X 400 
1 4 - p 1.280 435,0 ¡ 3 X 400 

1> -15 ' 1.000 91.0 1 3 X 50 
l ' - ' I 1.170 i 344,0 3 X 400 ! 

4 - 1 « i 590 91.2 i 3 X 2 5 
'1 r 1 C40 253 .8 ! 3 X 400 
r—17 . 2.500 77.7 ! 3 X 120 
1' — tí  : 480 175.1 3 X 240 ! 
я —11 , 55 04,8 3 X 1 0 
s—10 ; 

i 
i 

2.000 110 .8 I 

i 
1 

3 X 240 . 



Обозна Длина ' Рабочая От.чпшр 

ОЫСИГЛЧКШК ГТ.ТКН". 
чен^ 

учаспгопъ' 
кабнлн ; ' " " 1 а к а б с ш ; тика нъ "•""•••л 

гТ.тн. пъ игр. ^мпорахъ. ни. мм. 

С Ь т ь V. 

Роздчтиеискии п Ллгкгапдро-Пеигкан часть 2 3 — т 1.070 512,0 : 3 х 400 
ш - 12 1.800 130 • 8 V 50 
ш —18 800 382,0 \ 3 X 810 
1 3 - и 2.550 . 281,8 ,' 3 X 310 

п—О 1.500 | 03,5 ! 8 X 50 
и - 8 1.330 1 218,8 | 3 х 240 
.8 -0 2.500 | 101,3 1 3 X 240 
0 - 0 « 5 0 ; 35.3 3 X 120 
0—7 430 ! 00 . 3 х 120 

Итоги — • 56.315 — ' _ 

('•);чгш'|' киГн'леи кг кн. мм. 

Общаи 

длина нъ 

мстрахт.. 

! Щ и ч ' Стоимость 
: иогш'пш'о к ? 6 ' ' - 1 " т ¬
! М О Т Р П В Ъ - РУ -ЛЯХ1. д.ш, 

("1',чс|пп. 

:| х 10 • 1.11)5 ^ 2.080 2.485,00 
II 10 . . 1.380 1 2.040 3.643,20 

500 ! 3.327 1.902.(18 1 

5. .N00 4.182 24.255,00 : 
3 х 50 . . . 4.000 1 4.976 21.08О.9С) . 

| :1 х 70 0.500 0.509 , -12.698.50 
?! X 120 0.170 9.639 59.472,63 
3 X 150 • (¡.370 1 1.81 1 , 75.236.07 '• 

1.380 14.002 \ 19.322,70 ', 
3 X 240 8.250 17.221 : 142.073,25 \ 
3 X 810 0.000 20.808 ; 143.989,20 \ 
3 X 400 0.820 33.200 | 226.424,00 | 

50.315 — ! 766.244,70 

Стоимость прокладки кабеля, включая земляныя работы по вы-
рытио траншеи въ 0,4 X 0,6 кв. мтр., замощеше и отвозку лишней 
земли- принята въ 2 рубля за погонный метръ, а всего 

56315 X 2 = 112630 р. 

Стоимость муфтъ для соединешя и ихъ монтажъ 
приняты въ 2% стоимости кабеля или 15324 р. 89 к. 

Итого полная стоимость кабеля 894199 „ 59 „ 
или кругло 900000 „ — „ 

Имъя всв основныя данныя, переходимъ къ определенно стоимости 
сооружешй для получешя и передачи собственной электрической энергш. 



Начальная стоимость 

1. Для онредЬлешн стоимости здаит центральной электрической 
станции, вт. предположепш, что она будетъ состоять н.ть машиннаго 
зала и котельной, распред'Ьлитсльнаго иом'Ьшлмпя, конторы, мастерской, 
жилых!» домов!, и склада топлива, предварительно найдемъ площадь, 
занятую каждымъ иомйщешелгь и его кубическое содержаше. 1 1 л о щ а д и 

взяты для: 

машиннаго зала 0,07 кв. мтр. на 1 ку. 
котельной и склада топлива . . 0,1 
распредт.л. пом'1'.щ. и конторы . 0,01 .. 
жилого дома 0,05 „ „ „ „ 
мастерской 0,02 „ 

Высоты приняты для машиннаго зала, котельной и распредъли-
тельнаго ио.\г1нцеш'я въ 5,(i саж., для мастерской и конторы 3 саж., для 
жилых!, двухъэтажныхъ здании 5 саж. (Niethammer. Berechnung und 
Entwarf elektrischer Maschinen, Apparate und Anlagen III Band II Teil. 
Uiiterlagein für die Projcktirung elektrischer Anlageni). Изъ этого же 
источника заимствованы нъкоторыя данныя игь дальнъйщемъ нзложенпь 
при чемъ out изменены н*ь соответствии СЪ русскими услови'ями. 

^ Стоимость кубической сажени машиннаи'о здаипя примем!, вт. 
110 руб.. котельной, распредт.лнтельнаго помтэщетя и мастерской 
100 руб., конторы и жилыхъ зданш 90 р. 

Таким!, образом!, стоимость здаш'и будетъ: 

4 ' j ? | ° ° [0,07 X 5 , 6 X П 0 - 1 - 0 , 1 X 5 , 6 х 1 0 0 - 1 - 0 , 0 1 . 5,6x100- 0 , 0 2 Х З Х 

х i'oo-¡-o,oi х з:. 9 0 - 1 - 0 , 0 5 х 5 х 90] = 2 7 5 . 0 0 0 руб. 
2 ) Стоимость участка земли на Гагариискомъ буяне опред'Ьлимъ, 

считая по 300 руб. кв. сажень и по 0,4 кв. метра на 1 ку. 

Такимъ образомъ стоимости, земли будетъ: 

^ ¿ ' : a w = 243.000 руб. 

3) Фундаменты подъ машины по 150 руб. куб. сажень и по 0,5 кб. 
метра на 1 ку. 

9201) 0,5. с 150 7 1 I i m  - 9 > 7 = 71200 руо. 

4) Турбо-динамо, считая 160 марокъ на 1 ку. Въсъ одноию аитре-
гата = 2300х30 = 69000 кл. = 4200 пуд., где 30, кл.—весь, приходящшея 



па I ку. аггрегата. Въ этомъ Irlich на долю турбины приходится 
1400 пудовъ и на долю генератора—2800 пуд. 

Стоимость переиозки около 1 р. пудъ, пошлина—3 р. 65 к. сь 
пуда на паровыя турбины и 8 р. 50 к. на генераторы. Стоимость турбо-
геператоровъ будетъ: 

4 X 2300 X 160 X 0,47 -\- 4 X 4200 X 1 -\-4 X 1400 X 3,65 -~4 X 2800; < 8,5 = 
= 824.300 руб. 

5) Поверхностная конденсащя съ насосами, считая по 20 руб. 
на 1 ку. 

9200 X 2 0 = 184000 руб. 

6) 5 котловт. Гарбэ, съ общей поверхностью нагр-вва 1580 кв. 
метровъ по 60 руб. за 1 кв. метръ 

1580 X 60 = 94800 руб. 

7) Экономейзеры по 30 руб. на 1 кв. метръ. 
1580 

з X 30 = 15800 руб. 

8) Перегръватели по 35 руб. на кв. метръ. 

1 5

4

8 0 - Х 3 5 = 13800 руб. 

9) Насосы для питашя котловъ по 2 руб. па 1 ку. 

9200 X 2 = 18400 руб. 

10) Трубопроводы 40000 руб. 
11) Распределительный устройства 40000 руб. 
12) 2 дымовыя трубы 

2 X 15000= 30000 руб. 

13) Присиособлешя для подачи угля и вывоза шлаковъ по 5 руб. 
на 1 ку. 

9200 X 5 = 46000 руб. 

14) Оборудоваше мастерской- 20000 „ 

Итого по пунктамъ 1—14: 1916300 руб. 

Или, округляя 
1950000 руб 

Общая стоимость станщи, В М - Б С Т Б съ кабельной сътыо, будетъ 

2850000 руб. 
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Ежегодные косвенные расходы. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н ie з а й м а . 

Величина строительнаго капитала при эмисстономъ курсе 92 руб. 
будетъ 00-ш.м/. 

•28а(Н)(К1 owinnnn г 
оч-> ~ ^ * 00000 руб. 

Ежегодный расходт, при сроке займа 67 лт.тъ и 41/ги/и равеиъ 

3100000 . 0,0475 = 147000 руб. 

Р а с х о д ъ на n o r a i u e n i e у с т р о й с т в ъ . 

Срокъ служ-бы для здашй, дымовыхъ трубъ и фундакентовъ при-
нимаемъ въ 50 л'Ьтъ, что при 4!/у% годовыхъ соответствует!» 0,56%, 
для турбодинамо 20 летъ, что отвечает!» 3,187 %, для котловъ 15 л'Ьтъ, 
что отвечаетъ 4,811%, для распределительныхъ устройствъ 10 летъ, 
что соответствует!» 8,137%, для остальных!, устройствъ 25 летъ, что 
даетъ 2,243% въ годъ. 

Имеемъ: 
Здашя, фундаменты и дымов, трубы . . 376200 v 0,0056= 2.150руб. 
Турбодинамо 824300 x 0,03187 = 26.300 „ 
Пар, кот., экономейз., перегреватели . 124400x 0,04831 = 5980 „ 
Распредел. устройства 40000 x 0,08137= 3250 „ 
Остальныя устр. и кабельная сеть . . 1243100 < 0,02243 = 27.810 „ 

Итого 65490 ., 

Ежегодные прямые расходы. 

1. Общее число килоуаттъ-часовъ въ годъ, потребляемых!» насос
ными станщями, согласно 2-й таблице равно 

±^}Ж^^ = 28700000 
1,36 

Расходъ пара, какъ упоминалось ранее, прииимаемъ равиымъ 
6,5 кг. на 1 ку. Потери въ кабельной сети при средней нагрузке = 6%. 

Стоимость каменнаго угля въ настоящее время равна 26 к. пудъ; 
принявъ испарительную способность для хорошаго угля около 7 и уве-
личеше расхода топлива, вследствие простоевъ, ремонта и чистки кот
ловъ, въ 25%, и считая, кроме того, что на собственныя нужды стан-
щя расходуетъ 3% энерпи, получимъ стоимость топлива 

28700000 X 1,25 X 6,5 X 0,26 ; ' 1,03 гп-ппп г¬
' Т х " 1 б 7 х . 0,94 X 0 , 9 8 " " = 5 9 0 0 0 0 Р У б -
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Коэффишентъ 0,98 вводится Д Л Я учета 2'Л, потери нъ проводахъ 
на сташн'и. 

2. Смазочные матершлы, считая 0,16 коп. на 1 ку. часъ 

'*^ГоТ±= 5 0 0 0 0 руб-
3. Ремонтные расходы. 

Ремонтъ здашй 0,01 X 275000= 2750 руб. 
„ турбодинамо и конден-
сац. установокъ 0,02 X 1008300 = 20166 „ 

Ремонтъ паровыхъ котловъ, эко 
номейз. и перегревателей 
насосовъ 0,02 ; 142800= 2856 „ 

Ремонтъ распред-вл. устройствъ . 0,02 X 40000 = 800 
„ остальныхъ сооруженш 
и кабельной с-Ьти 0,01 >Х 1069700= 10697 „ 

Итого 37269 руб. 

4. П е р с о н а л ъ ц е н т р а л ь н о й э л е к т р и ч е с к о й с т а н к и . 

илимкнонлшк доллепостин. 
Жнлоиамы; 

НЪ ГОД'1.. 
I! с о г п. 

Р у б .'1 н. 

1 4.000 4.000 
1 2.400 ; 2.400 
1 900 1 900 
О 000 1.200 

8.500 

3 1 200 3.600 
8 720 2.160 
0 000 3.600 
9 000 5.400 
9 360 3.240 
3 800 1.080 

19.080 

1 900 1 900 
2 000 1.200 
1 900 : 900 
2 600 1.200 
3 720 | 2.160 

6.860 

ЗавЪдуюнНй о.танц1с!1, инженер'!, (кварт.) . 
Помощннкъ иго (кварт.) 
Тохннкъ 
Писцы 

Старнпп мишнпнстъ (кварт.) 
Помощники (кварт.) . . . . 
Смаичнки 
Кочогары 
Чорнорабочш 
Сторожи 

СтаршШ слесарь но ремонту маишнъ (кнарт.) 
Слесаря по ремонту машпнъ 
Старшлй слосарь по ремонту котловъ (кварт.) 
Слесаря по ремонту котловъ 
Электротехники (кварт.) 

Л с е г о 



Итого стоимость эксплоатацш: 

595.000 р. 
50.000 „ 
37.269 „ 
33.940 „ 

Итого . . 716.209 р. 

Сумма годовыхъ расходом* равняется: 

Проценты и погашение 147.000 р. 
Погашение устройствъ 65.490 „ 
Прямые расходы 716.209 „ 

Итого . . 928.699 р. 

Или, округляя, получимъ сумму годовыхъ расходовъ равной 
поп ппл 93000001) . а с ... 
930.000 р., а на насосную силу . j =4,85 копъики, и на одинъ 

килоуаттъ на питательныхъ шинахъ насосныхъ станщй получимъ: 

уаооаооо у 1.:!о . 3 ? 8 Wiinu\iai. 
24. . Ж . -1411,27 

§ 34. Соображения о возможности использовашя энергш мусоросожига-
тельныхъ станщй. 

Вопросъ получения электрической энергш, только что разобран
ный въ предыдущей части, можетъ быть р-вшенъ еще путемъ постройки 
1ГБСКОЛЫШХЪ силовыхъ электрическихъ станщй меньшаго размера, соеди-
ненныхт» съ мусоросожигательными станц1ями. 

Въ ближайшемъ будущемъ городомъ предположены къ постройкъ 
мусоросожигательныя станщй въ следующихъ пяти районахъ: 

I) Петербургская сторона, II) Выборгская сторона, III) Пряжка, 
IV) Рождественская часть и V) Александро-Невская часть, кромъ уже 
существующихъ Васильеостровской и Старообрядческой станщй. 

Въ виду этого интересно выяснить, насколько, въ данномъ случа-в, 
желательно и выгодно соединение проектируемыхъ и существующихъ 
станщй съ электрическими, тъмъ болтзе, что такая утилизащя тепла, 
получаемаго при сжигаши отбросовъ, для приведешя въ движете па-
ровыхъ машинъ канализащонныхъ, водопроводныхъ и электрическихъ 
станщй, имтзетъ м-Ьсто въ Ц-БЛОМЪ ряд-b городовъ (Петербургъ, Царское 
село, Гамбургь, Барменъ, Саусэмптонъ и т. д.). 

Топливо 
Смазочные матер1алы 
Ремонтъ 
Персоналъ 



Для определен!» числа стаиц'|й нужно иметь въ виду следующее: 
а) желательно иметь ставши бо.тве или менее одинакоиых-ь мощно
стей. Ь) желательно иметь достаточное количество мусора для каждой 
етанщи и с) наличность свободной земли. 

Поэтому число станщй взято 6, приблизительно нъ гЬхъ же рай-
онахъ, кайле намечены городомъ. за исключешемъ етанщи Рождествен
ской части, вместо которой предположено расширить Старообрядче
скую станщго, что и даетъ более равномерное распределеш'е станщй, 
какт> это видно изъ прилагаемаго плана. 

Мощность мусоросожигатсльныхъ ставши определена изъ гЬхъ 
соображешй, что каждая изъ нихъ должна снабжать элекрической 
энерпей близлежапия насоспыя етанщи; отступления, въ некоторыхъ 
случаяхъ, вызваны желашемъ иметь соответспне между количествомъ 
доставляемаго мусора и отдаваемой энерпей. 

Требуемыя мощности мусоросожигательныхъ станщй и суточныя ко
личества мусора для каждой изъ нихъ приведены въ следующей таблице: 

Л; и М'1и:Т1Ш0.1(1'.1;|'-

шо муоористкнга-

тс.п.ноп етапцш. 

л 2 
я ^ I а 

I о 

ншшмх'ь щи-ос-! . 5 . 
| £ ь £ 

ны.\"1, ктаицШ. ! 0 й § 15 
5 а " о - Е и 
о =: 5 С х '-с 

£ с ..• 
г =С 7̂  
& ? 3 

~ ьэ Е 

X а й | ^ с с 

С : Д - ' о О 

» Я 5 
О С ^ 
О Х- 7. 

3 = в 1 * 
5 ё-ъ 

! £ = • я « ч 
1_ к 

• ^ ^ " I У в с с . 

I. Кариопскап . 

II. Выборгская . 

III. Сальный йунн'ь 
П". Глух(1о;11'рская 
А'. СтнропЛрядчо-

икая 
VI . Васп.п.соггроп-

«кия 

24, 25. 26. 27, 
28 н 29 

1. 2. 3, 4, 5, 
22 и 23 

12,13.14,16 н 16 
6, 7, 8 к 9 

10, 11 п 17 

18, 19. 20 м 21 

1.089,27 045,85 : 297.96 : 7.000 11.ооо; 

1.306,92 
1.988,08 
1.205,64 

757,46 
1.109,05 

047,94 1 

358.03 ! 
668,25 1 
320,41 I 

3.500 
9.200 
9,000 

Б . О О О : 
10.000 ! 
11.000 ' 

1.076,66 549,48 | 1 
279,17 • 7.800 9.000 ! 

1.366.78 731,54 ! 364,98 | 6.600 9.000 *)1 

Заметимь здесь, что существующая уже Васильеостровская и 
Старообрядческая етанщи въ настоящемъ приблизительномъ подсчете 
не учтены и определенная далее стоимость V и VI станщй, относя
щаяся къ новымъ сооружешямъ, въ действительности будетъ несколь
ко меньше, если упомянутый етанщи перестроить и расширить. 

Переходимъ теперь къ определешю стоимости отдельныхъ мусо
росожигательныхъ станщй и ихъ эксплоатащи, включая остальные те
кущее расходы. 

*) Изивспя Спб. городской Управы 1911 г., стр. 2197. 





I. Нарповская мусоросожигательная станщ'я. 

Обслуживает?» насосный станщи Л1>№ 24, 25, 26, 27, 28 и 29, тре
бующая въ часы наибольшаго расхода 1089,27 л. с. Следовательно, гели 
потери въ районной кабельной сети при максимальной нагрузке раины, 
какъ и вт. случае центральной электрической станщи, 10,5",, и если 
въ проводке па самой станщи теряется 29,',, то мощность у борновъ 
генераторов?, будет?.» 

108') ">7 
0.895 . .о/.* гзь 'О'лоуаттъ. 

Имея въ виду колебания нагрузки нъ иунктахъ потребления вт, ма
шинном'!, отделен¡11  предполагаем?, къ установке 4 турбодинамо, мощ
ностью каждая 320 ку., (три рабочих?., и одна въ резерве). Генерато
ры, какъ и вт. предыдущем?, случае, вырабатывают?., трехфазный ток?, 
съ напряжением?, 2350 вольт?, между фазами, передаваемый на насосныя 
станщи къ моторам?.., работающим?, съ напряжешем?. 2100 вольт?, 
между фазами. 

Для определешя размеров?, котловъ задаемся средним?, расхо-
домъ пара, который, для паровых?, турбинъ этой неличины, ранен?, 
7,8 кг. на 1 ку., считая, что для водотрубныхъ котлов?., каковой тип?, 
ставят?, преимущественно па современных?, мусоросожигательныхт. 
станщяхъ, 1 кв. метр'ь поверхности нагрева испаряет?, 20 кг. пара, 
получим?» полную поверхность нагрева равной: 

915 V 7,8 о с 0 

2о " — к в - метровъ. 

Распределяемъ ее между тремя котлами, поверхности нагрева 
120 кв. метровъ и ставимъ четвертый запасной. Каждый котел?» сна
бжен?, перегревателем?» съ поверхностью нагрева 

120 „ л 

— 30 кв. метров?». 

Для отоплешя всЬхъ четырехъ котловъ ставим?, дв-в многокамер-
ныхъ мусоросожигательныхъ печи на 117 -185 тонн?» мусора въ сутки. 
Для определено! общей начальной стоимости станщи необходимо вы
яснить стоимость кабельной сети, соединяющей электрическую стан-
цпо съ насосными. 

Проводка предположена подземной. 

Основный данныя, какъ: напряжеше, падение его, метод?» расчета, 
для электрической станщи и насосных?» станщй, и т. д. оставлены г1> 
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же, какч» и въ случай центральной электрической стапщи § 33, оконча
тельные же результаты приведены въ следующей таблиц-Ь: 

C'li'iemr Сила тока Длина 
Цт-па nni'on-

C'li'iemr Сила тока Длина 
Цт-па nni'on-

Стоимость 1саиеля 
Учаггкн . п н м метра 

in . кн. MM. in . амиорахъ. in, метрахъ. иъ iiyö.inx'b. но участкам'!,. 

S- 25 . . 8 У 1 5 0 254.4 207 11.81 1 3.153.54 
25- . - . . . . Ii v i 20 191.8 1 10 9.039 1.000.29 
« - 2 - t . . . 3 X 2 5 50,7 1.980 8.327 0.421,11 

- (1 . . . . ИХ 120 141,1 1.О70 9.039 10.813.78 
(1—29 . . . НУ 10 18,1 1.880 2.0S0 2.870,40 
i l - ü . . . з ;or> 123,0 750 8.145 0.108,75 
U—2S . . . 3 V 1 0 28.8 10О 2.080 ! 332,80 
t ' - i i . . • 3 X 0 5 94,2 I 10 S.145 895.95 
f— 2ii . . . 8 X 2 5 29.2 1.880 3.327 4.591,20 
f—27 . . . 8 X 0 5 B5.0 1.700 8.115 ; 13.840.50 

8.S57 49.594,33 

Стоимость прокладки кабеля 8.857x2— 17.714 р. 
кабеля 49.594 .. 
соединит, муфтъ 49.594: (0,02= . . . 991 „ 

68.299 р. 
Округлимъ эту сумму до 70.000 руб. 

Первоначальный затраты на сооружеше мусоросожигательной станцш № I. 

1. Для опредълен.я стоимости здашй выяснимъ площадь, зани
маемую ими. По предыдущему возьмемъ площади здашй на 1 ку. мощ
ности аггрегатовъ, въ предположен^, что станщя состоитъ изъ: 

a) машиннаго здашя—0,1 кв. метра на 1 ку.; 
b) котельной 0,2 кв. метра на 1 ку. [съ мусоросожигательнымъ 

пом-вщешемъ площади 1,85 X 4 ^ — 50 к в - с а ж - ')]• 
c) склада топлива-0,1 кв. метра на 1 ку. 
d) распределительна™ помтзщен.я и конторы—0,02 кв. м. на 1 ку. 
e) мастерской 0,03 кв. метра на 1 ку. 
f) жилыхъ домовъ 0,2 кв. метра на 1 ку. 
Высота здашй: машиннаго, мусоросожигательнаго съ котельной и 

распред'Ьлительнаго иомтмцешя 4,5 саж,; мастерской и конторы 3 саж.; 
жилыхъ двухъэтажныхъ домовъ 5 саж. 

') Niethammer, ч. III, ст. 487. 100 кп. метром, ян 100 тоннт, мусора. 
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Стоимость кубичиаго еодержаш'я машиннаго здашя примем?» въ 
110 руб. куб. сажень; мусоросожигательнаго с?> котельной, мастерской 
и распределительна™ помещешя—100 руб. куб. сажень; конторы и 
жилых'ь домовъ 90 руб. куб. сажень. 
Следовательно стоимость зданш, ст. Кз I, будегь: 

Î0,1  х 4,5 ••< ПО 1-0.2 : 4,5 . 100-!-0,02 • 
' 4,5 ' 100 -, 0,03 . ; 3 100 • 0,02 > 3 ' 

X 90 - • 0,2 ,:; 5 X 90) -•- 50 -1,5 X 100 X 94.000 р. 
2. Стоимость участка земли, считая что полная площадь, 

занимаемая мусоросожигательной статней № I, раина 
500 кн. саж., при цене 300 р. за саж. 

500 -300— 150.000 „ 
3. Дв4> мусороеожигательиыхъ многокамерных?, печи для 

максимальной производительности 185 тоннъ нъ сутки 
съ полнымъ оборудоиашемъ, воздуходувками, трубо
проводами и т. д. 

2 X 90.000 = 180.000 „ 
4. 4 турбодинамо, мощностью 320 ку. но 150 руб. за 1 ку.: 

4 X 320; ' 1 5 0 ^ 192.000 „ 
5 Поверхностные конденсаторы съ насосами по 25 руб. 

на 1 ку. 
1280 X. 25 = 32.000 ., 

6. Фундаменты подъ машины, считая 0,8 куб. метра на 
1 ку. и по 150 руб. куб. саж.: 

1280_хадхш> ^ ,6.000 „ 

7. 4 водотрубныхъ котла, поверхностью нагрева 120 кв. 
метровъ по 80 руб. на кв. мстръ: 

4 X 120 X 80 = 38.200 „ 
8. Перегреватели къ ним?, по 40 руб. за 1 кв. метр.: 

4 Х З О Х 4 0 = 4.800 „ 
9. Насосы для питашя котловъ но 3 р. на 1 ку: 

1280 X 3 й 3.900 „ 
10. Трубопроводы 5.000. „ 
11. Распределительныя устройства 6.000 „ 
12. Дымовая труба 8.000 „ 
13. Приспособлена для загрузки мусора и отвоза шлаковъ, 

считая по 8 руб. на 1 ку. 
1280 X 8 й- • 10.500 „ 

14. Оборудована мастерской 5.000 „ 

Итого по иунктамъ 1—14 . . 745.400 р. 
1(5 
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Принимая но внимание стоимость устройства освъщешя, 
крана въ машинномъ зале, обоза для доставки му
сора и т. д. начальную стоимость мусоросожигатель-
ной станщи № I возьмемъ въ 800.000 р., 

что, вмъсгЬ съ кабельной сетью, дастъ . . • 870.000 „ 

Косвенные ежегодные расходы на мусоросожигательной станщи № I. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н . е з а й м а . 

Величина строительного капитала при эмиссшнномъ курсе 92 
рубля будетъ: 

870.000 п . с ппп е. 
- -щ- = 946.000 руб. 

Ежегодный расходъ равенъ по предыдущему: 
946.000 X 0,0475 = 45.000 руб. 

П о г а ш е н . е у с т р о й с т в ъ . 

Срокъ службы для зданш,: фундаментовъ и дымовой трубы при-
нимаемъ въ 50 лътъ (0,56% въ годъ); 

для турбодинамо—20 лтзтъ (3,187"/и въ годъ); 
„ котловъ и печей 15 лътъ (4,811% въ годъ); 
„ распределит, устр. 10 лътъ (8,137°/о въ годъ); 
„ остальн. устр. и кабельн. сети 25 летъ (2,243"/" въ годъ). 

Имеемъ расходовъ по ногашенно: 
Здан., дым. труба и фундам. . 0,0056 X 118.000 — 660 руб. 
Турбодинамо 0,03187 X 192.000= 6130 „ 
Котлы и печи . 0,04811 X 223.000 = 10.700 „ 
Распред. устройства 0,08137 X 6.000= 490 „ 
Остал. устройства и кабели . 0,02243 X 181.000= 4.050 „ 

Итого 22.030 руб. 

Прямые ежегодные расходы на мусоросожигательной станцж № I. 

1. При определенш годовыхъ расходовъ на топливо следуетъ 
иметь въ виду, что расчетнаго количества мусора, т. е. 7.000 пуд. въ 
сутки, не будетъ достаточно для получешя требуемаго количества элек
трической энерпи, что ;видно изъ следующего. На существующей Ва-
силеостровской мусоросожигательной станщи при сжигании 1 кг. мусора 
получается, въ среднемъ, 0,7 кг. пара; принимая во внимание невысоюя 
качества местнаго мусора и обил1е влаги въ немъ зимой, осмотритель
нее будетъ взять 0,5 кг. пара на 1 кг. мусора. Расходъ пара на 1 ку. 
принятъ въ 7,8 кг.; расходъ топлива, при расчетахъ, относящихся къ 
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годовой эксплоатащи, долженъ быть уиеличснъ на 25"«, пслвдстше 
перестоевъ, растопки и чистки котловъ и т. д. Такимъ образомъ и:п, 
даннаго количества мусора въ годъ можно получить: 

7.1Ю0 • 365 >• 16,4 X 0.5 „ , ^ n п п г . 
,-„' - =г 2.1о0.000 ку. часовь. 

1,2о . ' 7,К J 

Изъ этого количества около 20'.1,,, т. е. 430.000 ку.-ч., будетъ 
израсходовано статней на спои надобности, другими словами, раюнныя, 
насосный станщи получать: 

2.150.000- 430.000 = 1.720.000 ку.-ч. 
Между тЬмъ насосный раюнныя станщи требують: 

(¡15,85 - :  24 365 . 1 ( . n п г , п - , = 4.1 ЬО.000 icv.-ч. 

въ годъ. что при потере въ кабельной сЬти для средней нагрузки въ 
6% и на насосной станщи въ 2% дастъ у борновъ генераторовъ: 

4.160.01К) 
0,9-1 X 0,98" 

4.520.000 ку.-ч. 

Изъ этого видно, что для получеши недостающихъ 
4.520.000 — 1.720.000 = 2.800.000 ку.-час, придется 

- воспользоваться добавочнымъ топливомъ, т. е. камен-
- нымъ углемъ, коего надобно будетъ прюбрести (при 

цене 26 к. иудъ и 5','и собственна го расхода энерг'ш 
на сташи'и) въ годъ на сумму: 

2.800.000 х 1,25 X 7,8 х 0,26 1,05 _ 

2. Смазочные и обтирочные матер1алы по предыдущему: 
4.520.000 X 0,0016= 

65.000 р. 

7.240 

3. Ремонтные расходы: 

Ремонтъ зданш . . . . 0,01 ,. 94.000 = 940 р. 
турбо-динамо и 

конденсац. устройствъ 0,02 X 224.000 = 4.480 „ 
Ремонтъ котловъ, печей 

и перегрев 0,02 X 223.000 = 4.460 „ 
Ремонтъ распред. устр. 0,02 х 6.000 = 120 „ 

„ остал. част, и 
кабельной сети . . . 0,01 X 157.000 = 1.570 „ 

4. Персоналъ, по даннымъ Васильеостровской мусоросожи-
гательной станщи 

5. Содержаше обоза и мелюе расходы . . . . . . . . . . 

Итого по пунктамъ 1—5 . . 

11.570 „ 

40.000 „ 
15.000 „ 

138.810 р. 
16. 
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Общая сумма годовыхъ расходовъ на мусоросожигательной станцж № I. 

Проценты и погашение займа 45.000 р. 
Погашеше устройствъ 22.030 „ 
Эксплоатащониые расходы 138.810 „ 

Итого 205.840 р. 

Такъ какъ за вывозъ мусора существующая Васильеостровская 
сташп'я взимаегь 3 кон. съ пуда, то ежегодный доходъ будетъ: 

7.000 >< 365 X 0,03 = 76.500 р. 

Следовательно полный годовой расходъ на мусоросожигательную 
станщ'ю № I выразится суммой 205.840 76.500=129.340 р. въ годъ. 
что дастъ на одну насосную силу-часъ канализацюнныхъ станщй: 

12.934.000 . п с . . . 
24 Х 3 6 ^ - Х 297;9б = = 4 ' 9 6 ' < о п ' Ь и к и -

II. Выборгсная мусоросожигательная станцт. 

Обслуживаетъ насосныя станщй №№ 1, 2, 3, 4, 5, 22 и 23, тре-
букнщя, въ часы наибольшаго расхода, 1305,92 л. с. Следовательно, 
при техъ же потсряхъ въ кабельной сети и на насосныхъ станщяхъ, 
какъ и въ предыдущемъ случае, она должна выработать: 

1305,92 _ п о п 
0,895 X 0,98 X 1,36 Ш К у ' 

Въ машииномъ отделенш предполагается къ установке 4 турбо-
динамо, мощностью каждая 380 ку. (три рабочихъ и одна въ резерве). 
Напряжете тока у генераторовъ и моторовъ прежнее. 

Поверхность нагрева котловъ по предыдущему: 
1100X7,8 , , о п  

2д ^ 430 кв. метровъ. 

Распределяемъ ее между тремя котлами, поверхности нагрева 
145 кв. метровъ каждый и ставимъ четвертый запасной. Каждый котелъ 
снабженъ перегревателемъ, поверхности нагрева: 

145 
^ 36 кв. метровъ. 

Для отоплен'ш всехъ четырехъ котловъ ставимъ две многокамер-
ныхъ мусоросожигательныхъ печи на 60—85 тоннъ мусора въ сутки. 

Прежде чемъ раземотреть по пунктамъ стоимость мусоросожига
тельной станщй № II приводимъ таблицу расчета и стоимости кабелей, 
соединягащихъ мусоросожигательную станщю № II съ насосными, соста-



вленную на основании ттэхъ же положений, какъ и въ случа'Ь централь
ной электрической станцш. 

С'Ысп\ч Сила тика Длина Цт,нн шл'он- Стоимость кабеля 
Учагтки. нап> .метра 

т, кн. мм. въ амц|'|)ахъ. нт> м."трах'л. и» уч.чсткамъ. 
вч. рублях?,. 

и» уч.чсткамъ. 

з ~ - ъ . . . . . 3X240 305.6 530 ! 17.221 9.127,13 ' 
1 Ь - 2 . . . . 8;<25 79.2 1.880 8,327 4.424,91 
! 2 - 1 . . . . •:. ЗГ. ' 38.2 2.180 ! 4,182 8.907.66 

1) . . • . . . . ЗХ150 226,4 | 530 ! п.811 ; 0.269.83 
; С — И . . . 3X70 113.8 ! 180 1 6,569 ; 853,97 
; 3 -23 . . . 3X85 .89,1 1.120 ': 4.182 ; 4.083,84 

23—22 . 8 85 49.5 ! 1.470 ) 4.182 1 0.147,54 
с - 4 . '. . '. 3X95 112.6 1 1.330 8.145 I 10.832.85 
4 -6 . . . . 3X70 76.0 3.400 ;' 0,509 22.334,60 

11.970 73.572.38 

СТОИМОСТЬ прокладки кабеля 11.970X2= . . . . 23.940 р. 
, кабеля 73.572 „ 
„ соединит, муфтъ 73.572X0,02= . . . . 1.471 ., 

98.983 р. 
Округлимъ эту сумму до 100.000 руб. 
Такъ какъ въ предыдущемъ расчете мусоросожигагельиой станцш 

№ I сделаны необходимыя пояснения полученныхъ цифровыхъ данныхъ 
начальной стоимости и зксплоатацюнныхъ расходовъ станцш и такъ 
какъ для всехъ электрическихъ станц1й, соединеиныхъ съ мусоросожи-
гательными, намечается одинъ типъ оборудован1я и принимаются одни 
и те же основныя положешя расчета, то для избежашя повторенШ, 
дальнейшее изложеше ведется сокращенно. Это темъ более допустимо, 
что почти все 6 станщй по мощности весьма мало отличаются. 

Первоначальный затраты на сооружение мусоросожигательной станки № II. 

1. Стоимость здашй: 

38«Х_4 [ р д х 4 ) 5 х 1 Ю + 0,2 X 4,5 X 100 + 

-|- 0,02 X 4,5 X 100 + 0,03 X 3 X 100 + 
+ 0,02 X 3 X 90 + 0,2 X 5 X 90] -\- 30 X 
X 4,5 X 1 0 0 * ) = 99.000 р. 

*) 0,85 X ^-30 саж. 

№еШаттег. ч. Ш, ст, 487. 
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2. Стоимость участка земли: 

500x 300 = 150.000 р. 
3. Двъ мусоросожигательныхъ многокамерныхъ печи для 

максимальной производительности 85 тоннъ въ сутки: 
2 X50.000 - 100.000 „ 

4. 4 турбодинамо, мощностью 380 ку: 

4 X 380 X 150 = 228.000 „ 

5. Поверхностные конденсаторы съ насосами: 

4 X 380 X 25 = • 38.000 „ 

6. Фундаменты подъ машины: 

И » X f t p L l « ^ ' 19.000 „ 

7. 4 водотрубныхъ котла, поверхности нагр'Ьва 145 X 4 = 
= 580 кв. метровъ: 

580 X 80 = 46.400 „ 

8. Перегр'вватели къ нимъ: 

36 Х 4 X 4 0 = 5.800 „ 

9. Насосы для питашя котловъ: 

1520 X 3 = 4.560 „ 
10. Трубопроводы 6.000 „ 
11. Распред'Ьлительныя устройства 7.000 „ 
12. Дымовая труба 8.000 „ 
13. Приспособлена для загрузки мусора и отвоза щлаковъ: 

1520 X 8 = 12.200 „ 
14. Оборудоваше мастерской 5.000 „ 
15. Устройство водопровода для питашя котловъ и кои-

денсащи (станщя удалена отъ открытаго водоема) . 20.000 „ 

Итого'по пунктамъ 1—15 . . . 748.960р. 

Принимая во внимаше стоимость устройства освъщешя, крана въ 
машинномъ залъ, обоза для доставки мусора и т..д., начальную стои
мость мусоросожйгательной станщи № II возьмемъ въ 

800.000 руб., 

что, вм'Ьстъ съ кабельной сътыо, дастъ: 

900.000 руб. 



Косвенные ежегодные расходы на мусоросожигательной станщи № II. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н ! с з а й м а . 

Величина етроительнаго капитала при умисскишомъ курен 92 руб. 
будетъ: 

900.000 , , о л  

( ) 9 2 = 980.000 руб. 

Ежегодный расходъ равенъ по предыдущему: 

980.000 ; < 0,0475 = 46.500 руб. 

П о г а ш е н 1 е у с т р о й с т в ъ. 

Здания, дымов, труба и фундам. . 0,0056 X 126.000= 706 р. 
Турбодинамо ' . . . .0,03187 X 228.000= 7.270 „ 
Котлы и печи 0,04811 X 152.000= 7.320 „ 
Распределит, устройства . . . . 0,08137 X 7.000= 570 „ 
Остальн. устройства и кабели . . 0,02243 237.000= 5.320 „ 

Итого . . . . . . . . 21.186 р. 

Прямые ежегодные расходы на мусоросожигательной станщи № II. 

1. При определении расходовъ на топливо, зам'Ьтимъ, что здесь 
какъ и въ предыдущемъ случае, доставляемое количество мусора бу
детъ недостаточно, т. к. изъ даннаго количества мусора 3.500 пудовъ 
можно получить 

3.500 х 365 X 16,4 Х- 0,5 
X 1 25 X 7,8 - 1.075.000 ку.-час, 

изъ коихъ около 20%, или 215.000 ку.-часовъ, пойдетъ на нужды 
самой станщи, а на насосныя станщи раюна передается 

1.075.000 — 215.000 = 860.000 ку.-ч. 

Между темъ какъ насосныя раюнныя станщи требуютъ 

757,46 X 24 X 365 . о с л п п п ——• 1~з(р~ = 4.860.000 ку.-ч., 

генераторы центральной станщи должны развить по предыдущему 

4.860.000 с О 0 Г 1 „ „ Л 

о 7 9 ^ < о Ж = 5 - 2 8 0 - 0 0 0 к у - ч а с -
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Следовательно, при сохранении прежнихъ данныхъ 
нужно прюбрести угля на сумму: 

(5.280.000-860.000) X 1.25 ;< 7,8 х 0,26 X 1,05 _ 

2. Смазочные и обтирочные матер1алы: 
5.280.000 X 0,0016 = 8.460 „ 

3. Ремонтные расходы: 

Ремонтъ здаюй . . . . 0,01 X 99.000= 990 р. 
„ турбо-динамо и 

конденсац. устройствъ 0,02 X 266.000 = 5.320 „ 
Ремонтъ котловъ, печей 

и перегрев 0,02 X 152.200= 3.044 „ 
Ремонтъ распред. устр. 0,02 X 7.000= 140 „ 

„ остальн. част. 
и кабельной съти . . 0,01 X 206.800= 2.068 „ 

11.562 „ 

4. Персоналъ 30.000 
5. Содержаше обоза и мелкие расходы 8.000 „ 

Итого по пуиктамъ 1—5 . 161.022 р. 

Общая сумма годовыхъ расходовъ мусоросожигательной станцж № II. 

Проценты и погашеше займа 46.500 р. 
Погашеше устройствъ 21.186 „ 
Эксплоатацюнные расходы 161.022 „ 

Итого . . . 228.708 р. 

Ежегодный приходъ за вывозъ мусора 

3.500 X 365 X 0,03 = 38.300 руб. 

Следовательно полный годовой расходъ на мусоросожигательную 
станщю № II выразится суммой: 

228.708 — 38.300 = 190.408 руб., 

что даетъ на 1 насосную силу-часъ канализащонныхъ станщй района 
19.040.800 „ . 

"24~Х"ЗбТх 358Ж = 6>1 к ° п * и к и . 
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III. Мусоросожигательная станфя на Сальномъ буянЪ. 

Обслуживаетъ насосныя станцш №№ 12, 13, 14, 15 и 16, требую
щая, нъ часы наибольшего расхода, 1988,03 лош. силы. Следовательно, 
при гЬхъ же потеряхъ нъ кабельной сети и на насосныхъ сташн'яхъ, 
какъ въ случае № I, она должна выработать: 

1.988,03 I с у п 
0,895 X 0.98 :<1 ,36~ 1 , ь / и к у " 

Въ машинномъ отделен1и предполагаются къ установке 4 турбо-
динамо, мощностью каждая 560 ку. (три рабочихъ и одна въ резерве). 

Напряжеше тока у генераторовъ и моторовъ прежнее. 

Поверхность нагрева котловъ по предыдущему: 
1.070 X 7,8 

20 = 650 кв. метровъ. 

Распределимъ ее между тремя котлами, поверхностью нагрева 
220 кв. метровъ каждый и ставимъ четвертый, запасной. 

Каждый котелъ сиабженъ перегревателемъ. поверхности нагрева 
220 , , • ^ =55 кв. метровъ. 

Для отопления всехъ четырехъ котловъ ставимъ две многокамер-
ныхъ мусоросжигательиыхъ печи на 165 тоннъ мусора въ сутки. 

Прежде чемъ разсмотреть по пунктамъ стоимость мусоросжига
тельной станцш № III приводимъ таблицу расчета и стоимости кабелей, 
соединяющихъ мусоросожигательную станщ'ю № III съ насосными, со
ставленную на основаши техъ же положешй, какъ и въ случае цен
тральной электрической станцш. 

Участки. 
Отишше 

BT. кн. мм. 

i 
О и . т тока 

1 
въ ямперахъ. 

Длина 

нъ метрахъ 

5:Ц'Ьна noroii-i 
! пят мотра 
j в ъ р у о л я х ъ . 
I 

Стоимость каОоля 

но учаеткамъ . j 

1 3—1(1 . . . 
S—15 . . . 

i K - g . . . 
> s- u . . . 

. . . 
12—13 . . . 

3X35 
3 X 310 
8x240 
3 x l ö 
3X240 
3X185 

' !11,2 
I 373,55 
! 282,55 

51.75 
1 230,8 
| 100,8 

1 .«00 
530 

1.760 
740 

1.0Й5 
2.240 

j 
i 4.182 
' 20.S68 
j 17.221 
' 2,040 
: 17,221 
! 14.002 
i 

6,691,20 i 
11.059.51 
30.308.9С 
1.953,00 

18.340,30 
31.364,48 

i 

7.935 i 
1 

99.718.12 
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Стоимость прокладки кабеля 7.935x 2 = 15.870 р. 
кабеля 99.718 „ 
соединит, муфтъ 99.718 X 0,02= . . . . 1.994,, 

117.582 р. 
Возьмемъ округленную сумму въ 120.000 руб. 

Первоначальныя затраты на сооружен^ мусоросожигательной станщи № III. 

1. Стоимость здашй: 

-•"4Т5~ [ 0 , 1 X 4,5 X ПО + 0,2 X 4,5 >< 100 + 
+ 0,02 X 4,5 X ЮО + 0,03 X 3 X 100 + 
+ 0,02 Х З Х 30 + 0,2 X 5 X 3 0 ] + 50 X 
X 4,5 X ЮО *) = ' . . . . 147.000 

2. Стоимость участка земли, площадь которой, ввиду 
бол-fee мощной станщи, возьмемъ въ 900 кв. саж.: 

900 X 300' = 270.000 

3. Д В ' Б мусоросожигательныхъ многокамерныхъ печи для 
максимальной производительности 165 тоннъ мусора 
въ сутки: 

2 X'90.000 = . . 180.000 

4. 4 турбодинамо мощностью 560 ку.: 

4 X 560 X 120 = 270.000 

5. Поверхностные конденсаторы съ насосами: 

4 X 560 X 20 = • 44.800 

6. Фундаменты для машинъ: 
..2240 X 0 ^ X 1 5 0 ^ 2 g 0 0 0 

У,/ 

7. 4 водотрубныхъ котла, .поверхности нагр-Ьва 220 X 
X 4 = 880 кв. метровъ: 

880 X 70 = ; 61.600 

8. Перегртзватели къ нимъ: 

4 X 55 X 35 = 7.700 
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9. Насосы для питаши котловъ: 

2240 у 3 = 6.720 р. 
10. Трубопроводы 9.000 „ 
11. Распределительный устройства 10.000 „ 
12. Дымовая труба . ." 10.000 „ 

13. Приспособления для .чагру.чки мусора и отвоза шлаковъ: 

2240 .,; 8-=-. 18.000 „ 
14. Оборудоваше мастерской 5.000 „ 

Итого по пунктамъ 1 - 1 4 . . . 1.067.820 р. 

Принимая во впимаше стоимость устройства освещешя, крана 
въ машинном!) залЬ, обоза для доставки мусора и т. д., начальную 
стоимость мусоросожигательной етанщ'и № Ш возьмемъ въ 

1.100.000 руб., 

что, вместе съ кабельной сетью, дастъ 

1.220.000 руб. 

Косвенные ежегодные расходы на мусоросожигательной станки № 111. 

П р о ц е н т ы и п о га nie n ie з а й м а . 

Величина строительнаго капитала при эмиссюнномъ курсе 92 р. 
будет'ь: 

1.-22ШКК) = 1,330.000 руб. 

Ежегодный расходъ равенч> по предыдущему: 

1.330.000 • 0,0475 = 63.000 руб. 

Погашенш устройства 

Здания, дым. трубы и фундам. .0,0056 X 185.000=- 1.035 р. 
Турбодинамо 0,03187 X 270.000 = -8.600 „ . 
Котлы и печи 0,04811 X 249.300 = .12.000 „ 
Распредел. устройства . . .,.0,08137 X 10.000 = . 814,, .. 
Остальн. устр. и кабели . . . 0,02243 X. 235.700 = 5.270 „ 

Итого 27.719 р. 



Прямые ежегодные расходы мусоросожигательной станщи № III. 

1. При определении расходовъ на топливо, зам'втимъ, что здесь, 
какъ и т . случае ст. № I, доставляемое количество мусора будетъ 
недостаточно, такъ какъ изъ даннаго количества мусора, 9.200 пуд., 
можно получить 

9.200 V 365 X 16,4 X 0,5 0 О О Г 1 П П Г 1 

- , „. ' , ' = 2.820.000 ку.-часовъ, 
1,2о X 7,8 J ' 

изъ коихъ около 20"п, или 564.000 ку.-часовъ пойдетъ на нужды самой 
станщи, а на насосныя станщи paiona передается 

2.820.000 — 564.000 = 2.256.000 ку.-ч. 

Между тъмъ какъ насосныя раюнныя станщи требуютъ: 
1109,05 X 24 X 365 7 , , л л т 

• - - - - - - ~ — — = 7.140.000 ку.-часоиъ, 
генераторы центральной станщи должны развить по предыдущему: 

7.140.000 
0,94 X 0,98 = 7 - 7 8 0 - 0 0 0 ку-часовъ. 

Следовательно, при сохранеши прежиихъ данныхъ, нужно 
прюбр-Ьсти угля на сумму: 

(7.780.000 -2.256.000) X J,25 X 7,8 X 0,26 X 1,05 _ 129 000 1 
7 X 16,4 . . . • Р-

2. Смазочные и обтирочные матер1алы: 
7.780.000X0,0016= 12.500 „ 

3. Ремонтные расходы: 
Ремонтъ здан1й . . . . 0,01 147.000 = 1.470 Р 

турбодинамо и 
конденсац. устройства 0,02 314.800 = 6.296 » 

Ремонтъ котловъ, печей 
и перегревателей . . 0,02 X 249.300 = 4.980 )f 

Ремонтъ распределит. 
устройствъ 0,02 X 10.000 = 200 )» 

Ремонтъ остальн. устр. 
и кабельной сети . . 0,01 X 200.900 = 2.009 )) 

14.955 „ 
4. Персоналъ, по сравненш съ Васильеостровской мусоро

сжигательной станщей 45.000 „ 
5. Содержаше обоза и мелк1е расходы . 17.000 „ 

Итого по пунктамъ 1—5 . 218.455 р. 



Общая сумма годовыхъ расходовъ мусоросожигэтсльной станш'и № III. 

Проценты и ногашете займа 63.000 р. 
Погашеш'е устройствъ 27.719 „ 
Эксплоатащ'онныс расходы 218.455 „ 

Итого . . . 309.174 р. 

Ежегодный нриходъ за вывозъ мусора: 

9.200 . 365 X 0,03 — 101.000 р. 

Следовательно, полный годовой расходъ на мусоросожигательную 
станцпо № III выразится цифрой: 

309.174 - 101.000_= 208.174 р., 

что даетъ на 1 насосную снлу-часъ канализащоннихъ станцш: 
•20.817.400 

24 .365 ••: 568,25 '~ К 0 " ' 

IV. Глухоозерская мусоросожигательная станцт. 

Обслуживаеть пасосныя станцш №№ 6, 7, 8 и 9, требуюипя, въ 
часы наибольшаго расхода, 1205,64 лош. силъ. Сл-Ьдовательно, при 
гвхъ же потеряхъ въ кабельной съти и на насосныхъ станщяхъ, какъ 
въ случаъ станш'и № I, она должна выработать: 

1205,64 , п , , , 
0.895 хо;98 >: 1,36= Ш 0 к У-часовъ. 

Въ машинномъ отдълеши предполагаются къ установке 4 турбо-
дииамо, мощностью каждая 340 ку. (три рабочихъ и одна въ резерве). 
Напряжеше тока у моторовъ и генерагоров'ь прежнее. Поверхность на
грева котловъ по предыдущему: 

1010x7,8 
= 394 кв. метра. 

Раснред'влимъ ее между тремя котлами, поверхностью нагрева 
135 кв. метровъ каждый и ставимъ еще четвертый, запасной. Каждый 
котелъ снабженъ перегръвателемъ, поверхности нагрева: 

4 é  34 кв. метра. 

Для отопления всьхъ четырехъ котловъ ставимъ две многокамер-
ныхъ мусоросожигательныхъ печи на 150—185 тоннъ мусора въ сутки. 



Прежде чвмъ разсмотрЬть по пунктамъ стоимость мусоросожигатель-
ной станщи № IV, приводимь таблицу расчета и стоимости кабелей, 
соединяющихъ мусоросожигательную станщю № IV съ насосными, со
ставленную на основанж Г Б Х Ъ же положешй, как'ъ и въ случаяхъ цен
тральной электрической станщи. 

С'Ьчошс C'ii.iii тонн Длина Д'1ят noi'OH-
Стоимость кабеля 

1 Участки. 
наго метра ! 

въ кн. мм. нъ :iMUi'|iuxi..j нъ Mqrpaxi.. нъ руОля.хъ. 1 по участкам'!,. 

1 S.—h . . : ПХ185 281,8 | 1.600 14,002 1 22.403,20 
Ь - 8 . . . НХ 120 180,5 1.700 9,639 1 10.368,30 
8 -9 . . . ii X 1 2 0 03,5 1 2.8S0 9,639 27.278,37 ! ' 
Il - с . . . . 3 X 6 0 101,3 740 4,971! 3.682.24 
о—0 . . . . З Х ] 6 36,3 850 2,640 2.244,00 
с - 7 . . . . 

1 
3 X 1 5 C.li.n 1 430 2,640 1.135,20 

8.150 
1 

1 
7:1.111,31 

Стоимость прокладки кабеля 8 .150x2= 16.300 р. 
кабеля 73.111 „ 
соединит, муфтъ 73.111 Х 0 , 0 2 = . . . . 1.462 ., 

90.873 р. 
Округлимъ эту сумму до 92.000 руб. 

Первоначальный затраты на сооружена мусоросожигательной станцш № IV. 

1. Стоимость здатй: 

Т 5 Т° i 0 , 1 Х 4 , 5 у 1 1 0 - Ь ° ' 2 X 4 > 5 X ЮО -1- 0,02 X 4,5 х 100 -[• 0,03 X 
X 3 X 100 + 0,02 X 3 X 90 -f- 0,2 X 5 X 90 ] + 50 *) X 4,5 X 100=99.000 руб. 
2. Стоимость участка земли 

500 X 300= 150.000 р. 
3. Двъ- мусоросожигательныхъ миогокамерныхъ печи, для 

максимальной производительности 185 тоннъ мусора 
въ сутки: 

2 х 90.000 = . . • 180.000 „ 
4. 4 турбодинамо, мощностью 340 ку: 

4 X 340 X 150 = 204.000 „ 

100 
*) 1,85 х 4~g-5 к£ 50 саж. 



5. Поверхностные конденсаторы съ насосами: 
4 ; 340 X 25 = 34.000 

6. Фундаменты подъ машины: 

13.Ю х а 8 > )50 ,7.000 

7. 4 водотрубныхъ котла, поверхности нагрева 135 >: 4 = 
= 540 кв. метровъ: 

540 X 80 = 43.200 

8. Перегреватели къ нимъ: 
4 х 34 40 ^ 5.600 

9. Насосы для питашя котловъ: 
1360 X 3 = 4.100 

10. Трубопроводы 6.000 
11. Распред'влительныя устройства 7.000 
12. Дымовая труба . ." 8.000 
13. Приспособлешя для загрузки мусора и отвоза шла-

ковъ: 
1360 Х 8 й 11.000 

14. Оборудоваше мастерской 5.000 
15. Устройство водопровода 20.000 

Итого по пунктамъ 1 15 . . 793.900 

Принимая во внимаше стоимость устройства осп'Ь-
щеш'я, крана въ машинномъ зал'Ь, обоза для доставки 
мусора и т. д., начальную стоимость мусоросожигателыюй 
ставши № IV возьмемъ въ 820.000 
что, вместЬ съ кабельною сетью, дастъ 912.000 

Косвенные ежегодные расходы на мусоросжигательной станфи № IV. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н 1 е з а й м а . 

Величина строительнаго капитала при эмисаонномъ курсе 92 
будетъ 

9 ш к ю = т о о о р у б 

Ежегодный расходъ равенъ, по предыдущему 

990.000 X 0,0475 = 47.100 руб. 
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П о г а ш е н I е у с т р о й с т в ъ. 

Здашя, дымов, труба и фундам. . 0,0056 " 124.000= 700 р. 
Турбодинамо 0,03187X 204.000= 6.500 „ 
Котлы и печи 0,04811 X 228.800 = 11.000 „ 
Распредъл. устройства 0,08137 X 7.000= 570 „ 
Остальн. устр. и кабельн. съть . 0,02243 X 198.200= 4.450 „ 

Итого . . . 23.220 р. 

Прямые ежегодные расходы на мусоросожигательной станц1и № IV. 

1. При опредълеши расходовъ на топливо, замътимъ, что З Д ' Б С Ь , какъ 
и въ случаъ ст. № I, доставляемое количество мусора будетъ 
недостаточно, такъ какъ изъ даннаго количества мусора, 9.000 п., 
можно получить: 

9000 X 365 X 16,4 X 0,5 0 7 0 П п л п 

Г25~У7"8 - 2.780.000 ку.-часовъ. 

изъ коихъ около 20%, или 556.000 ку.-часовъ пойдетъ на нужды са
мой станцш, а на насосныя станцш раюна передается: 

2.780.000 — 556.000 = 2.224.000 ку.-часовъ. 

Между тъмъ какъ насосныя раюнныя ставши требуютъ: 

647,94 х 24 X 365 
,36 4.170.000 ку.-час. 

генераторы центральной станцш должны развить по предыдущему: 
4.170.000 . с с п , , п п 0,94 х 0 9 8 = 4.550.000 ку.-часовъ. 

Следовательно, при сохранеши прежнихъ данныхъ, нужно прюб-
ръсти угля на сумму 

(4.550.000 — 2.224Ю0_О)_Х 1,25 X 7,8 Х_0,26 X 1,05 _ 5 д 8 0 ( ) 

7 X 16,4 " — • • • Р-

2. Смазочные и обтирочные матер1алы 
4.550.000 X 0,0016 = 7.300 „ 

3. Ремонтные расходы: 

Ремонтъ здашй 0,01 X 99.000= 990 р. 
турб. и конд. устр. . 0,02 X 238.000 = 4.760 „ 
котл.,печейиперегр. 0,02 x 228.800= 4.576 „ 



12.188 р. 

4. Персоналъ -15.000 р. 
5. Содержашс обола и мелюе расходы 17.000 „ 

Итого по пунктамъ 1—5 . . 135.288 р. 

Общая сумма годовыхъ расходовъ на мусоросожигательной станф'и № IV. 

Проценты и погашение займа 47.100 р. 
Погашеше устройстнъ 23.220 „ 
Эксплоатащонные расходы 135.288 „ 

Итого 205.608 р. 

Ежегодный приходъ за вывозъ мусора: 

9.000 X 365 X 0,03 = 98.500 р. 

Следовательно, полный годовой расходъ на мусоросожигательную 
станцпо № IV выразится суммой: 

205.608—98.500=107.108 руб., 

что даетъ на 1 насосную силу-часъ канализацюнныхъ ставши: 

24 X 365 X326,41 = 3 > 8 "ОПСИКИ. 

V. Старообрядческая мусоросожигательная станцы. 

Обслуживаетъ насосныя станщи №№ 10, 11 и 17 требующая, въ 
часы наибольшаго расхода, 1076,66 л. с. Следовательно, при техъ же 
потеряхъ въ кабельной сети и на насосныхъ станщяхъ,—какъ въ слу
чае ст. № I, она должна выработать: 

'076,66 -
0,895 X 0,98 X 1,36 — ™ ° -

Въ машинномъ отделенш предполагается къ установке 4 турбо-
динамо, мощностью каждая 320 ку. (три рабочихъ и одна въ 
резерве). 

П 
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Напряжете тока у моторовь и генераторопъ прежнее. 

Поверхность нагрева котловъ по предыдущему: 

905 х 7,8 , , - п 

2 0 = ЗоО кв. мстровъ. 

Распред-1;лимъ ее между тремя котлами, поверхностью нагрева 
каждый 120 кв. метр, и ставимъ четвертый, запасной. Каждый котелъ 
снабженъ перегрввателемъ, съ поверхностью нагрева: 

= 30 кв. метровъ. 

Для отоалешя всехъ четырех'ь котловъ ставимъ две многокамер-
пыхъ мусоросожигательныхъ печи на 130 150 тоннъ мусора въ сутки. 
Такъ какъ по своимъ размерамъ станщя № V не отличается отъ стан-
щи № 1, то начальную стоимость можно считать одинаковой для обе-
ихъ указанныхъ станщ'й; надо лишь принять во внимаше то обстоятель
ство, что станщя № V удалена отъ открытаго водоема и потому къ 
начальной стоимости ея надо прибавить стоимость водопровода. 

Приводимъ здесь еще таблицу расчета и стоимости кабелей, сое-
диняющихъ мусоросожигательную станщю № V съ насосными, соста
вленную па основаши техъ же положешй, какъ и въ случае централь-
нон электрической станщи. 

Участки. 

1 
(И.чгмпг Сила тонн 

1 
Д л и н а Ц ъ п а нипш- , ( товмостн каГмми • 

Участки. наго мотра : 
въ к в . мм. въ амш.'рлхь 1 ш> метрахъ. въ р у й л и х ъ . | 

1 
по участка.мъ. 

.8-17 . . . 3X35 77,7 1 3.4-.'0 4,182 14.382.64 
Й- с . . . . 3X1-'0 176,0 1.065 11.811 12.578,71 
с - П . . . 3^25 03,3 ! 1.860 3,327 6.188,22 
с - 10 . 3X70 110,8 2.450 (¡.509 10.094,05 

8.816 49.248,62 

Стоимость укладки кабеля 8 .815X2 — 17.630 р. 
л кабелей 49.243 „ 

соединит, муфтъ 49.243x0,02= . . . . 984 ,, 

Округлимъ эту сумму до 70.000 руб. 
67.857 р. 



Первоначальный затраты на сооружеже мусоросожигательной ставши № V. 

Стоимость оборудовашя по пунктами 1 -14 мусоросожи
гательной станцш AI' I 800.000 р. 

15) Устройство водопровода 20.000 „ 

Итого 820.000 р., 

что вм'ьетт, съ кабельной сътыо даетъ 890.000 р. 

Косвенные ежегодные расходы на мусоросожигательной станцж № V. 

П р о ц е н т ы и н о г а in е n i e з а й м а . 

Величина строительнаго капитала при эмисеюнномъ курс!'. 92 р. 
будетъ: 

890.000 Q 7 n f W  

0.92 = 9 7 0 - 0 0 0 Р-

Ежегодный расходт. равенъ, по предыдущему: 

970.000 0,0475 = 46.000 р. 

11 о г а ш е н i е у с т р о й с г в т.. 

Здашя, дымов, тр. и фунд. . . 0,0056 X 118.000 = 660 р. 
Турбодинамо 0,03187 ; ; 192.000= 6.120 „ 
Котлы и печи 0,04811 .. ; 223.000 =10.700 „ 
Распред. устройства 0,08137 X 6.000= 490,, 
Ост. устр. и каб. скти 0,02243 X 201.000 = 4.500 „ 

Итого 22.470 р. 

Прямые ежегодные расходы на мусоросожигательной станции № V. 

При опред-вленш расходовъ на топливо замътимъ, что здъеь, 
какъ и въ случай станцш № I, доставляемое количество мусора бу
детъ недостаточно, такъ какъ изъ даннаго количества мусора, 7800 пуд., 
можно получить: 

7.800 X 365 X 16,-1 X 0.5 а , , п п П Г 1 П ' + . , , -„- - - -— =2.390.000 ку.-часовъ. 1,25 X 7.8 J 

изъ коихъ около 20%, или 478.000 ку.-часовъ пойдетъ на нужды са
мой станцш, а на насосныя станцш paiona передается: 

2.390.000 - 478.000 = 1.972.000 ку.-час. 
17* 
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Между т-Ьмъ какъ насосныя рашнныя статьи требуютъ: 
549,4.?;; 21 :: .465 с „ п Л П Г 1 

- - - ',•„,. • = 3.530.000 ку.-час, 

генераторы центральной ставши должны развить по предыдущему 
3.530.000 0 0 . 1 П А П Л 

0,94 - 0.98 = 3 - 8 3 0 ' 0 0 0 ку.-часовъ. 

Следовательно, при сохранена прежнихъ данпыхъ нужно 
ирюбрести угля на сумму: 

(3.830.000 - 1.912.000);.' 1.25 л 7,8 ;: 0,26 ;•< 1,05 , , 
7 л 16,4 " = • 4 4 - Ь 0 ° 

2. Смазочные и обтирочные материалы 
3.830.000 X 0,0016= 6.150 

3. Ремонтные расходы: 
Ремонтъ зданш 0,01 X 94.000= 940 р. 

„ турбо-динамо и конд. устр. . 0,02 X 224.000 =4.480 „ 
„ котловъ, печей и перегр. . . .0,02 X 223.000=4.460 „ 
„ распредел. устр 0,02 X 6.000= 120,, 
„ остал. устр. и кабельн. сети . 0 , 0 1 X 177.000 = 1.770 „ 

11.770 
4. Персоналъ 40.000 
5. Содержаще обоза и мелюе расходы 15.000 

Итого по пуиктамъ 1- 5 . . 117.520 

Общая сумма годовыхъ расходовъ на мусор, стан. № V' 

Проценты и погашеше займа 46.000 р. 
Погашеше устройствъ 22.470 „ 
Эксплоатащ'онные расходы 117.520 „ 

Итого 185.990 „ 

Ежегодный приходъ за вывозъ мусора: 

7.800 X 365 X 0,03 = 85.200 руб. 

Следовательно, полный годовой расходъ на мусоросожигательну 
станщ'ю № V выразится суммой: 

185.990 — 85.200 = 100.790 руб., 

что дастъ на 1 насосную силу-часъ канализащонныхъ станщй 
10.079,000 , . 0 , „ 

--2Тх^ёад7~9дГ = 4 ' 1 2 копейки. 
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VI. Васильеостровская мусоросожигательная станцт. 

Обслуживаетъ насоеныя станщи № 18, 19, 20 и 21, требующдя 
въ часы наибольшего расхода 1366,78 лош. силъ. Следовательно, при 
rfivt, же потеряхъ въ кабельной сЬти и па насосныхъ станщяхъ, какъ 
въ случай ст. № 1, она должна выработать: я 

Ш<>,78 
o..V.l."¡  (1,1)8 ; 1,3(¡ 

= 1.145 ку. 

Въ машинномъ отделении предполагается къ установке 4 турбо-
дииамо, мощностью каждая 400 ку. (три рабочихъ и одна въ резерве). 
Напряжение тока у моторовъ и генераторовъ прежнее. Поверхность на
грева котловъ по предыдущему: 

I I 4 5 ) ; 7,8 
20 

446 кв. метровъ. 

Распределимъ ее между тремя котлами, поверхностью нагрева 
каждый 150 кв. метровъ и ставимъ четвертый, запасной. Каждый ко-
телъ снабженъ перегревателемъ, поверхности нагрева: 

150 
4 X 38 кв. метровъ. 

Для отопления всехъ четырехъ котловъ ставимъ две многокамер-
ныхъ мусоросожигательныхъ печи на 108— 150 тоннъ мусора въ сутки. 
Здесь следуетъ заметить, что существующая станщя должна быть пе
реустроена и ея машинное отделение соответственно расширено и 
вновь оборудовано. Прежде чемъ разсмотреть по пунктамъ стоимость 
мусоросожигательной станщи № VI, приводимъ таблицу расчета и сто
имости кабелей, соединяющихъ ст. № VI съ насосными, составленную 
на основанш техъ-же положешй какъ и въ случае центральной элек
трической станщи. 

С М . Ч О Ш Р Сила тока Длина Цт.на цогоп-1 Стоимость кабеля 
j Участки. ; ПаГО метра 

въ кв. мм. въ амперахъ. м. мцтрахъ | нъ рубляхъ. но' участкам*!». 

; s - i 8 . . , 3 X 9 5 150.9 745 8.145 ¡ 0.008,05 '. 

1 1 8 — 1 9 . . . 
3 X 2 5 54,4 3.240 3.327 10.779.48 

i S - 2 0 . . . 3 X 9 5 108,8 900 8,145 7.819,20 
i 2 0 - 2 1 . . . 3 X 2 5 70,8 1.050 Ü.327 D.489,55 

G.595 Ж l.l 50,28 



Стоимость прокладки кабеля 6 .595X2= 13.190 р. 
„ кабеля 30.156 „ 

соединит, муфтъ 30.156x0,02= . . . . 603,, 

43.949 р. 
Округлимъ эту сумму до 45.000 руб. 

** Первоначальный затраты на сооружеше мусоросожигательной станки № VI. 

1. Стоимость здашй: 

• 4 [0,1 X 4 X 110 + 0,2 X 4,5 X 100 X 0,02 X 

X 4,5 X. 100+ 0,03 X. 3 X 100 + 0,02 X 3 X 
X 90 + 0,2 X 5 X 9 0 ] + 50 Х 4 , 5 Х 100 *) = . 112.000 

2. Стоимость участка земли: 

500 X 300= 150.000 

3. Дв'Б мусоросожигательныя много камерный печи,длямак-
симальной производительности 150 тоннъ мусора въ 
сутки: 

2 X 90.000= 180.000 

4. 4 турбодинамо, мощностью 400 ку.: 

4 X 4 0 0 X 1 5 0 = 240.000 

5. Поверхностные конденсаторы съ насосами: 

4 X 400 X 25 = 40.000 

6. Фундаменты подъ машины: 

.16^ох_0^<150 ^ 20.000 

7. 4 водотрубныхъ котла, поверхности нагр'вва, 1 5 0 X 4 = 
= 600 кв. метровъ: 

600 X 80 = 48.000 

8. Перегръватели къ нимъ: 

38 X 4 X 40 ш 6.000 

9. Насосы для питащя котловъ: 

1.600X 3 = 4.800 

100 
*) гдЪ 1,5 X 5g'" с^50 саж. 
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10. Трубопроводы 6.000 р. 
11. Распределительный устройства 7.000 „ 
12. Дымовая труба 8.000 „ 

13. Приспособления для загрузки мусора и отвоза шлаковъ: 
1.600 X 8 = 12.800 „ 

14. Оборудование мастерской 5.000 „ 

Итого по иунктамт. 1—14. . . 839.600 р. 

Принимая во внимаше стоимость устройства осв4нцешя, 
крана въ машинном-ь зале, обоза для доставки му
сора и т.д., начальную стоимость мусоросожигатель-
ной ста ищи № VI возьмемъ въ 900.000 р., 

что вмесгв ст. кабельной сетью дастъ 945.000 „ 

Косвенные ежегодные расходы на мусоросожигательной станции № VI. 

II р о ц е н т ы и п о г а ш е н 1С з а й м а. 

Величина строительнаго капитала, при эмиссюнномъ курсе 92 р. 
будетъ: 

945.000 . „,,„ п п п 0 92 ~ 1-0 ,'°-°00 р. 

Ежегодный расходъ равенъ, по предыдущему. 

1.030.000 X 0,0475 = 49.000 р. 

П о г а ш е и 1 е у с т р о й с т в ъ. 

Здашя, дымов, труба и сруид. .0,0056 ; 140.000= 790 р. 
Турбодинамо 0,03187 x 240.000= 7.650 „ 
Котлы и печи 0,04811 X 234.000= 11.300 „ 
Распред. устройства 0,08137 X 7.000= 570,, 
Остал. устр. и каб. сеть . . . . 0,02243 X 174.000= 3.900 „ 

Итого . . • • . 24.210 р. 

Прямые ежегодные расходы на мусоросожигательной станин'и № VI. 

1.При определенш расходовъ на топливо заметимъ, что здесь, какъ 
и въ случае станцш № I, доставляемое количество мусора будетъ не
достаточно, такъ какъ изъ даннаго количества мусора 6.500 п. можно 
получить: 

б ^ Х З Й х ШД х 0,5. ̂  2 а с > 

1,25 х 7,8 •} 
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пзъ коихъ около 20?б или 400.000 ку.-час. пойдетъ на нужды самой 
станщи, а на насосныя станщи раюна передается 2.000.000 - 400.000 = 
= 1.600.000 ку.-час. 

Между т'Ьмъ какъ насосныя раюнныя ставши требуютъ: 
731,54 X 24 3(55 , 7 т т п 

= 4.700.000 ку.-час, 
1,36 

генераторы центральной ста ищи должны развить по предыдущему: 
4.700.000 

0,94 X 0,98 
= 5.100.000 ку.-час. 

Следовательно, при сохранении прежнихъ данныхъ 
нужно npio6p'kcTH угля на сумму: 

(5.100.000 - L60O.00O) XJ_,25 X 7,8 х 0,26 X 1.05 _ 

7 X 16,4 
81.500 р. 

2. Смазочные и обтирочные матер.алы: 

5.100.000X0,0016= 8.150 „ 

3. Ремонтные расходы: 

Ремонтъ здашй 0,01 X 112.000 = 1.120 р. 
турбодин. и конд. 
устр 0,02 X 280.000 = 5.600 „ 

„ котловъ, печей и 
перегрев 0,02 X 234.000 = 4.680 „ 
распр. устройства 0,02 X 7.000= 140,, 

„ ост. устр. и кабел. 
сети 0,01 X 142.000= 1.420,, 

12.960 ч 

4. Персоналъ 40.000 „ 
5. Содержан.е обоза и мелюе расходы 15.000 „ 

Итого по пунктамъ 1—5 . 157.610 р. 

Общая сумма годовыхъ расходовъ мусоросожигательной сташн'и № VI. 

Проценты и погашеше займа 49.000 р. 
Погашеше устройствъ 24.210 „ 
Эксплоатащоиные расходы 157.610 „ 

Ттт оТо "Т . . . 23О820 р. 

Ежегодный приходъ за вывозъ мусора: 

6.500 X 365 X 0,03 = 71.000 руб. 



Следовательно, полный годовой расходъ на мусоросожигательной стан-
щи № VI выразится суммой: 

230.820 — 71.000 = 159.820 руб., 
что даетъ на 1 насосную силу-част. канализашонныхъ станщ'й: 

15.982.000 _ , , п , „ 
х- о,00 копейки. 

24 у: Ш - • т,т 
Годовые расходы по вст>мъ 6-ти станц.ямъ составять сумму: 

I станщя 129.340 р. II 
III 
IV 
V 

VI 

190.408 
208.174 
107.108 
100.790 
159.820 

И т о г о . . . 895.040 р. 

или на 1 насосную силу-часъ въ среднемъ: 

= 4,68 копъики. 
2.188,8 у, 21 ; 365 

Изъ всъхъ изложенныхъ ириблизительныхъ подсчетовъ видно, 
что при утилизащи теплоты сжигаемаго мусора является возмож-
нымъ получить для целей канализащи электрическую энерпю немного 
(на З 1 '••%) дешевле, чъмъ при наличности одной центральной станщ'й, 
работающей на каменномъ угле. Хотя сь точки зрвт 'я общихъ инте-
ресовъ городского хозяйста соединеше мусоросожигательныхъ станщй 
съ силовыми будетъ еще выгоднее указанной цифры, но все-таки въ 
примъненш къ обслуживан!ю проектируемой канализащи ему нельзя 
отдать предпочтете по слъдующимъ соображешямъ: 

1. Мусоръ вообще, а местный въ особенности, нредставляетъ 
очень непостоянное топливо, изменяющее въ разный времена года 
свой составъ и теплотворную способность и доставляемое въ непо-
стоянныхъ количествахъ. Следовательно, это топливо является непод-
ходящимъ для получешя большого постояннаго количества энерпи, 
которое должно быть передано на насосныя станщй, темъ более, что 
оно должно соответствовать работе перекачивашя даннаго момента. 

2. Суточный количества мусора для разныхъ частей города, взятыя 
по даннымъ городской Управы, далеко недостаточны для получешя 
требуемыхъ количествъ электрической энерпи, вследств.е чего является 
необходимость пользоваться смешаннымъ топливомъ, что отчасти вы-
зываетъ усложнеше конструкщи печей, главнымъ же образомъ отра
жается на ихъ эксплоатащи. 
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3. Благодаря тому, что топка будетъ вестись одновременно камен-
нымъ углемъ и мусоромъ,- поддержинан.е нормальнаго данлешн пара 
у котловъ представить практически затруднения, вследствие чего 
возможны колебания оборотовъ турбодинамо, что отразится на пра
вильной работе ра.онныхъ насосныхъ станщй. 

4. Эксплоатащя одной центральной электрической станщй гораздо 
проще нежели н-Ьсколькихъ, связанныхъ къ тому же съ мусоросжига
тельными и представляющихъ, въ силу этого, каждая въ отдельности, 
громоздкую и сложную систему. 

5. Ожидаемый суточныя количества мусора въ действительности 
могутъ оказаться меньше, въ виду устройства во многихъ большихъ 
домахъ своихъ мусоросожигательныхъ печей. 

Поэтому за основу дальнейшихъ расчетовъ принимается стоимость 
насосной силь.-часа, равная 4,85 копейки, при услов.и получешя энерпи 
отъ своей центральной электрической станцш, построенной на Гагарин-
скомъ буяне. Присоедипеше насосныхъ станцш къ сети станщй элек-
трическаго освещешя, существунощихъ въ городе, должно билть рекомен
довано какъ резервь; постоянное же пользование электрической энерпей 
изъ этихъ источниковъ (безъ своей станцш) нежелательно по сле.тую-
щимъ соображеннямъ: 

1) трудно ожидать, что существуюпця общества электрическаго 
освещешя согласились бы уступать ее дешевле приведенной выше цифры 
(1,76 копейки ку.-часъ); 

2) силовыя станщй этихъ обществъ не обладаютъ достаточной 
мощностью для вполне обезпеченнаго отпуска довольно значительнаго 
количества энерпи, требуемой насосными раюнными станщями; 

3) гораздо легче и надежнее эксплоатировать раюнныя насосныя 
станщй, получая электрическую энергпо на собственной силовой станцш, 
находящейся подъ постояннымъ контролемъ технического надзора за 
канализащей, нежели брать энерпю у учрежденш частныхъ, имеющихъ 
целый рядъ другихъ потребителей и совершенно не связанныхъ съ 
интересами города вообнце и канализащи въ частности. 

§ 35. Порядокъ расчета каналовъ. 

Какъ указано въ параграфе объ „определенш границъ отдел 
рыхъ ра.оновъ", при проектировании первоначальной схемы самосплавной 
сети были приняты во внимание возможное месторасположет'е насос
ныхъ станщй, рельефъ местности и минимальный уклонъ каналовъ, 
равный '/sou. Описаше детальнаго проектировашя сети приведено ниже 
въ последовательности всехъ сопутствующихъ этому пр,емовъ и 
расчетовъ. 



Для достижения мшгимальнаго заглублешя каналовъ и возможнаго 
минимума земляныхь работъ, с!;ть проектирована такт», что 8" маги
страли возможно скорЬе соединяются въ более крупный магистрали, 
по которымъ сточныя воды попадаютъ въ главный самосплавный кол-
лекторъ участка, подводящш жидкости къ насосной станцш. Отсюда 
сточныя воды по напорнымъ коллекторам'!» подкачиваются въ заго
родный напорный коллекторъ, по которому отводятся на очистныя 
сооружеш'я. Для расчета нся съть разделена на определенные небольшие 
участки каналовъ, обслуживающее соответственный площади; по нели
чине площади и принятым1!» нормамъ плотностей населешя и водопо-
треблегпя определено количество сточныхъ водт», отводимое даннымъ 
участкомъ. 

Для этого площади застроенныхъ кварталовъ, считая границы 
ихъ по осямъ улицъ, то есть включая въ площадь полуширину послед-
нихъ, разделены на такъ называемыя площади стока, которыя изме
рены планиметромъ въ гектарахъ '• ). По площадямъ стока, числу жителей 
на гектаръ (плотности населешя), душевому недопотреблению и коэф-
фищенту максимальнаго расхода получено, перемножешемъ этихъ вели-
чинъ, максимальное суточное количество вод1>1 (въ ведрахъ) дня макси
мальнаго потребления. Переводъ этого количества въ куб. футы и 
отнесете его къ секунде даетъ расходъ, принятый за расчетный. 
Такимъ образом'!» определены все распределенные расходы участковъ. 
Сосредоточенные расходы, къ которымъ относятся воды фабрикъ, 
заводовъ, бань и крупныхъ общественных'!» учрежденш, учтены сл'Ь-
дующимъ образомъ. Расходъ фабрикъ и заводовъ принятъ по его 
действительной величине, причемъ площади, занимаемыя фабриками 
и заводами, исключены изъ площадей стока, въ раюне которыхъ оне 
расположены. Расходъ бань просто прибавлялся къ распределенному 
расходу, такъ какъ бани нередко занимаютъ несколько этажей неболь
шой части здашя, вследствие чего исключать площади ихъ предста
вляется весьма затруднительными. Что же касается расхода сточныхъ 
водъ общественныхъ учрежденш, то предварительно въ каждомъ 
частномъ случае онъ сравнивался съ расходомъ той площади стока, 
которую учреждешя занимаютъ, и изъ двухъ величинъ предполагалось 
принимать въ расчетъ большую. Но такъ какъ по составлении соответ
ственной сравнительной таблицы для всей незаречной части, оказалось, 
что действительный расходъ воды въ общественныхъ учреждешяхъ 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ превышаетъ расходъ по площади 
и то на незначительную величину, то расходъ общественныхъ учре
ждений определялся только по площадямъ. 

*) Въ проектЪ площади стока приведены въ гектарахъ потому, что иъ комиан 
уже имелись эти данный въ гекгарахт» до приступа къ настоящему проекту. 



ВсЬ данный для определения расхода сточныхъ нодъ каждаго 
участка сведены нь специальную таблицу, подъ иазватсмъ „таблица 
площадей". Результаты лее расчета каналовъ приведены въ особыхъ 
расчетныхъ таблицахъ; последняя составлены такимъ образомъ, что 
отд-кльные участки магистралей и с о о т в е т с т в у й т е имъ расходы рас
положены въ таблицахъ въ порядке поступления въ каналы сточныхъ 
водъ изъ обслуживаемыхъ кварталовъ. По п^лученш, такимъ образомъ. 
иутемъ последовательнаго суммирования, расходовъ сточныхъ водъ 
въ начале и конце определенныхъ участковъ каналовъ, расчетъ послед-
нихъ производится по спещально для этого составленнымъ графикамъ 
следующимъ образомъ. 

Предварительно, при помощи такъ называемаго общаго графика, 
по данному расходу, предполагаемому уклону и скорости определяется 
подходящей д1аметръ, а затемъ по подробнымъ графикамъ, составлен
нымъ для каждаго д1аметра отдельно, точно определяются глубины 
наполнешя въ начале и конце участка, его уклонъ, а также скорости 
течешя жидкости. Описание принциповъ построешя графиковъ и спо-
собовъ пользовашя ими приведено въ следующемъ параграфе, вместе 
съ таблицами для приближеннаго подсчета. 

Верховья сети заглубляются въ зависимости отъ обратныхъ укло-
новъ дворовыхъ участковъ и ихъ глубины; уклонъ домовыхъ присо
единений принимается не меньше 0,01, а глубина заложешя вер
ховья домового отвода 0,75 с. отъ поверхности земли, и лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ, при наличш большихъ обратныхъ укло-
новъ или значительной глубины дворовыхъ участковъ, заложеше въ 
огражденномъ постройками дворовомъ пространстве допускалось 
0,60 саж. 

Въ местахъ соединена несколькихъ расчетныхъ каналовъ отметки 
поверхности воды уравнивались между собою. Принципъ уравнивашя 
отметокъ поверхности .воды въ пунктахъ соединения расчетныхъ кана
ловъ разныхъ д1аметровъ, обезпечивая отсутств1е подпоровъ, даетъ 
сравнительно съ уравнивашемъ дна каналовъ то преимущество, что 
требуетъ меньшую глубину заложешя всей сети, чемъ въ некоторой 
степени сокращаются затраты по сооружение ея. 

Принципъ уравнивашя отметокъ поверхности воды не могъ быть 
всегда осуществленъ, такъ какъ иногда вследегае меньшей глубины 
наполнешя канала большаго д1аметра, къ которому подводятся каналы 
меньшаго днаметра, получились бы обратные уступы дна, для устра
нения которыхъ выравнивались не отметки поверхности воды, а от
метки дна каналовъ. Благодаря этому получались неболыше перепады 
воды по направленно ея течения. 
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Въ нерасчетныхъ трубахъ скорости движения воды и глуби
ны наполнешя каналовъ, вследстиие малой величины расходовъ, не 
определялись; отметки же дна принимались равными отметкамъ 
воды. 

Въ раечетныхъ каналахъ, кроме указанныхъ даиныхъ, по вычи
сленным!) отметкамъ дна определялись уклоны дна, которые всегда 
получались большими или, въ крайнемъ случае, равными соответ-
ствугощимъ уклонамъ поверхности воды. По полученнымъ отметкамъ 
дна каналовъ въ начале и конце ихъ, а также соответственнымъ от
меткамъ поверхности земли, определены глубины заложеш'я каждаго 
участка въ двухъ конечныхъ пунктахъ его; для сметныхъ соображений 
выведена и средняя глубина заложены канала, какъ средняя ариеме-
тическая изъ глубинъ заложеш'я его концовъ. 

Все вышеуказанный вычисления сведены въ расчетныя таблицы, 
для каждаго участка отдельный. Эти таблицы позволяютъ последова
тельно проследить опредлзлешс всехъ элементовъ каналовъ для всего 
участка и въ то же время даютъ данныя для составлешя сметы, какъ-то: 
Д 1 а м е т р ы каналовъ, ихъ протяжения и средшя глубины заложешй. 

§ 36. Графики для расчета каналовъ. 

При расчете канализащонной сети необходимо определять тесно 
связанные между собой—расходъ С}, уклоиъ У, ддаметръ Д скорость V 
и высоту наполнения канала Л. Малейшее изменений одной изъ этихъ 
величинъ влечетъ за собой изменеше другихъ. 

Расчетъ скорости V и наполнешя /г принять для техъ участковъ 
проектируемой сети, въ которыхъ обе эти величины соответственню 
не менее 2 фут. въ сек, и 0,5 д1аметра. Эти два условна удовлетво
ряются одновременно въ каналахъ, секундный расходъ которыхъ ра-
венъ (для 8" трубы при уклоне 0,0031) или превышаетъ 0,34 куб. фута. 
При меньшемъ расходе или скорость, или наполнеше, или обе эти 
величины ниже указанныхъ пределовъ и при проектировали не опре
деляются. Поэтому каналы съ расходомъ въ 0,34 куб. ф, и более, для 
которыхъ расчитаны скорость и наполнение, въ дальнейшемъ назы
ваются „расчетными" въ отличне отъ магистралей съ расходомъ менее 
0,34 куб. ф., для которыхъ скорость и наполнеше не расчиты
ваются. 

В-ь таблице 1-ой указано число всехъ участковъ каналовъ и число 
раечетныхъ участковъ въ трехъ спроектированныхъ въ настоящее 
время раюнахъ самотечной сети. 
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ТАБЛИЦА I. 

РАЮНЪ (ЖГИ. 

Оотам пло
щадь раита 

СТ.ТИ въ 

ЧИСЛО 11СЪХ1>1 

участковъ. 1 

Число ра-

счетныхъ : 

гект. 

ЧИСЛО 11СЪХ1>1 

участковъ. 1 участковъ. 

267.624 210 1 42 

ЛитсП1!1>1(1 л;' 13 388.798 317 : 102 

207.409 124 { 44 

Всего 863.831 651 188 

287.944 217 62,67 ': 

На основании этихъ данныхъ можно определить, что на 1 гек-
таръ площади стока приходится 0,22 расчетнаго участка. 

Площадь стока для всего города, въ его юридическихъ грани-
цахъ, составляетъ приблизительно 9.000 гектаръ; следовательно, въ 
указанныхъ пределахъ можно ожидать около 2.000 расчетныхъ 
участковъ. 

Если предположить, что при проектировании сети придется въ луч-
шемъ случае только дважды пересчитать все расчетные участки каналовъ, 
то легко представить, какое количество крайне сложныхъ и при томъ 
совершенно аналогичныхъ выкладокъ нужно произвести, чтобы увязать 
все отдельные участки между собой и въ то же время соблюсти въ 
полномъ объеме принятые принципы проектировашя. 

Расходы сточныхъ водъ определены въ куб. ф. въ сек., коэффи
циенты шероховатости въ формуле Гангилье и Куттера приняты рав
ными 0,012 для диаметровъ отъ 8" до 24" включительно и 0,013 для 
д 1 а м е т р о в ъ отъ 24" и более. 

Для этихъ данныхъ разработаны и составлены инженеромъ В. Д. 
Ротгольцемъ специальные графики следующимъ образомъ. 

Для круглаго сечешя водостока: 
Т7 — площадь живого сечешя, 
р — смоченный периметръ и 

Я~ ——гидравличесюй рад1усъ — пропорщональны определеннымъ 
степенямъ его диаметра. 
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Напримъръ, при полномь шшолнеши водостока будегь: 

=0,7857)2 

р = -I) = 3,142 1) 

ТЬ же величины для разныхъ наполнешй. начиная отъ 0,1 I). 
приведены въ табл. П, гд-Ь р и И вычислены по таблицам'!, НпМе и, 
кром'Б того, пронврсны аналитически. 

Т А Б Л И Ц А II. 

ОПШШеШе ШЛ'ОТЫ 

наполнены кт> 

ДК1Метру 

и 
1) 

( 'моченный 

периметр!, 

/' 

Площадь живого 

с'Ьчеши 

/•• 

Гидрлн.шчоскп! 

ра.М'у |. 

/•' 
Л 

V 

(1.1 0.644/' 0 . Ш 1 / ;- ' о,ог,4/; 
0.2 0.027/; 0.112/;- (1.1217; 
0.3 1,1507; 0,198/;- п.171/' 
11.4 1.309/; ц.29а/ / - 0,:М47' 
0.5 1.5717; о .аци/л 0,2507; 
0.0 1.772/; п,492/;- 0.2787; 
0.7 1.982/; 0,587/)- О.2907; 
0,75 2.094/; о , ( ; з 2 / ; - 0.302/; 
0.8 2.214/; 0,074/;- 0,304/' 
0.813 ; 2,247/; 0.084/^- 0,3(14/' 

0.0 1 2.498 Г) 0.7467'- 0.298/; 
0.05 2.0017,) 0.771 1)- 0,280/; 
1.0 3,142/; 0.785/7- 0.250/; 

I 

Въ общемъ видъ площадь живого евчешя, смоченный иерпмстръ и 
гидравлическш рад1усъ могутъ быть выражены сл4>дующимъ образомъ: 

= а& 
р = 

Я = т Д 

гдъ а, ¡3, —численные коэффищенты,  а О — д!аметръ. 
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Если подставить эти величины въ принятый для расчетовъ основ
ный формулы: 

41 б 1 , 8 1 1 

<2=Р. ь = И . с1/7г/=/=\ ' +

4 1 б ; . / я / . . . . о) 

-у* 
и 

1.811 
, 4 1 , 6 + • . 

ъ=с - 4 1 б ' ; г . ] / /?. / , (2) 

въ которыхъ Р — расходъ въ куб. фут. въ сек., 
У --- скорость въ фут. въ сек., 
/^ - -площадь жив. съч. въ кв. фут., 

1,811 
41,6 -,-

с — -¡- .-5— и . + 4-Е" 
V* 

п —• опытный коэффищентъ шероховатости, то иолучимъ: 

1,81! 
41,6 4- _.. . 

<! = * & . - - 1 Г 7 £ Г - 1 / - ^ . / (Г) 
1 + ут 

и 
1,811 

41,6-1 

\Г,в 

Принимая во внимаше, что для определенно выбранной высоты 
наполнешя даннаго д1аметра величины ч.Ог и у О (см. табл. II) по
стоянны, множители формулъ (Г) и (2'): 

1,811 
п . , ^ + 0п- , п 

и 

1 ; У~ь 



- H 

S* 
О 

^o(.¿,jottcxodoêîj 
и. choyo emeu. 



можно обозначить соответственно черезъ постоянный К\ и К-;', тогда 
уравне!пя (Г) и (2) примуть видъ: 

у = /<, 1./ У 

Возведя эти уравненш въ квадратъ, получимъ 

д - = Кг У 
V- = Кг У, 

то есть между расходом-!-. и уклоном -!. У, а также скоростью V и 
уклоном!. У существуеть параболическая зависимость. Логарифмируя 
два пос.тЬдшя уравнении, получимъ 

IgQ--.r-.lgK, 
1хъ --- / ^ / С - г '.;1! //Г У, 

ураинешя прямой вида 
х — ау-'у Ь, 

на оспованш которых-!, и применена для нижеонисанныхт. построешй 
логариимическая сЬтка. 

Действительно, уравнения 

указываютъ, что прямыя АВ и СЕ (черт. I) пересЬкаютъ ось расхо-
довъ (lg О) и въ то же время ось скоростей (/£ V) па разстоянш 

/<"• и lg отъ начала координатъ и составляютъ съ осью уклоновъ 
3) уголъ ср, тангенсъ котораго равенъ 1 

Если прямыя АВ и СЕ изображают!, определенную степень на
полнения, наприм'връ, 0,4 даннаго диаметра, и если при этомъ напол
нении и уклоне въ 0,001 (черт. 1, точки М и М труба можетъ про
вести 1,22 куб. ф. въ сек. при скорости 1,84 ф. въ сек., то очевидно, что 
для проведежя черезъ то же живое сьчеше большаго расхода 1,74 куб.ф., 
нужно придать трубе большш уклонъ (0,002), тогда и скорость до-
стигнетъ болынаго значешя, а именно, 2,58 ф. въ сек. 

Вычисление необходимыхъ для построения графика данпыхъ заклю
чается въ сл-вдующемъ. Задавннись, для упрощешя ариеметическихъ 
действш, уклономъ 0,01, определяема по формуламъ 

V = С • \f ~RJ и 
<Э = Р • V, 

18 

http://IgQ--.r-.lgK
file:///f


пользуясь вспомогательной табл. И-й, скорости v и расходы Q для 
каждаго нходящаго въ сортаментъ д1амстра при наполнешяхъ 0,1 — 
- 0,2 —0,3 . . . . 1,0. 

Въ вид'Ь примера для трубы д1аметромъ 18" при коэффициенте 
шероховатости п = 0,012 и уклоне У =0,01 приведена таб. Ill, соста
вленная по формуламъ: 

•11.(5 -и Л Ш 

* = , . • • 41.fT;« ]/RJ 

V« 
1,811 

Q = F - , 4 1 , f i „ 

+ / * 

Т А Б Л И Ц А III. 

О т н о ш е т е ны-

ситы наполнони 

кт> д1аметру 

Ii 

1) 

1 
1 Скорость 

П = Г. Via 

j Соотитлчзтпу- 1 

' ю щ ш точки j 

i па график! ; . 1 
I ! 
! 1 

Раслодъ 

Q-—FC VRJ 

Соотнътетву- • 

кши'я ТОЧКИ i 

на графше1>. 1 

0,10 2,275 

j 

II 0.209 Л 

! 0,20 3.764 // 0,0-18 В 

0,30 4.905 1 
j Г 2,188 С 

0,40 5. SOG ,1 3,832 I) 

0,60 6,492 С. 5.7Н9 К 

0,60 7,000 / 7,749 F j 

0,70 7,-157 9,851 С, 

0,80 7,473 1 — 1 11.329 К 

0,813 7.48S — 11,524 

0,90 7,377 12.356 ; 1, 1 

0,95 7,157 — 12,409 — 

1,00 0,492 
i " ' . 
1 : 

11,47] — •; 
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Для построеш'я данных!) таблицы III на график!; переськаемъ го
ризонтальную л и 1 и ю логариемической сетки (см. графикъ), изобража
ющую уклонъ 0.01, вертикалями, соответствующими, согласно приня
тому горизонтальному масштабу, вычисленнымъ значеш'ямъ расходов-ь 
(точки А, В, С, I) . . . . на основном!, графике.) и скоростей (точки 
а, 1?, с, d. . . . на вспомогательном!, графике); изь полученных-!, 
точекъ пересечеши проводим!, прямыя (АА', ВВ, СС . . . . и an', 
bb', сс' . . . . ) , наклонный къ оси ординатъ подъ угломъ, тангенсъ 
котораго равенъ 

Абсциссы различных!, точек!, атихъ наклонных!, представляют -!, 
значешн расходов!, (например!,, абсцисса точки А соответствует!, 
расходу 0,209 куб. ф. въ сек. при наполнении 0,1 дшметра и уклоне 
0,01) и скоростей (абсцисса точки а на вспомогательномъ графике 
скоростей соответствует!, скорости 2,275 ф. въ сек. при наполнена! 
0,1 и уклоне 0,01) при определенной высоте наполнешя и уклоне 
выбраннаго ;иаметра трубы. 

Проведя, какъ указывалось, рядъ такихъ параллельных-!, пря-
мыхъ АА', ВВ', СС, 1)1)' соответствугощихъ наполненпо 0,1 — 
0,2—0,3 . . . .1,0 даннаго диаметра, иолучимъ полную картину соот
ношений расходовъ, уклоновъ, высотъ наполнений и скоростей для 
определенна™ д!аметра. 

Зная, какъ построить основныя данныя графика, обратимся къ 
дополнешямъ и упрощешнмъ его. На какихъ нибудь двухъ смежиыхъ. 
уже начерченныхъ наклонныхъ основного графика, разность напол
нении которыхъ не более 0,1 д!аметра, нанримеръ на АА' к ВВ', выби-
раемъ две подобныя точки И и Р, характеризируемыя одинаковымъ 
отношен1емъ степени наполнешн къ уклону, т. е. удовлетворяюнщя 
услов1ю. 

pf — const. 

Въ данномъ случае для точки Н им'вемъ: 
А 

DJ 
и для точки Р: 

h 
DJ 

Прямая, соединяющая точки Н и Р, дастъ возможность провести 
для любыхъ наполнен1й, отъ 0,П) до 0,2Д целый рядъ новыхъ наклон
ныхъ, аналогичныхъ уже нанесеннымъ наклоннымъ АА', ВВ' и имъ 
параллельныхъ. Наприм-Ьръ, пересекая прямую HP горизонталью, 

18* 

°- И ) = ЮО 
0.0010 

0,0020 и и 
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соответствующей, согласно принятому вертикальному масштабу, уклону 
0,0016, нолучимъ точку X, черезъ которую пройдетъ наклонная RS, 
параллельная наклонной АА' и удовлетворяющая вышеприведенному 
условно 

что при уклопт, J— 0,0016 дастъ степень наполнешя: 

д = 1007= 100.0,0016 = 0,16 

Абсциссы и ординаты любой точки наклонной RS даютъ опредъ-
ленныя значешя расходовъ и уклоновъ при степени наполнешя 0,16. 

Согласно вышесказанному можно провести прямую РМ (см. гра-
фикъ) и при помощи ея провести целый рядъ параллельныхъ наклон-
ныхъ между наклонными ВВ' и СС, соответствующими наполнешямъ 
отъ 0,2/) до 0,3/3 и т. д. 

Аналогичныя построешя могутъ быть выполнены и на вспомога-
тельномъ графике скоростей. На ирямыхъ аа' и ЬЬ' беремъ подобпыя 
точки к и р. Проводимъ прямую hp. Отмечаемъ на ней точку х, согласно 
желаемому уклону. Черезъ точку х проводимъ наклонную rs, парал
лельную наклонной аа' и соответствующую степени наполнения, кото
рая определится изъ условия 

н 

D J ~ const., 

общаго всемъ тремъ точкамъ h, р и х. Если точки h и /; характери
зуются постоянной 100 (какъ точки /-/ и Р), то последняя будетъ харак
теризовать и точку х. Если, кроме того, точка „v выбрана для уклона 
0,0016 (какъ точка X), то степень наполнения для наклонной rs, про
ходящей черезъ х, согласно условно: 

1 0 0 > 

будетъ равна 0,16 (какъ и для наклонной RS). 

Абсциссы и ординаты любой точки наклонной rs дадутъ опреде-
ленныя значения скоростей и уклоновъ для степени наполнения 0,16. 

Такимъ образомъ, при помощи прямыхъ равныхъ отношенш сте
пени наполнешя къ уклону могутъ быть выполнены съ желаемой 
подробностью все графики. 

Для проверки указанныхъ построенш определимъ аналитически, 
какой расходъ и при какой скорости можетъ провести каналъ д1амет-
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ромъ 18", при наполнении на 0,16 его диаметра и при уклон-в рав-
номъ 0,0016. Следовательно, основными данными будутъ: 

£> = 18" =1 ,5 фута, 

£ =0,16 и 

7=0,0016. 

Согласно черт. II, опредъляемъ уголъ а. 
ОН __ ОС НС 

г /• /• 

или 

* - ' " . - _ 9 1 1 

откуда 

или 

1) ' 

Сох * • — 1 • - 2 ^ , 

гол- *• = 1 2 X 0,16 = 0,68 

с! = 9-1 1843" = 94,31 

Смоченный периметръ 

Площадь живого сЬчешя 

т: . я - - 94.31 
- , - „ • „ • - 5/я а ш , - 0,99716 

=. 1 8 0 х О = = „ X 1,5* = 0,18249 кв. ф. 

Гидравличесюй рад.усъ 

, . г - В - И ш Ф. 
и 

1,811 

С = \ , 41.6x0,012 = 8 3 ' 7 3 9 

| /0,147824 



Следовательно, скорость 

•у — с у'ш = 83,739 ]/{).147Я2-1 у 0,0016 = 1,286 ф. сек. 

и расходт, 
(5 = ^ = 0,18249 • < 1,286 = 0,235 куб. ф. 

Эти же значешя для скорости и расхода получаются графически 
(точки X и х) на логаривмической сетке. 

Проведя вертикаль //; на вспомогателыюмъ графике до перееЬ-
чешя съ наклонными ак, Ьр, ст и т. д., характеризующими наполиеше, 
получимъ отрезокъ Ш, соответствуют^ одной и той же скорости 
(7 ф. въ сек.), для сохранешя которой при разныхъ наполнешяхъ тре
буются и разные уклоны. Напримеръ, для получешя этой скорости 
при наполнении 0,2 д1аметра (точка Ь) нуженъ укдонъ 0,034, а для 
получешя ея же при наполненж 0,3 ;п'аметра требуется меньшШ уклонъ, 
равный 0,021. 

Если точки пересечешя наклонныхъ (характеризующихъ напол-
неше на вспомогательномъ графике,) съ вертикалью (для скорости 
7 ф. въ сек.), то есть точки Ьи сх и т. д. перенести на соответ
ственный наклонныя основного графика (характеризующая также наиол-
нете) въ точки 7, 5 Ь Сь и т. д., то кривая ТВи Си Д , Еи Ри УьКь £Л 
будетъ соответствовать постоянной скорости 7 ф. въ сек. Такимъ 
образомъ, вспомогательный графикъ можно совместить съ основнымъ 
графикомъ, нанеся на немъ аналогично целый рядъ кривыхъ равныхъ 
скоростей, и при подсчетахъ пользоваться уже только последнимъ 
(основнымъ) графикомъ. 

Итакъ, для построешя графика нужно определить аналитически 
только 20 значений—10 для расходовъ (точки А, В, С, О...) и 10 для 
скоростей (точки а, Ь, с, с!...), все остальныя значеш'я получаются 
путемъ крайне несложиыхъ графическихъ построен^ на томъ же 
графике. 

Прежде чемъ перейти къ описанно способа пользовашя такими 
графиками, нужно заметить, что принципъ построешя такъ называемаго 
общаго графика, необходимаго при расчетахъ для предварительнаго 
подбора д!аметровъ, совершенно такой же, какъ и для вышеописан-
наго, съ той лишь разницей, что при построении общаго графика 
можно внести еще большая упрощешя. 

Строимъ на общемъ графике, какъ уже указывалось для основ-
ныхъ графиковъ, прямыя АС и ВО, характеризующая расходы для 
трубъ д!аметромъ 14" и 24" при наполненш 0,75 д1аметра, опред'влен-
номъ коэффициенте шероховатости (0,012) и различныхъ уклонахъ и 
соединяемъ точки пересечешя ихъ съ горизонталями, соответствующими 
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уклонамъ 0,0014 и 0,0024, то есть точки А и В между собой. Все 
наклонныя ЕЕ, ОН, 1(1 и МЫ, характеризующая расходы для трубъ 
д1аметромъ 16, 18, 20 и 22 дюйма при тъхъ же прочихъ услов1яхъ, 
определятся изъ графика, если провести горизонтали Е', с?', К' и М', 
соответственно для уклоновъ 0,0016 - -0,0018 —0,0020—0,0022, до пере-
сечешя съ наклонной АВ въ точкахъ Е, С, К', М' и черезъ последшя— 
прямыя, параллельный наклоннымъ АС и ВО. 

Для построешя лишй ОР, Ти и т. д., характеризующихъ 
значены скоростей для разныхъ дьчметровъ при одномъ и томъ же 
наполненш, но разныхъ уклонахъ и расходахъ, нужно аналитически 
определить, при какихъ уклонахъ для 14" и 24"-хъ трубъ, наполнен-
ныхъ на 0,75 д1аметра, получится, напримеръ, 5-футовая скорость 
Эти уклоны определять собою точки О и Р, а следовательно, илинпо 
ОР. Точки пересечен1я лиши ОР съ наклонными ЕЕ, йН, К1, МЫ, то 
есть точки х, у, г, V—дадутъ уклоны, при которыхъ для 16", 18", 20 
и 22"-хъ д!аметровъ, наполненныхъ на 3/.|, полечится 5-футовая скорость 
Друпя значешя скоростей находятся аналитическимъ вычислеш'емъ 
уклоновъ, соответствующихъ, напримеръ, скоростямъ 6, 7, 8 и т. д. 
фут. въ сек. для трубы д1аметромъ 14". Найденными уклонами опре
делятся точки Т и т. д. Черезъ эти точки проводимъ лиши 
Ти и т. д., параллельныя линш ОР, пересечешя которыхъ съ наклон
ными ЕЕ, йП, /<Х и МЫ дадутъ все искомыя значешя скоростей и 
уклоновъ при разныхъ расходахъ для разсматриваемой группы д1амет-
ровъ, наполненныхъ однообразно. 

Таковъ методъ построешя общаго графика; въ действительности 
вышеуказанныхъ вычислешй производить не приходится, такъ какъ 
общш графикъ составляется после подробныхъ для каждаго дтаметра, 
въ которыхъ имеются точныя значения всехъ величинъ, необходимыхъ 
для построешя общаго. Необходимо только заметить, что при соста
влены общаго графика имелись въ виду еще следующая услов1я: 
керамиковыя трубы д1аметромъ 8, 10 и 12 дюймовъ могутъ быть 
наполнены не более, чемъ на половину сечешя, и коэффищентъ 
шероховатости принятъ для нихъ равнымъ 0,012; въ такихъ же тру-
бахъ, но д1аметромъ отъ 14 до 24 дюймовъ включительно, допускается 
наполиеше 0,75 при томъ же коэффищентЬ шероховатости; для кир-
пичныхъ трубъ д1аметромъ отъ 26 и до 48 дюймовъ включительно 
пределомъ наполнешя служитъ 0,75 д1аметра, но при коэффициенте 
шероховатости 0,013. Эти услов1я заставили разбить общш графикъ 
на три отдельныя группы трубъ. 

Въ заключеше разсмотримъ способъ пользовашя вышеописанными 
графиками на частномъ примере. Предположимте, что труба должка 
провести расходъ 3,14 куб. ф. въ сек. (или подробнее, допустимъ, что 
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расходъ въ начале трубы 2,87 куб. ф. въ сек., а въ конце ея 3,14 куб. ф. 
въ сек.), и что скорость въ конце предыдущего участка равна 2,30 ф. 
въ сек.; тогда, придерживаясь принципа постспсннаго увеличешя ско
рости по направленно течежи, определимъ сначала приблизительно, 
какой Д1'аметръ и при какомъ уклоне удовлетворить этимъ услов1ямъ. 
По общему графику наиболее подходящимъ оказывается 18"д1аметръ 
(точка на) при уклоне 0,00102, но при наполнеши меньшемъ 0,75 д1а-
метра. Для точнаго устаповлешя скоростей иъ начале и въ конце трубы, 
а также глубинъ наполнешя при уклоне 0,00102, обратимся кч> гра
фику, составленному для 18"д1амстра. Начальному расходу 2,87 куб. ф. 
въ сек. при уклоне 0,00102 соответствуетъ скорость (точка У) 2,34 ф. 
въ сек. при наполнеши 0,66 дшметра, конечному же расходу 3,14 куб. ф. 
въ сек. при томъ же уклоне скорость (точка Z) 2,40 ф. въ сек. при 
наполнеши 0,70 д1аметра. Если полученныя скорости желательно по 
какимъ либо соображешямъ изменить, то, задавшись подходящей вели
чиной ихъ, надо по данному расходу определить па графике, соста-
вленномъ для трубы разематриваемаго д1аметра, другой уклонъ, соот-
ветствующш новымъ значешямъ скоростей. 

Для получешя по отметкамъ поверхности воды, выраженнымъ въ 
саж., отметокъ дна каиаловъ необходимо знать и глубины наполнешя 
последнихъ также въ саж., а потому, во избежаше излишнихъ ариеме-
тическихъ действш при пользован1и графиками, противъ лишй, харак-
теризующихъ наполнеше, таковое отмечено не только въ доляхъ д1а-
метра, но и въ сотыхъ саж. 

Два вышеописанные графика приведены какъ примеры для 
иллюстращи принциповъ построешй и способовъ пользовашя ими. 
Таюе графики составлены для всехъ требуемыхъ расчетомъ д1аметровъ. 

Для сравнешя результатовъ вычислешй, полученныхъ по графи-
камъ, съ аналитическими — ниже приведены таблицы, составленныя 
аналитически для гончарныхъ трубъ д1аметромъ отъ 8 до 24 дюймов'1> 
включительно. Таблицы составлены по сокращенной формуле Гангильс 
и Куттера: 

41,6+- ' • 8 П 

Т7- 11 ,-

]/> 
где п принято равнымъ 0,012. 

Глубина заполнешя каналовъ д1аметромъ до 12 дюймовъ вклю
чительно принята на 0,5 высоты, а для каналовъ большихъ лтметровъ 
на 0,75 высоты. 

Такимъ образомъ, таблицы составлены для каналовъ при опреде-
ленныхъ ихъ заполнешяхъ, но при разныхъ уклонахъ. 
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4,07 
0,79 
6,29 
6,93 
7,07 
5,51 
7,21 
3,21 
4,40 
8,68 
7,34 
6,72 
7,47 
2,79 
7.00 
7Л2 
5,92 
4,70 
7,85 
7,97 
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j Q Л i V h Q 
(Í 1 V h 

B'I, у к л о н * 7) к у б . (Jj./CO.K 
пъ у к л о н * 

ф у т . / с г а с . D 
j i tyú. ф . / с н к . 

ДЮЙМ. ¡noB.  п о д ы . 

í 
ф у т . / с е к . 7) к у б . (Jj./CO.K д ю й м . ПОИ. в о д ы . 

ф у т . / с г а с . D 

1 0,86 16 0,0080 6,11 9.17 23 0,0020 3.95 
6,'.)5 14 0,0170 8,09 9,24 16 0,0145 8.23 

1 7.03 20 0,0025 4,01 9,40 !{• 0,0150 8,37 
! 7,05 22 0,001.5 3,32 9.43 20 0,0045 5,37 

7,06 14 0,0175 8,21 9.45 3S 0.0080 0,65 
7,08 10 0.0085 6,30 9,49 21 0.0035 4,91 
7,09 IS 0.0045 4,99 9.55 16 0,0155 8.51 
7.16 14 0.0180 8,32 9,71 10 0.0160 8,64 
7,18 21 0.0020 3.71 9.74 18 0,0085 6,85 
7,26 14 0,0185 8,44 9,80 16 0.01.65 8.78 
7.28 1 24 0,0010 2.S8 9,94 20 0.0050 5.66 
7,28 /' 16 0,0090 6.48 9,96 22 0,0030 4.6» 
7.35 14 0,0190 8,55 10,01 16 0,0170 8,91 
7.45 14 0,0195 8,60 10,03 ' 18 0.0090 7,05 
7,47 18 0,0050 5.26 10.16 \ 21 0,0040 5,24 
7,48 16 0 0095 6,06 10,16 / 16 0,0175 9,04 
7,54 14 0;0200 8,77 10,20 23 0,0025 4,42 
7,64 14 0,0205 8.88 10,29 24 0.0020 4.07 
7,67 16 0,0100 6.83 10,30 \ 16 0,0180 9.17 
7.70 20 0,0030 4.39 30,30 f 18 0,0095 7.25 
7,73 14 0.0210 8.99 10.43 20 0,0055 5.94 
7.82 14 0.0215 9.09 10,44 16 0.0185 9.29 
7.84 18 0,0055 5.31 10.57 1,8 0.0100 7.43 
7,86 16 0,0105 7.00 10,58 

10,72 
16 0,0190 9,42 

7,91 14 0.0220 9,20 
10,58 
10,72 16 0,0196 9,54 

•0,75 7.94 23 0,0015 3,42 •0,75 10,76 \ 21 0,0045 5,56 •0,75 
8,00 14 0,0225 9,30 10,76 / 22 0,0035 5,07 
8,02 21 0,0025 4,16 10,83 18 0,0105 7,62 
8.05 16 0.0110 7,17 10,85 16 0,0200 9,66 
.4,09 14 0,0230 9.41 10,89 20 0,0060 6,21 
S.14 22 0,0020 3,83 10.99 16 0,0205 9,78 
8.1.8 14 0,0235 9,51 11,08 18 0.0110 7.80 
8.19 18 0,0060 5,76 11.12 16 0,023.0 9.90 
8,23 • 16 0.0115 7.33 11,24 23 0,0030 4.84 
8,26 14 0.0240 9.61 11.25 16 0.0215 10.02 
8,32 20 0.0035 4,74 11.33 18 0.0116 7.97 
S.35 14 0,0245 9,71 11,34 20 0,0065 6.4(5 
8,41 16 0,0120 7.48 11.35 23 0,0050 6,86 
8,43 14 0.0260 9,81 

9,90 
11.50 24 0.0025 4,55 

8,52 \ 14 0.0265 
9,81 
9,90 11.51 22 0,0040 5,42 

8.52 J IS 0.0065 5.99 11,58 18 0.0120 8,14 
8,58 16 0,0125 7,64 11,77 20 0,0070 6.70 
8,60 и 0.0260 30.00 11,88 18 0,0125 8,31 
8,76 16 0,0130 7,79 11,90 21 0,0055 6.15 
8.79 21 0,0030 4,54 12.0& 18 0.0130 8.48 
8,84 18 0.0070 0,22 

5.07 
12,14 23 0,0035 5,23 

8,89 20 0.0040 
0,22 
5.07 12,18 20 0,0075 6,94 

8.91 24 0.0015 3,53 12.20 22 0.0045 5,76 
8.92 16 0,0135 7.94 12,28 38 0,0135 8,64 
9,08 16 0,0140 8,08 12,43 21 0.0060 0,42 
9,10 22 0,0025 4.2S 12,51 18 0,0140 8,80 
9,16 18 0,0075 6.44 12,58 20 0,0080 7,17 
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V (1 
Л V d i г h 

HI, yiv.ioin, D IIb у к л о н ъ 1) ;Куб. ССК. дюйм. 111)11. поды. фут. /сек. | D KJ'li. ф . /сСК. дюйм. ион. воды. фут . / сок . 

! 

1) 

12,00 24 0,0030 

I 
! 
• 

4,99 17.06 24 0,0055 0.75 
12,7« 18 0,0145 8,95 , 17.16 23 0.0070 7.39 
12,87 22 0,0050 6.06 17,21 21 0.0115 8,89 
12,94 \ 21 00065 ü.OS ' 17.22 20 0.0150 9,81 
12.94 j 18 0.0150 9,10 17.26 О.009О 8,13 : 
12.90 20 0.0085 7.39 ! 17,51 20 0,0155 9.97 
12.97 23 0,0040 5,5íi  ! 17,5S 21 0.0120 9.0S i 
18,10 18 0,0155 

0,0090 
9,26 ' 17.73 22 0,0095 8,36 

13.34 20 
0,0155 
0,0090 7.00 17.70 23 0.0075 7,05 

13,37 18 O.CKiO 9,40 : 17,79 20 0.0160 10.13 
13.43 21 0,0070 6,94 i 17,82 24 0.006О 7,06 
13,49 yo 0,0055 6.35 ¡ 1 7,94 21 0,0125 9,27 • 
13.58 13 0.0165 9.55 • 18.19 22 0.0100 SÍ57 
13,(51 24 0,0035 5,39 1 18,29 21 0,0130 9,46 
13.71 20 0.0095 7.81 18,35 23 0.0080 7,90 
13,70 23 0,0045 5.93 18,55 24 0,00(55 7,34 
13.78 18 0,0170 9,69 18.64 1 21 0.0135 9,63 : 
13,89 21 0,0075 7.18 18.64 Г 22 0.0105 S,7S ! 
13.98 18 0.0175 9.83 18.91 23 O.00S5 8,15 : 
14.00 20 0.0100 8.01 .' 18.08 21 0.0140 9..S1 
14.09 22 O.OOöO (5.64 19,08 22 0.0110 8,99 i 
14.18 18 0.0180 9.97 19,25 24 0.0070 7,02 
14.35 21 0.0080 7,42 19.32 21 0.0145 9,98 
14.3& IS 0,0185 10.11 19,46 23 0,0090 8,38 ! 
14,41 20 0,0105 8.21 1 19.51 22 0.01j 5 9.19 . 0.75 
1'4.б; 23 0.0050 6Í25 0,75 19.(55 21 0^0150 10,16 
1 4 / 5 24 0.0040 5,76 19,93 1 24 0,0075 7.88 
14.(57 22 0.0005 

6.91 1 19,93 j 22 O.Ol 20 9.39 1 

14,75 20 0,0110 S.40 ! 19.99 23 0.0095 8,61 i 
1 14.79 21 0.0085 7,66 20Л14 22 0.0125 9,58 

15.OS 20 0,0115 8.59 20,51 23 o.OlOO 8,84 
1 15,21 23 0.0055 (5,55 20,58 24 0,0080 8,14 

15,22 \ 21 0,0090 7,87 20.74 22 0.0130 9,77 
! 15.22 / 22 0,0070 7.17 21,02 23 0,0105 9,06 

1 15,40 
20 0,0120 8,78 21,14 22 0,0135 9,96 

! 15,43 24 0,0045 6,11 21,21 24 O.00S5 8,39 
15.64 21 0,0095 8,08 21,61 23 0,0110 9,27 

¡  16,72 20 0,0125 8,96 21.53 22 0,0140 10,14 
15,70 22 0,0075 7,42 21Í83 24 0.0090 8,64 
15,89 23 0.0060 6.85 22,00 23 0,0116 

0,0096 
9,48 

i 16,03 20 0,0130 9.13 22,43 24 
0,0116 
0,0096 8,87 

10,04 21 0,0100 8,29 22,47 23 0.0120 9,68 
16,27 1 24 0,0050 6,44 22,93 23 0,0126 9,88 
10,27 / 22 0,0080 7.66 23,01 24 0,0100 9,10 

! 16,34 20 0,0135 9,31 23.39 23 0,0130 10,08 
i 16,44 21 0,0105 8.50 23,68 24 0,0105 9,83 

16,54 23 0,0065 7,12 24,13 24 0,0110 9,66 
. 16,64 20 0,0140 9,48 24,67 24 0,0116 

0,0120 
9.76 

16,77 22 0,0085 7,90 25,21 24 
0,0116 
0,0120 9,97 

: 16,83 21 0,0110 8.70 26,72 24 0,0125 10.18 

1 10,93 
20 0,0145 9,65 

1 i 

26,72 
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§ 37. Детальный проектъ свти каналовъ въ участнахъ 9, 13 и 14. 

На основажяхъ, указанныхъ въ § 35 настоящей записки, и при 
помощи графиковъ, описанныхъ въ предыдущемъ иараграфтз, составленъ 
летальный проектъ сЬти каналовъ для участковъ: 9 (Рождественская 
часть), 13 (Литейная часть) и 14 (Адмиралтейская часть). 

Эти участки избраны по слтздующимъ соображешямъ. 
Участокъ 14, заключающей въ себъ Адмиралтейскую часть, является 

наиболъе труднымъ для проектировашя свти, такъ какъ поверхность 
земли зд1зсь почти не имтзетъ уклоновъ, площадь сильно изрезана про
токами, и плотность населен1 - я относительно мала. 

Противоположными свойствами обладаетъ 13 участокъ, располо
женный, главнымъ образомъ, въ Литейной части. 

9 участокъ является участкомъ средней трудности при мъстныхъ 
УСЛ0В1ЯХЪ. 

По этимъ причинамъ детальные проекты избранныхъ трехъ уча
стковъ позволяютъ убедиться въ возможности спроектировать С Б Т Ь 

для всего города на выработанныхъ и приведенных'ь въ настоящей 
запискъ- основашяхъ. Вм'всгк съ т-вмъ они выясняютъ, что применен
ный принципъ опредълешя границъ отдъльныхъ раюновъ является 
правильнымъ. 

На основаши дстальныхъ проектовъ участковъ составлены нижс-
слъдующж таблицы. 

У Ч Л С т К, И. 

ЛдмнралтРпскШ; .'Гитойный Рождсствонсшй 
участокъ участокъ участокъ 

№ 34. Л* 13. № 9. 

06щ1я д а н н ы я . 

Общая площадь участка, въ гекгарахъ 267,624 388,708 207,409 
Сумма площадок стока участка, въ 

1112,442 358,483 174,740 ' 
Проектная плотность насолошя . . . 330 н 560 650 550 ' 

82.761 197.166 90.104 [ 
Душевое водопотреолошс въ ведрахъ 

12 12 12 ! 

Средн]й суточный расходъ участка, 
2.366.987,80 1.163.251,00 

Расчетный секундный расходъ участ
ка, включая сосредоточенный (ба- 1 

7,488 , 

1 
19,670 8.896 ! 
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У Ч А С Т К. П. 

АдмнралтейекШ Литейный Рождественски! 
участок!, \'часток'ь участокъ 

Л» 14. № 13. Л» 9, 

Названы каналовъ. 

Общая длина вс1;хъ магистралей и 
коллектором^ (включая дюкера), въ 
йог. саж 13.52(1,9 20.682,10 9.372.53 

Ияъ пихт, въ " о % огь ибщаго нро-
тяжешя магистралей дЬшетром-ь 8" 85.80»/.! 71,620.п 04,380/» 

кол.кнсторонъ д1аметромъ 10" . . . 2,43"/о 10.47«/» 12,28»/» 
> 12" . . . 4,за»/о 6,290/о 4,80' ',.ц 

> > 14" . . . 1,62" /о 2,720/0 10,60% 
> 16" . . . 2,24% 1,100/н 1,82»/о 

18" . . . 1,62п/о 1,270/0 2Д8«/о 
> > 20" . . . 0,60% 2,00о/о 3,73о/о 
, > 21" . . . — 1.651/0 — 
> > 22" . . . — 1,21°/о — 

5 24" . . . 0,610/|| - — 
5 » 26" . . . ОД 1<>/о _ 
> > 28" . . . — 0.04"/» 0 ,21» /» 
> > 30" . . . — 0.870/(1 — 
> > 36" . . . — 0,55°/о — 
Ъ » 42" . . . — 0,04"/о - • 

дшксров'ь 0,50"/» 0,170/0 
" ~ 

Элементы детальнаго проекта съти 
каналовъ. 

Длина норасчетныхъ 8" трубъ нъ % % 
огь общага пратяжешя 8" трубъ . 0 5 , М ° / п 90,75% 83,75°/» 

Уклоны нерасчотиыхъ труСъ пъ | |,»"/» 
отъ общаго пхъ протяжен! я: 

3,33"» — 3,33"» — 
> > 1 / :1Э;) > '/зоо 24,72",'п 19,820/0 5.71»/» 

10,21% 4.96% 7,3(5"'» 
21,08<>/п 10,98 ( |/» 9,55"/» 
2 1 . 8 6 » / " ]9,20о/о 33,47"/» 
12,470/о 18.000/0 23,45% 

> > '/юо и свыше . . . . 0,060/0 23,710/о 20,46% 
Число смотровыхъ - прнсоедшштсль-

463 717 1.101 463 
Срсднео разстоян1е мояеду емотропы-

Аш-присоодггаительними колодцами. 
с*20 <х;10 <х19- с*20 

Число вонти.тящониьтхъ колодцевъ . К! (5 4 
Длина вентнляцДонныхъ трубъ, иъ саж. 762 Й25 зво 
Наибольшая глубина валолсошя ка-

3 3,174 2,693 
Глубина валожешя у стппцш, въ саж. 3 2,638 2,215 
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Для вгЬхъ трсхъ участкопъ согласно таблиц'Ь: 

Общая площадь = 863.831 гскт. 
Сумма площадей стока = 725.665 
Проектное число жителей = 376.030 чело в. 
Средшй суточный расходъ —. 4.512.369,84 вед. 
Расчетный секундный расходъ . . . . = 35.954 куб. ф. 
Общая длина всъхъ трубъ = 43.584,53 саж. 

(87 верстъ). 

Число всъхъ колодцевъ = 2.307. 

Колодцы им'кютъ троякое назначеш'е: для наблюдешя за работой 
екти, для присоединешя дворовыхъ отвтзтвлешй и для облегченш вен-
тилящи сЬти, путемъ соединеьия сл'Ьпыхъ концовъ ея посредствомъ 
спещальныхъ колодцевъ; последнее въ то же время даетъ возмож
ность перепускать жидкости изъ одного канала подъ напоромъ въ сто
рону обратную уклону въ другой каналъ, въ случа'Ь засорешя перваго. 

Въ виду этого, колодцы распределены такимъ образомъ, чтобы 
по возможности удовлетворить всъмъ вышеозначеннымъ требовашямъ, 
для чего они расположены преимущественно противъ осей воротъ. 
Если разстояше между воротами не превышало 10 саж., то колодецъ 
ставился противъ гЬхъ изъ нихъ, который оказывались ниже по те
чение 

Если же это разстояше было больше 25 сале, то ставился про
межуточный, исключительно контрольный колодецъ. Только въ ръ\д-
кихъ случаяхъ разстояше между колодцами допускалось до 30 саж., 
но не больше, такъ какъ прочистка канала при большемъ разстояжи 
становится затруднительной. Наконецъ въ кварталахъ, гд'Ь ворота 
совевмъ отсутствуютъ, но гдъ он'Ь могутъ быть впосл'Ьдствш, колодцы 
располагались черезъ 25—30 саж. 

Для сл'Ьпыхъ концовъ съти было принято за правило распола
гать колодцы противъ осей воротъ, если онъ находились не дал1зе, 
ч'Ьмъ 10 саж. отъ угла квартала. Въ противномъ случа'Ь колодецъ 
ставился на разстоянш 5 саж. отъ угла. Хотя такимъ образомъ по
лучилось некоторое увеличеше общей длины каналовъ, но съ другой 
стороны этотъ способъ проектировашя даетъ уверенность, что воз-
никновеше ЕПОСЛТЗДСТПШ въ такихъ м'Ьстахъ новыхъ дворовыхъ отво-
довъ не вызоветъ никакихъ осложненш для отвода стоковъ. 

Что касается колодцевъ, назначен!е которыхъ состоитъ въ уси-
леши вентилящи сЬти, то м'Ьста ихъ расположешя обусловливаются 
мтзетомъ соединешя сл'Ьпыхъ концовъ каналовъ. Поэтому они рас
положены, главнымъ образомъ, на перекресткахъ улицъ. 

19 
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Вся с'Ьп. вычерчена на планахъ въ масштабе 25 саж. въ 1 д. 
На этихъ планахъ разбиты площади стока, по которымъ определялся 
расходъ отд'Ьльныхъ участковъ каналовъ. На планы нанесены вс1з 
колодцы и каналы. На каждомъ участке канала надписаны характе" 
ризукшия его данныя, какъ то: номеръ участка канала, его Д 1 а м е т р ъ , 

протяжеше и уклонъ его дна, а также отметки поверхности земли и 
дна канала, которыми определена глубина заложешя. 

§ 38. Тнпъ смотроваго колодца. 

Какъ указывалось въ описанш детальнаго проекта сети каналовъ 
иъ участкахъ 9, 13 и 14. каналамъ приданы уклоны, обезпечиваюшдс 
самоочищеше сети. Несмотря на это, сточный воды, вследств1е раз-
наго рода случайныхъ причинъ, могутъ образовать въ каналахъ отло-
жешя, скопле1н'е которыхъ нарушаетъ правильность д е й с т я сети. 
Для предотвращен^ этого, необходимо устраивать особые смотровые 
колодцы, черезъ которые производится очистка каналовъ. Относи
тельно расиределешя смотровыхъ колодцевъ подробно указано выше, 
при описанш детальнаго проекта сети; къ этому необходимо добавить, 
что смотровые колодцы запроектированы и во всЬхъ пунктахъ сети, где 
изменяются или направлеше каналовъ, или ихъ д1аметры, или ихъ уклоны. 

Смотровые колодцы состоятъ изъ днища, цилиндрической части, 
конуса, шейки и крышки. Днище представляетъ собою бетонный 
дискъ толщиною 0,10 с. съ кольцевымъ углублешемъ въ 0,01 с. для 
соединешя со стенками колодца. Такъ какъ внутреншй д1аметръ ко
лодца принятъ равнымъ 0,50 с. и обрезъ днища—0,06 с , то наруж
ный Д 1 а м е т р ъ последняго получится двухъ разм'вровъ, а и м е н н о 7 при 
толщине стеиокъ цилиндрической части въ 1/2 кирпича—0,75 с. и при 
толщине ихъ въ 1 кирпичъ—0,86 с. Лотки колодцевъ предположено 
делать изъ клинкера на жирномъ цементномъ растворе. Кладка сгЬнъ 
проектирована изъ хорошо обожженнаго лекальнаго кирпича на це
ментномъ растворе, причемъ при глубине колодцевъ до 2 с , считая 
отъ верха крышки до дна лотка, толщина сгЬнъ предположена въ 
'/а кирпича, а при большей глубине колодцевъ—въ 1 кирпичъ. Ци
линдрическая часть колодца на глубине 0,51 с. отъ верха крышки 
переходитъ въ коническую постепенными напусками рядовъ кирпич
ной кладки и заканчивается кольцомъ въ 0,29 с. въ д1аметре, сложен-
нымъ изъ двухъ рядовъ кирпича. Это кольцо служитъ основашемъ для 
чугунной кольцевой коробки, наполненной пескомъ, на которую уста
навливается чугунный люкъ колодца. Эта конструкция люка имеетъ 
то преимущество, что, при перемощеши улицы или при небольшомъ 
измененш ея профиля, имеется возможность приподнимать или опу-





||Л • 0,5 °,6 0,7 у, 8 °.S 

Копирйппн'в чватоН'вЯ нярть и цпнг*овъ ле способ* Ямовя. 
По* Ст. Бальшап Зелонинн. Д. 'Э-Й- Тел. 4ßy--Bß. 
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екать лгокъ въ коробке и гЬмъ уравнять его съ поверхностью мосто
вой, не прибегая для осуществлешя этого къ слол<нымъ и дорогимъ 
работамъ. Устройство самой крышки почти ничемъ не отличается отъ 
общеупотребительныхъ типовъ. Она проектирована, во избъжаше за-
сорешя колодцевъ и сети, совершенно глухой съ заполнеш'емъ изъ 
матер1ала, соответствующего матертлу мостовой, и снабжена приспо-
соблешемъ для запирашя. Для удобства открывашя, крышка вращается 
на шарнирахъ, прикръпленныхъ къ подвижнымъ ползункамъ, что даетъ 
возможность, открывъ крышку и повернувъ ее около оси вращешя 
на 180°, положить на мостовую. Такая конструкция совм'Ьщаетъ въ 
себ'Ь преимущества двухъ типовъ крышекъ -съемной и открывающейся. 

Для затопляемыхъ местъ проектированы двойныя крышки, изъ 
которыхъ наружная ничемъ не отличается отъ вышеописанной, а вну
тренняя—железная, плотно входить въ спещальныя кольцевыя закра
ины, после чего кольцевой желобъ, образуемый этими закраинами, 
передъ наводнешемъ замазывается спещальнымъ составомъ. 

Ступени для спуска въ колодецъ проектированы изъ круглаго 
железа д1аметромъ 1" въ виде заделанныхъ въ стену прямоуголыш-
ковъ. Для удобства спуска ошв располагаются въ шахматномъ порядке 
черезъ 10" по высоте и 15" по ширине. 

Этотъ типъ колодцевъ предположенъ для каналовъ изъ гончар-
ныхъ трубъ. 

Конструкщя смотроныхъ колодцевъ на кирпичныхъ коллекторахъ 
отличается темъ, что эти колодцы не представляютъ самостоятельныхъ 
соорул<енш, а основываются на коллекторахъ такимъ образомъ, что две 
стенки ихъ слулотъ продолжен1емъ стенокъ коллектора, а две друг1я 
опираются на его сводъ. Кроме того подъ колодцами несколько усилено 
основаше. 

Квадратное сечеше нижней части колодцевъ, путемъ постепеннаго 
напуска рядовъ кладки, переходитъ въ кольцевое. Конструкщя верхней 
части совершенно такая же, какъ и у колодцевъ на канал ахъ изъ гончар-
ныхъ трубъ. 

§ 39. Типъ двороваго присоединешя. 

Обычный типъ двороваго прйсоединешя состоитъ изъ тройника, 
вделаниаго въ каналъ противъ воротъ усадьбы. Съ этимъ тройникомъ 
сопрягается дворовый отводъ, чемъ и осуществляется соединеше его 
съ каналомъ. 

Этотъ типъ присоедине!Йя очень дешевъ при постройке, но во 
время эксплоатацш можетъ представить много хлопотъ. Въ случае 
засорешя домового отвода между уличнымъ каналомъ и ближайшимъ 
къ нему дворовымъ колодцемъ, прочистить засоривш1йся участокъ 

19* 
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отвода общеупотребительными для прочистки каналоьъ способами не 
всегда удастся. Въ этихъ случаяхъ приходится для прочистки ломать 
засорившейся участокъ и если онъ расположенъ у тройника на улице, 
то такая прочистка присоединешя и сложна, и дорога, и стеснительна 
для движешя. 

Во избъжаше этихъ затрудненш при эксплоатацш евти, присоеди-
неше вевхъ дворовыхъ отводовъ къ уличнымъ каналамъ предположено 
посредствомъ колодцевъ. При описаши детальнаго проекта евти въ 
участкахъ 9, 13 и 14 выяснилось, что если контрольные колодцы распо
ложить на такомъ разстояши одинъ отъ другого, чтобы все дворовые 
отводы могли быть подведены къ этимъ колодцамъ, то среднее раз-
стояше между ними и въ отд'Ьльныхъ указанныхъ участкахъ, и во всЬхъ 
трехъ участкахъ вм-вств составляетъ около 20 саж. При этомъ только 
въ исключительныхъ случаяхъ приходится удлинять на несколько 
саженъ дворовые отводы по сравненпо съ вар1антомъ, когда присоеди-
неше ихъ осуществляется при посредстве тройниковъ; въ большинстве же 
случаевъ почти противъ оси каждыхъ воротъ предположенъ колодецъ. 

Если принять во внимаше, что для содержашн въ исправности 
сети желательно, чтобы разстояше между колодцами было около 
25 саж., то уменьшеше этого разстояшя до 20 саж. не вызоветъ боль
шого излишка единовременныхъ затратъ на ихъ сооружеше, но зато 
представить легкую возможность всегда содержать всю сеть и улич
ную, и дворовую въ порядке. 

§ 40. Типъ дюкера. 

Въ настоящее время техника выработала два способа перевода 
жидкости черезъ водоемы при движенш ея по самосплавнымъ кана
ламъ: переводъ дюкеромъ и переводъ сифономъ. 

Сифонъ устраивается въ томъ случае, когда вблизи есть мостъ, 
къ которому можно подвесить трубы. Устройство сифона дешевле 
устройства дюкера, такъ какъ его постройка сводится главнымъ обра-
зомъ къ прикрепление трубопровода къ мосту. На ряду съ этимъ пре-
имуществомъ сифонъ имеетъ существенный недостатокъ, который 
сказывается во время эксплоатацш его. 

Каиализацюнныя жидкости всегда могутъ выделять въ известномъ 
количестве газы и растворенный въ нихъ воздухъ, которые могутъ 
скопляться въ верхней части сифона и разрывать текущш столбъ воды. 
Правда, существуетъ целый рядъ обыкновенныхъ и автоматическихъ 
приборовъ для удалешя изъ сифона воздуха, но они не гарантированы 
отъ порчи, а следовательно не могутъ гарантировать исправную ра
боту сифона. 
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Копирован!!! чаотетей няртъ и планово по спосоВу Якова, 
Пет, Ст., Большая Зеленима, д. !В-и. Тел. 483- Й6. 
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По этому соображению предположено устраивать век переводы 
черезъ протоки дюкеромъ. Матер^аломъ для дюкерныхъ трубъ пред
положен!) чугунъ во вевхъ т'вхъ случаях-ь, ryrh окажется возможным'!, 
устройство шпунтовыхъ загражденiii для укладки трубопровода. В'ь 
противномъ случае трубы предположено изготовлять изъ железа и 
опускать весь трубонроводъ въ готовомъ виде на плаву. 

Каждый дюкеръ проектируется изъ двух'ь трубъ одинаковаго 
д!аметра, прочно соединенныхъ между собою, изъ которыхъ каждая 
въ состояi-iiи пропустить максимальный расходъ. Такимъ образомъ, 
одна изъ нихъ всегда является запасной па случай порчи или заку
порки другой; для выключешя oii'fc- снабжены на концахъ задвижками. 
Для осмотра входныхъ и выходныхъ отвергни предположены камеры, 
оборудованныя входными шахтами. 

npicMiihin конецъ дюкера предполагается заглублять ниже уровня 
притекающей сточной воды на величину около 0,50 с съ ц-Ьлыо избе
жать увлекажя въ дюкеръ воздуха. 

Для промываш'я трубопроводонъ входная камера соединена съ 
протокомъ, черезъ который устраивается переводъ, специальной, про
водящей воду трубой; труба оборудована задвижкой, благодаря чему 
впускъ воды изъ протока въ входную камеру можно производить 
только по м е р е надобности. 

Расчегь дгокеровъ производится следующимъ образомъ. Еди
ничная потеря на Tpenie въ трубахъ определяется по сокращенной 
формуле Гангильс-Куттера, при коэффищенте шероховатости // = 0,012 
для трубъ до 24" диаметра и при « = 0,013 для трубъ большего 
д!аметра. 

На потери при поворотахъ и при проходе воды черезъ задвижки 
прибавляется 5% отъ общей потери на треше и, кроме того, опреде
ляется потеря напора на образоваше скорости. 

Д1аметръ дюкера определяется но расходу и обезпечиваю-
щей самоочищение скорости (около 2,5 ф. въ сек.) по формуле 

Q = х v = 0,785 D'2 v и округляется до ближайшаго большаго, 

выражающегося въ ц-влыхъ дюймахъ, после чего по той же формуле 
находится действительное значение скорости. Гидравличесюй уклонъ, 
или, въ данномъ случае, единичная потеря напора определяется сл-h-
дующимъ образомъ. Расходъ применительно къ сокращенной формуле 
Гаигилье-Куттера выражается такъ: 

1,811 
4 1 , 6 + "Ш2 /~~ 
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гд-Ь 
Р- площадь живого с-вчешя=^ =0,785/> 

и г - - гидравлическш рад1усъ = ^ 0 — 0,25/). 

Следовательно 
1,811 > 

<2 
0 , 7 8 5 0 ^ 4 1 , 6 - г - 0 ; 0 - , 2 - ; X | / 0,25О_ , . - _ 75,562^_ , 

. 41 0 у 0 0 1 2 • • I ' пост . , / ' " . . Х V ' .41>6.Х_0!0-1.? 0,098 • т / , ) 
У 0,25/3 

Определяя изъ полученнаго уравнешя единичную потерю /', по-
лучимъ: 

• _ ( о ^ 9 8 + V ° ) х_£> 
/ — [_ ' 75,5В2Л'' 

где 
О — въ фут. 
С? — въ куб. ф. сек. 

Полная потеря напора въ дюкере, согласно вышесказанному,— 
выразится такъ: 

Я =• 1,05 а + ~- = 1,05 и -|- 0,0022^, 
где 

Ни I — въ саж. 
V — въ фут. въ сек. 

Какъ типъ къ настоящему параграфу прилагается проектъ дюкера 
черезъ Фонтанку у Симеоновскаго моста. 

§ 41. Тяпъ напорнаго перевода. 

Части иапорныхъ коллекторовъ въ пределахъ пресекаемыхъ ими 
водныхъ протоковъ отличаются отъ частей, уложенныхъ на суше, 
только способомъ производства работъ. Подобно тому какъ и при по
стройке дюкеровъ, если возможно устройство шпунтовыхъ загражде-
нш для укладки трубъ, последше предположены и для напорнаго пе
ревода изъ чугуна на флянцевомъ смыке. 

Если бы по какимъ-либо причинамъ оказалось невозможнымъ 
устройство шпунтовыхъ стенъ въ пересекаемомъ протоке, то коллек-
торъ въ пределахъ протока долженъ быть изготовленъ изъ железа и 
опущенъ на плаву на предварительно подготовленное основаше въ дне 
водоема. 

Какъ типъ напорнаго перевода черезъ малый протокъ при этомъ 
прилагается проектъ перевода черезъ Обводный каналъ. 
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§ 42. Типъ насосной станцш. 

Определенная выше полная стоимость насосной силы-часа даетъ 
возможность закончить сравнительный обзоръ вар1антовъ сосдинешй 
двигателей съ насосами для проектируемыхъ станщй. 

Остается еще произвести подсчеты дли пункта в вар1анта „Д" 
§ 32 (асинхронные электродвигатели 3-фазнаго тока, соединенные непо
средственно съ центробежными насосами) применительно къ задашимъ 
той же станцш № 13, которая разсматривается нами какъ типичная. 

Первоначальныя затраты по вар1анту Д. п. в. 

1. Участокъ земли (занятый машиинымъ здашемъ), считая 
0,38 кв. метр, на насосную силу —32 кв. саж. по 600 р. 19.200 руб. 

2. Машинное здаже 172 куб. саж. по 110 р 19.000 „ 
3. Три центробежныхъ насоса съ электродвигателями. 

мощностью въ 175 лош. силъ по 9.300 р 27.900 „ 
4. Три распределительныхъ шкафа по 800 р 2.400 „ 
5. Три пусковыхъ реостата съ регулирующ. сопротивлен. 

по 730 р 2.190 „ 
6. Два трансформатора 40 к. у. мощности по 1.000 рублей 

каждый 2.000 „ 
7. Вводъ кабелей высокаго напряжешя 2.000 „ 

74.690 руб. 

Ежегодные косвенные расходы. 

П р о ц е н т ы и п о г а ш е н ie з а й м а . 

По предыдущему ежегодный платежъ- 7^'~у°Х0,0475 = 3.860 руб. 

П о г а ш е н ie у с т р о й с т в ъ. 

Срокъ службы принимаемъ для зданш и фундаментовъ 50 летъ> 
что при 4,5% соответствуетъ ежегодному взносу 0,56%; для электро-
насосовъ 25 летъ, чему отвечаетъ годовой взносъ 2,243%; для распре
делительныхъ устройствъ 10 летъ при годовомъ взносе въ 8,137','ú; 
для остальныхъ устройствъ—срокъ службы 25 летъ. 

1. Здаше 0,0056X19-200= 108 руб. 
2. Электронасосы . . .0,02243X27.900= 627 „ 
3. Распредел. устр. . .0,08137x 2.400= 195 „ 
4. Остальныя устр. . . 0,02243Х 5.990= 134 „ 

1.064 руб\ 
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Ежегодные прямые расходы. 

1. Электрическая энерпя(потаблицъ мощностей наеосныхъ 
станцш при среднемъ расходе § 33 ст. 228, найдемъ 
часовой расходъ 132,25 X 0,0485 X 24 Х 3 « 5 . . . = 56.200 руб. 

2. Смазочные и обтирочн. матер. ' ' ^ Х 2 4 x 3 6 5 x 0 , 0 0 1 2 = 1.980 „ 

3. Ремонтъ здажя 0,01 >< 19200 = 192 руб. 
остальпыхъустройствъ 0,02x36490= 730 „ 

- - -— 922 „ 
4. Персоналъ 3 смены: 

машинистъ 600 р . въ годъ 3 X 600 . . = 1.800 руб. 
смазчикъ 400 3 X 4 0 0 . . = 1.200 „ 

- 3.000 „ 

Всего прямыхъ расходовъ 62.102 „ 

Общая сумма всЬхъ ежегодныхъ расходовъ 3.860 -г 1.064 -\- 62.102 = 

= 67.026 руб., что даетъ на насосную силу-часъ - ( ) ' 7 0 2 , б - ° - =5,80 коп. 
^ •* 1 132,25x24x31)5. 

Такимъ образомъ, въ отношеши ежегодныхъ затратъ разсматри-
ваемая электрическая насосная установка въ экономическомъ отноше
нии почти не отличается отъ газогенераторнагб насоснаго агрегата (5.78 
коп.—сила-часъ) и отъ Дизель-моторнаго (5,73 кол.-- сила-часъ). уступая 
имъ на крайне незначительную величину. 

Но какъ это упоминалось въ § 32, газогенераторная установка 
обладаетъ въ отношеши м-встныхъ условш существенными недостатками 
(загрязнете воздуха, большая площадь, сотрясешя, меньшая готовность 
къ пуску, болъе сложная регулировка и подвозъ топлива), которыя со
вершенно отсутствуютъ при п р и м - Б и е ш и электрической энерп'и. Про-
тивъ же применешя Дизель-моторовъ, главнымъ образомъ, говоритъ 
возможность возникновения сотрясешй, вредныхъ для прочности сос-Ьд-
нихъ здажй, потребность въ более опытномъ реже встръчаемомъ пер
сонале, большая площадь занимаемая ими, более сложная регулировка 
и значительная неустойчивость ц'Ьнъ на нефть. 

Основываясь на выше изложснномъ должно признать, что наибо
лее подходящимъ какъ въ отношенш условш работы станшй, такъ и 
въ отношеши местныхъ условШ будетъ прим'Ьнен1е цептроб-Ьжныхъ 
электронасосовъ, которыми и предположено оборудовать веЬ иасосныя 
станщи. 

Какъ типъ насосной станцш, ниже приводится описаше станщи 
№ 13, а также прилагается и проектъ этой станщи. 
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О п и с а н 1 е с т а н ц и и № 13. 

I. Отдълеше механической очистки. 

По главному коллектору участка № 13 жидкости подводятся къ 
отдаленно механической очистки описываемой станщи. Сл-Ьдуетъ за
метить, что главный коллектор!, передъ станщей соодиненъ со слив-
нымъ коллекторомъ, по которому жидкости съ даннаго участка могутъ 
быть направляемы въ ближайшш ливневой каналъ въ случае оста
новки машимъ станщи напрм. при отсутствш энерпи. 

Въ этомъ отделенш приводящей каналъ разветвляется на четыре 
канала, въ каждомъ изъ коихъ расположены последовательно запор
ный щитъ, грубая решетка, призматическое ведро небольшой песко
ловки, гамбургская решетка и запорный щитъ. Такимъ образомъ, лю
бой каналъ можетъ быть выключаемъ для чистки или ремонта, а также 
можно пропускать жидкости по 3-мъ, 2-мъ или одному каналу, т. е. 
поставить работу решетокъ въ с о о т в е т с т е съ колебашями притока. 
Одинъ изъ каналовъ постоянно выключенъ и приспособлеш'я, въ немъ 
установленные, служатъ резервомъ. Грубыя решетки состоятъ изъ же-
лезныхъ стержней, расположенныхъ ось отъ оси на разстоянш 4", и 
служатъ для задерживашя крупныхъ предметовъ, могущихъ повредить 
последующая мелюя решетки. Крупныя решетки предполагается извле
кать и очищать при помощи крана 1—2 раза въ сутки. 

Для нагрузки отбросовъ, снятыхъ съ этихъ решетокъ, можно 
пользоваться ведромъ песколовки. 

Порядокъ выгрузки ведра песколовки предположенъ следующей: 
ведро при помощи крана извлекается изъ песколовки и передается на 
платформу, расположенную въ углу описываемаго помещения. Задер
жанная вместе съ отбросами въ упомянутомъ ведре жидкость сте-
каетъ черезъ о т в е р т я въ дне ведра. 

Рабочш, стояний на платформе, направляетъ и устанавливаетъ 
упомянутое ведро на раму, снабженную колесами; затемъ снятое съ 
крана ведро вместе съ рамой выкатывается по рельсамъ площадки 
черезъ отверст!е въ стене на наружную площадку, где принимается 
другимъ рабочимъ, который открываетъ дно ведра и опорожняетъ, 
такимъ образомъ, содержимое его въ телегу; затемъ ведро передается 
обратно. 

Для механической очистки перекачиваемыхъ жидкостей служатъ 
движущаяся решетки, такъ называемаго, гамбургскаго типа, которыя 
состоятъ изъ 2-хъ неподвижныхъ рамъ коробчатаго железа, связан-
ныхъ между собой системой раскосовъ для жесткости и ряда отдель-
ныхъ решетчатыхъ рамъ, длиной 36—40 см., движущихся между ними 
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и укр-Ьпленныхъ на 2-хъ п/Ьпяхъ Галля, который снабжены въ м-Ьстахъ 
сочлепешя рамъ роликами; эти последше катятся по упомянутымънепод-
вижнымъ рамамъ. Такимъ образомъ, получается подвижная безконеч-
ная решетка, приводимая въ движете верхнимъ барабаномъ, сиабжеп-
иымъ зубьями. Барабану сообщается вращеше черезъ зубчатую пере
дачу отъ электромотора. Отъ этого нее мотора получаетъ двшкеш'е 
рычажная передача, управляющая очищающимъ решетку гребнемъ, и 
безконечная лента, передающая снятые упомянутымъ гребнемъ отбросы 
на дробилку. 

На станщи № 13 установлено 4 решетки шириной по 1,5 метра, 
приводимыя въ движете каждая отдъльнымъ электро-моторомъ 3-хъ-
фазнаго тока, мощностью въ 1,5 л. с. при помощи червячной и 2-хъ 
цилиндрическихъ передачъ. Ширина прозора решетокъ на станщи 
№ 13 12 мм., такая л<е ширина намечена на большинстве станщй, за 
исключешемъ станцш №№ 3, 6, 26, 28 и 29, на которыхъ секундный 
расходъ не великъ, а высота напора значительна. Благодаря незначи-
тельнымъ расходамъ на упомянутыхъ станщяхъ ширина колеса цен-
тробъжныхъ насосовъ, обслуживающихъ эти станщи, получается не
значительной, и изъ опасеш'я засорешя колесъ насосовъ перекачиваемый 
жидкости пропускаются черезъ решетки съ меньшимъ прозоромъ, а 
именно—въ 6 мм. 

Скорость прохода л<идкостей черезъ р'Ьшетки на станщи № 13 
при максимальномъ расходе 0,55 кб. мет. сек. и работе 3-хъ ръшетокъ 

0 55 

будетъ р а в н а ^ у / з ^ " ^ зд1зсь принимаемъ, что 
площадь живого евчешя решетки составляетъ 70°/о общей площади и 
что она еще уменьшена на 50% вследств1е загрязнения решетокъ при
липшими отбросами (тряпки, бумага и проч.). 

Скорость жидкостей въ каналахъ будетъ равна 

0,55 „ , „ . 
з-х 0 .7Х Г 6 = 0 , 1 6 4 м т - ' с к -

Если отношеше разстояшя между осями стержней решетки къ 
ширине прохода 0,7, то по теореме Борда величина подпора будетъ 
равна 

„ ( 1 ч \ 0,462 , 0,465/1 п-7\ 0,86 • 0,21 ^ п 

Такой незначительный подпоръ показываетъ, что общая величина 
площади решетокъ выбрана со значительнымъ запасомъ и что нетъ 
основашй опасаться вдавливашя частицъ отбросовъ въ прозоры или 
ихъ прохождешя черезъ решетки; последнее обстоятельство, конечно, 
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обезпечитъ правильное функционирование насосовъ. Уменьшать коли
чество решетокъ или их'ь площадь въ видахъ экоиомш начальныхъ 
затратъ врядъ ли желательно, ибо засореш'е насосовъ и ихъ остановки 
будутъ нарушать правильность эксплоатацш, а также отчасти увели
чивать эксплоатащонные расходы. Что касается числа и размъровъ 
решетокъ, а также моторовъ, принодящихъ ихъ въ двшкеше на дру-
гихъ станщяхъ, то данныя по этому вопросу были приведены ранее 
въ таблицахъ мощностей и потреблешя энерпи отдельными станщями. 

Сл-вдуетъ заметить, что имеются решетки трехъ основных!, раз-
меровъ въ 1, 1,5 и 2 мт. шириной и что моторы для нихъ взяты со 
значительнымъ занасомъ. 

Только что онисанныя гамбургскш решетки выбраны для обору
дована насосных'ь стапцш въ силу следующихъ соображений: 

1) оне занимаютъ меньше места, чемъ друп'н системы решетокъ, 
ситъ или барабановъ; это преимущество увеличивается благодаря воз
можности располагать решетки почти вертикально, при чемъ отдель-
ныя звенья получаютъ измененную форму, способствующую удержи
вание захваченныхъ частицт.; 

2) все части решетки постоянно видимы, что облегчаетъ осмотръ 
и контроль исправнаго ихъ состояшя, а равно и ремонтъ; 

3) расходъ энерпи для приведения ихъ въ движеше незначителенъ, 
такъ какъ весь ихъ уравновешенъ и скорость движешя незначительна; 

4) очистка решетки гребнемъ производится более совершенно, 
такъ какъ происходитъ вне жидкостей; 

5) вследств1е медленнаго движешя решетки, жидкости уагЬваютъ 
сойти и отбросы снимаются гребнемъ въ относительно менее влажномъ 
состояши. 

По середине между двумя парами решетокъ (или между двумя 
решетками на малыхъ станщяхъ) находится дробилка, состоящая изъ 
двухъ бронзовыхъ вальцевъ, нарезанныхъ по винтовой линш и вра
щающихся съ разными скоростями отъ системы зубчатыхъ колесъ, 
приводимыхъ въ движеше электромоторомъ 3-хфазнаго тока, мощно
стью 30 лош. с. Размолотые отбросы изъ углублешя подъ дробилкой 
направляются по узкому каналу (закрытому сверху решеткой) обратно 
въ подводягще каналы станцш, въ место соединения ихъ съ главнымъ 
коллекторомъ. 

Въ виду возможной сырости въ отделеши механической очистки, 
какъ моторы решетокъ, такъ и дробилки взяты низкаго напряжения, 
въ ПО вольтъ между фазами, и предположены полузакрытыми съ вен-
тилящей. 



На сгЬн'к смежной съ машиннымъ отд'Ьлеьпемъ расположены рас
пределительный ящикъ для мотора дробилки и два распредълнтель-
ны.хъ щита для моторонъ р1ипетокъ. Для вентилящи описываемаго 
помещешя установлеиъ нъуглу, вблизи входной лестницы, электрическш 
вентиляторъ, нагнетающш воздухъ, при чемъ въ его канале предпо
ложена ребристая батарея отопления, благодаря чему, воздухъ зимой 
нагревается и предупреждает'!, возникионеше тумана. 

Изъ помещения воздухъ отводится вытяжными каналами, прохо
дящими у трубы котла центральнаго отоплешя (парового низкаго да
вления). Последнее, а также ванну, душъ, умывальникъ и клозетъ, 
предположено поместить въ подвальной пристройке. 

II. Машинное отдъление. 

Каждая пара каналовъ заканчивается въ прямоугольной сборной 
камере, расположенной подъ машиннымъ отделешемъ. Въ эти камеры 
опущены всасываюнщя трубы насосовъ, при чемъ средш'й насосъ 
имеетъ две всасываюнщя трубы по одной въ каждой камере, что даетъ 
возможность работать 2 насосами изъ одной камеры во время чистки 
или ремонта другой. Центробежные насосы предположены однокамерные 
съ раздвоеннымъ всасываенпемъ и спиральнымъ кожухомъ. На стан-
щяхъ №№ 3, 6, 26, 28 и 29 съ малымъ расходомъ и большой высотой 
подачи предположены аггрегаты, состояние изъ двухъ последовательно 
соединенныхъ насосовъ простого действ1я и электромотора, располо-
женнаго между ними; опасаясь засорения колесъ, особенно на первыхъ 
трехъ изъ этихъ станцш, можетъ быть окажется более выгодиымъ при
менен^ поршневыхъ насосовъ двойного действия, приводимыхъ въ дви
ж е т е ременной передачей отъ электромоторовъ. 

Заполнение всасывагощихъ трубъ при пуске въ ходъ производится 
струйными аппаратами, действующими сжатымъ воздухомъ; сжатый 
воздухъ получается отъ небольшого компрессора. 

Нагнетаюшде трубопроводы отъ трехъ насосовъ соединяются въ 
одинъ общш, связывающш станцио съ общей сетью напорныхъ кол-
лекторовъ. Въ месте соединения устроено ответвление, окончающееся въ 
упомянутомъ ранее сливномъ коллекторе, что даетъ возможность при 
порче магистрали откачивать жидкости въ ближайшш ливневой каналъ. 

Въ машинномъ отделенш установлено три распределительныхъ 
ящика высокаго наиряжешя для электродвигателей насосовъ, а также 
на небольшой галлерее въ углу два трансформатора З-хфазиаго тока, 

А А ил. • л. 2.100 

мощностью 40 ку. съ коэффищентомъ трансформацш - ^ ; токъ низ
каго напряжешя, какъ выше упомянуто, служитъ для мелкихъ мото-
ровъ, дробилки и для освещешя. 



По типу ст. № 13 проектируются все 29 насосныхъ станций. 
Ниже мы приводимъ сметы начальныхъ затрать и ежегодныхъ 

расходовъ для всЬхъ станщй въ отдельности, а также определяемъ 
обния начальныя затраты по сооружение всехъ станщй и вместе съ 
Г Б М Ъ обния ежегодныя затраты по погашение и эксплоатащи ихъ при 
проектномъ количестве перекачиваемыхъ сточныхъ жидкостей. Какъ 
можетъ быть усмотрено изъ нижеприводимыхъ сметь, общая стоимость 
насосныхъ станщй *) определяется въ 2.661.160 р., а принимая стои
мость телегъ для вывоза отбросовъ изъ станцюнныхъ песколонокъ, 
платформъ для доставки ремонтируемыхъ частей въ мастерская и проч. 
мелше расходы равными 14.000 руб. общая сумма затрать выразится 
2.675.160 рублей. 

Прямые и косвенные **) расходы при подаче средняго про-
ектнаго суточнаго количества сточныхъ жидкостей равны 1.318.400 р. 
или, учитывая добавочные мелюе расходы, какъ-то: содержаше обоза, 
отоплеше станцш и проч., въ круглыхъ цифрахъ 1.330.000 руб.; 
такимъ образомъ общде расходы по подъему 100 ведеръ жидкостей 

1.380.000 V. 100 х юо „ П 1 / с J . 
равны — Ш м Ж х Ш — = ° ' 9 1 к о п - ( в ъ Берлине одни прямые рас
ходы 0,64 коп. въ Вильмерсдорфе соответственно 0,72 коп.). 

Въ отношеши эксплоатащонныхъ расходовъ на энергпо следуетъ 
заметить, что потреблеше ея мелкими моторами станц1й (дробилки, ре
шетки) принято со значительнымъ запасомъ и въ действительности 
будетъ меньше. 

§ 43. Переводъ черезъ Неву. 

Сточныя жидкости незаречной части г. Петербурга, собранныя 
сетью раюнныхъ станцш, подводятся по напорнымъ коллекторамъ къ 
Неве въ томъ месте, где на Воскресенской набережной кончается 
Воскресенский просп. Здесь ширина Невы составляетъ всего 150 саж., 
являясь такимъ образомъ самымъ узкимъ местомъ реки въ пределахъ 
города. Напорные коллектора незаречной части города, будучи пере
веденными въ этомъ месте Невы, присоединяются къ загородному 
коллектору, нигде больше не пересекая сколько-нибудь значительныхъ 
водныхъ протоковъ. 

Переходъ на ту сторону Невы для напорныхъ коллекторовъ пред
положено осуществить посредствомъ тоннеля подъ рекою. Выборъ 
такого типа перевода основанъ на следующемъ. 

*) Стоимость участковъ земли зд'Ьсь не нклгоченл. 
**) Зд-Ьсь не включены проценты и погашена займа на прюбр-Ьтеше земельныхъ 

участковъ. 



Псреподъ можно было бы осуществить путсмъ подв-Ьски трубъ 
къ существующим-ь мостамъ. Но мосты черезъ Неву имъютъ развод
ный части; поэтому въ пред'влахъ ихъ трубы пришлось бы не подвъ-
шивать къ фермамъ, а укр-вплять выше габарита проходящихъ суд'овъ. 
Несомненно, если расчетныя напорный услов1я коллекторовъ и позво
лили бы осуществить такой подъемъ, то архитектурная ц-вльность нын'Ь 
существующих!) мостовъ значительно бы пострадала. Но такъ какъ 
мосты черезъ Неву являются и архитектурными украшешями столицы, 
то городскому самоуправление, затрачивающему больпия средства на 
украшеше мостовъ, естественно слъдуетъ избъжать подв-Ьски канали-
защонныхъ напорныхъ коллекторовъ надъ разводными частями мостовъ 
черезъ Неву. 

Укладка коллектора по дну ръки, помимо весьма сложныхъ ра-
ботъ по черпанию земли на большой глубин-в, требуетъ применения 
жел-взныхъ трубъ или чугунныхъ сь 1 и а р н и р н ы м и стыками. Матер1алъ 
первыхъ плохо сопротивляется разрушающему д-вйствпо канализацюн-
ныхъ водъ, а шарнирные стыки чугунныхъ трубъ могутъ повести къ 
засорению посл'изднихъ разными веществами какъ-то: тряпки, бумага и 
тяжелыя прим-Ьси, обычно нахоцящшея въ стокахъ. Кроме того, распо
ложен)^ трубопровода на дне Невы, подъ водою, д'Ьлаетъ его недо-
ступнымъ для осмотра, а потому исключена возможность своевременно 
принимать м'Ьры для исправлений въ случа'к порчи или засорения трубъ. 
Но такъ какъ отъ исправной работы перевода зависитъ дъйствк 
канализащоиныхъ сооружений всей незар-вчной части города, то и 
р-Бшено переводъ иапорныхъ трубъ осуществить въ тоннеле подъ 
Невой. 

При такомъ решении вопроса, когда трубы, уложенныя въ тоннеле, 
ограждены отъ внъшнихъ повреждешй и есть возможность удобно и 
безъ перерыва следить за исправпымъ состояшемъ трубопроводовъ, 
можно полагать,что удалеше стоковъ изъ главной части Петербурга 
поставлено вне опасности отъ случайныхъ причинъ. Подобный типъ пере
вода устроенъ для водопроводныхъ трубъ Ливерпуля подъ р-Ькою 
Мереей. 

При определении положения оси тоннеля относительно ординара 
Невы принято во внимаше следующее. 

По ранее произведеннымъ буреииямъ въ трехъ пунктахъ Невы 
вблизи проектируемаго тоннеля приблизительный геологическш разр-взъ 
дна можетъ иметь следующш характеръ. Верхше пласты дна въ сред-
иемъ толщиною около 2 — 2'/з саж. состоять изъ мелкаго песка, ила, 
грав1я. Подъ этими слоями залегаетъ пластъ валунной глины, толщина 
когораго въ скважине у Воскресенской набережной была около 3 саж.. 
а къ Выборгской стороне повидимому совершенно выклинивается, 
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Под-ь слосмъ этой глины буренш, произведенныя не дальше глубины 
14 саж. ниже ординара, обнаружили слои суглинковъ и супесконъ, 
также пропитанныхъ водою, какъ и все вышележащее слои. Такой ха-
рактеръ груитовъ непосредственно указываетъ на необходимость про
изводить работы но иостройк'к тоннеля сжатымъ воздухомъ. При при
менении посл'Ьдняго для уменыпешя стоимости сооружешя не сл'вдуетъ 
допускать избыточнаго давлешя нъ камерахъ более 13 атм. 

Стремлению уменьшить рабочее давлеше ставить пред'Ьлъ какъ 
значительная глубина Исвы, могущая къ тому же значительно увели¬
чиваться при наводпеппнхъ, такт, и необходимость иметь достаточной 
толщины слой доннаго грунта надъ тоннелемъ. При недостаточной 
толщине слоя и возможности изм'Ьнешя дна Невы, можетъ произойти 
обнажена' частей тоннеля. Кроме того, незначительная толщина покры
вающего тоннель слоя грунта при работе со сжатымъ воздухомъ не 
псключаетъ возможности прорыва сжатаго воздуха изъ тоннеля наружу. 
Такое явление со всеми своими печальными послъдствшми имело место 
въ ГамбургН при постройке тоннеля подъ Эльбою. Толщиной, доста
точно обсзпечивающей безопасность какъ производства работъ, такъ 
и далыгкйшаго существовашя тоннеля, можно считать 5 метровъ. 

Учитывая все вышеприведенное, понадобилось ось тоннеля со сто
роны Воскресенской набережной расположить ниже ординара Невы 
на горизонт^ 11,10 саж. Профиль дна и желаше иметь уклонъ 1 = 
= 0,005 дна тоннеля въ сторону Воскресенской набережной,—для удоб-
паго стока воды, могущей собираться въ нсмъ,— позволили ось тон
неля на Выборгской стороне поместить на горизонте 10,30 саж. ниже 
ординара. 

Входъ и выходъ изъ тоннеля уличныхъ напорныхъ магистралей 
устроенъ въ шахтв. Входная шахта расположена на перекрестке Во-
скресенскихъ набережной и проспекта. Выходная шахта предположена на 
пересечении Арсенальной набережной и Тихвинской улицы. 

Напорныя трубы незаречной части подходятъ къ входной шахтЬ 
2 трубами по 42" по Воскресенской набережной и 2 трубами по 44" съ 
Воскресенскаго проспекта. Въ соединительныхъ камерахъ, устроеиныхъ 
у входной шахты, подводящая трубы при помощи соединительнаго 
кольца передаютъ свой суммарный расходъ, составляющий 114 куб. ф. 
сек., четыремъ чугуннымъ трубамъ по 44" каждая. Подводящее и отво-
дяпщ'е стоки въ тоннель трубы имеготъ задвижки. При помощи послед-
нихъ возможно выключать отдельныя трубы и переключать ихъ. ОдшЬ 
изъ задвижекъ приводятся въ д е й а ы е отъ руки, а часть приспосо
блена къ управление издали, напр., съ раюнныхъ станцш или блоки-
ровочныхъ постовъ. 



: ! 0 4 

Изъ камеры задиижскъ напорныя 44" трубы понорачиваютъ виизъ 
по сгЬпамъ шахты. Поперечное с е ч е т е шахтъ позволиетъ разместить 
удобно для осмотра 4 трубы по 44", элсктрическш подъемиикъ для со
общения тоннеля съ верхнимъ этажемъ шахты, а также лестницу для 
спуска, оставляя место для трубъ будущаго расширены канализацш. 
Въ тоже время принятый размерь шахты 4 саж. иеобходимъ для того, 
чтобы въ немъ могъ поместиться упорный массивъ и „щитъ", не
обходимые для производства работъ по постройке тоннеля. При гна-
чительной длине свободнаго трубопровода и разнице температуры 
въ тоннеле и входныхъ камерахъ возмол<иы удлинения и укорочешя 
трубъ. Для закрепления трубъ предположена следующая конструкщя. 
Вертикальные концы трубъ въ верхнихъ частяхъ шахтъ подвешены 
къ стенамъ последнихъ на особыхъ балках-ь. Нижшя части вер-
тикальныхъ коленъ, тамъ где трубы изменяютъ направление изъ вер-
тикальнаго въ горизонтальное, трубопроводъ опирается на катки, 
установленные на дне шахты. При такой конструкщи и изменении длины 
трубопровода, вследств1е колебашя температуры среды, трубопроводъ 
то повисаетъ на балкахъ, то опирается па катки. Въ нормальныхъусло-
В1'яхъ имеетъ место последнее. 

Въ тоннеле трубы предположено расположить въ 2 этажа, на раз-
стояшяхъ и высоте, позволяющих!) удобно осматривать состояние сты-
ковъ, чинить ихъ и проходить вдоль тоннеля. 

Въ виду большой стоимости сооружения тоннеля, желательно 
иметь место для напорныхъ трубъ будущаго расширения канализацш 
Петербурга, Для одной трубы, д1аметромъ около 44"—48", имеется ме
сто въ нижнемъ коридоре. Исходя изъ всехъ этихъ соображенш, вну
тренней Д 1 а м е т р ъ тоннеля принять равнымъ 2,40 саж. 

Въ виду того, что туннелю приходится проходить частью въелое 
песковъ, частью въ суглинкахъ, пропитанныхъ водою, подъ мощною 
рекою, отъ которой туннель отделенгь сравнительно незначительнымъ 
слоемъ неустойчиваго грунта, предположено крепление туннеля изъ 
чугунныхъ сегментовъ. Толщина и величина сегментовъ установлена 
по аналогии съ существующими примерами, съ последующей провер
кою прочности для местиыхъ условШ. Соединение сегментовъ предпо
ложено на флянцахъ, при особыхъ прокладкахъ между ними, допуска-
ющихъ избежать дорого стоющей приточки флянцевъ. Сегменты про
ектируются трехъ типовъ, изъ которыхъ тиаъ наименьшаго размера 
предназначается для ключевого соединешя. Изнутри чугунное крепле
ние туннеля покрывается бетономъ, толщиною около 10''. Бетоиомъ или 
особой жирной пластичной глиной заполняется при посредстве осо
быхъ прессовъ пространство между чугунной обкладкою и хвостовой 
(конечной) частью щита, въ которомъ ведется работа туннеля. 
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Описаннаго типа укръплеше чугунными сегментами нашло широ
кое прим'ьнеше въ Англж и Америкъ для туннелей въ Лондонъ, Ныо-
1оркъ\ Ливерпуль, Глазго и др. мъстахъ, гд'Ь приходится проходить 
подъ водными протоками въ грунтахъ, сильно насыщенныхъ водою. 

При заложеши оси туннечя въ мощныхъ пластахъ силлуржской 
глины при надлежащемъ заглубленш въ нихъ, быть можеть удалось бы 
проложить туннель безъ примънешя сжата го воздуха и чугунной об
кладки. Но силлуржекая глина залегаетъ на глубинъ 25—30 саж. отъ 
ординара, поэтому, углубляясь на 30 саж., мы повышаемъ значительно 
рабочее давление въ напорныхъ трубахъ. Въ обычныхъ услов1яхъ трубы 
передаютъ жидкости подъ наноромъ 2,2 Atm.; при заглубленш тун
неля въ силлуршскш глины, мы получимъ дополнительное давлеше въ 
коллекторъ около 5,4 Atm., и тогда рабочее давление составить 5,4-|-
J-2,2 = 7,6 Atm. Увеличеше давлешя на 5,1 Atin. при значительном!» 

Д1аметр-Ь трубъ, съ точки зр'Ьши прочности перевода, является неже-
лательпымъ. Въ настоящее время предполагается приступить к ъ глубо
кому 6ypeH¡io  по лиши перевода дли детальнаго выяснения продольнаго 
разреза р'вки, при чемъ будетъ выяснена глубина залегашя силлурж-
скихъ глинъ. На ocnioBanin этихъ изыскашй можно будетъ точно уста
новить типъ туннеля. 

Въ туннель- предположено устроить вентиляцию, а также элек
трическое осзЬщеше. Дти удалешн въ Неву могущей собираться въ 
туннель и грязевикахъ трубопровода жидкости предположено уста
новить въ нижнемъ этажъ бол-he глубокой Воскресенской шахты па-
сосъ, приводимый въ дъйепне электромоторомъ. 

§ 44 Загородный коллекторъ. 

Загородный коллекторъ начинается въ Старой деревнтЧ отъ ыъста 
соединения городскихъ напорныхъ коллекторовъ съ коллекгоромъ, под-
водящимъ сточныя воды пригородовъ. 

Трассировка загороднаго коллектора представляеть некоторую 
сложность въ томъ отношении, что трасса проходить мимо густо засе-
ленпыхъ дачныхъ поселковъ Лахты и Ольгина, а также пересъкаетъ 
Лахтинскж разливъ, находящийся въ 24-л верстахъ отъ границы Ста
рой деревни. Разливъ им-Ьетъ наименьшую ширину около 100 саж. у 
жслъзнодорожнаго моста и затвмъ, постепенно расширяясь, доходить 
до максимальной ширины около 1 версты, гдъ въ него впадаюгь двъ-
ръчки—Юнтолова и Каменка, берупщя свое начало изъ болотъ. 

Произведенными въ 1913 г. предварительными изысканиями на
правление трассы, отъ города до поселка Лахты, намечено вдоль зем
ской шоссейной дороги. Въ томъ м/вств, гдъ шоссейная дорога при-
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мыклетъ пилотную къ железной дорогЬ, до Лахтинскаго разлива, обра
зуя всл'вдств1е этого почти прямой уголъ, выгоднее для уменьшешя 
длины коллектора провести его по заброшенной дамбе прежней шос
сейной дороги; это дастъ сокращеше линии на 200 саж. 

Изысканиями иереходъ черезъ Лахтинскш разливъ пам-Ьченъ въ 
наиболее узкомъ месть, у моста, гд'в наибольшая глубина его оказа
лась равной 1,70 саж. 

На всемъ протяженш, отъ города до Лахты, коллекторъ прохо
дить по совершенно незаселенной местности, довольно низко распо
ложенной, вслъдсгае чего стоимость отчуждешя земли подъ коллек
торъ будетъ не велика. Въ геологнческомъ отношенш это наиболее 
неблагопрштпая часть трассы, такъ какъ верхняя часть грунта, въ ко
торой придется производить прокладку трубъ, состоитъ изъ сильно 
пропитаннаго водою песка; суглинокъ, залегающш на глубине 2—21/-' 
саженъ отъ поверхности земли, содержитъ массу валуновъ. 

Близъ Лахтинскаго разлива, на глубине около 2-—2'/а саж., зале-
гаетъ пластъ торфа подъ верхнимъ наноснымъ слоемъ песка. 

Начиная отъ Лахты до очистныхъ сооружешй, направлеше кол
лектора оказалось удобн'Ье всего наметить по земской дороге, име
ющей ширину, въ границахъ поселковъ Лахты и Ольгина, отъ б до 
10 саж. и представляющей изъ себя кратчайшее разстояппе между ука
занными конечными пунктами; слишкомъ малая ширина дороги въ гра
ницахъ Лахты и Ольгина и невозможность ея уширешя, всл-вдств1е 
близкой застройки къ краямъ дороги, а кроме того, желаше обойти 
густо заселенные пункты, вызвало попытку найти для- трассы обходъ 
съ левой стороны Лахты, ближе къ Финскому заливу. Выяснилось, что 
этотъ обходъ вызываетъ значительное удлинеше коллектора и увели-
чеше стоимости будущихъ земляных'ь работъ, всл'1здств1е худшаго каче
ства грунта, почему первое направление оказывается более выгоднымъ. 
За Ольгинымъ трасса проходить по совершенно незаселенной мест
ности, параллельно полотну железной дороги и геологическое строеше 
верхнихъ слоевъ грунта значительно изменяется къ лучшему. 

Вопросъ о выборе окончательная направления трассы можетъ 
быть решеиъ после имеющихъ быть произведенными, весною 1914 г., 
окончательныхъ изысканш, во время которыхъ предположено изсле-
довать направлеше трассы севернее жел. дор. пути; хотя въ этомъ 
случае Лахтинаой разливъ будетъ пересекаться въ более широкой 
части, но трасса обойдетъ Лахту правее деревни Бобыльской. Ожи-
даемыя преимущества этого направлешя тв, что трасса проходитъ че
резъ менее заселенное место и можно ожидать лучшаго для произ
водства работъ грунта, такъ какъ' трасса скорее выходить на более 
возвышенную местность. 
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Выборъ окончательна™ направления будетъ прпизведенъ после сравне
ны строительныхъ и эксплоатащонныхъ расходовъ разныхъ вар1антовъ 
коллектора. 

Пропускная способность загородка го коллектора определена въ 
двухъ предположеныхъ: 

1. только для отвода городскихъ сточныхъ водъ въ количестве 
296,03 куб. фут. нъ 1 сек., въ часъ максимальнаго расхода (1,5ч) и 

2. для случая присоединения къ городскимъ сточнымъ водамъ 
сточныхъ водъ пригородовъ, когда наибольшее суммарное количество 
этихъ водъ будет'ь составлять 348,04 куб. фута въ 1 сек. 

Для отвода указаннаго количества воды коллекторъ спроектн-
рованъ изъ четырехъ железо-бетонныхъ трубъ одинаковаго сечешя, 
д1аметръ которыхъ определенъ по формуле 

Q — v «, 

где V скорость, принятая равной 1 метру въ сек., ы—площадь сече-
шя коллектора; тогда, для перваго случая, имеемъ, въ футовыхъ мерахъ: 

^ 3 = 3,28 X 3,14 у , откуда с1 = 5,35' ./ 64" 

и для второго случая: 
348,04 _ 3 ) 2 8 х 3 _ , 4_ ^ . а = 5 8 1 , ^ 7 0 « 

Вследсгае этого принято при обслуживании коллекторомъ только 
города 4 трубы д1аметромъ 64" и, въ случае присоединения сточныхъ 
водъ пригородовъ, 4 трубы уиаметромъ по 70" каждая. 

Потеря напора въ трубахъ подсчитана по формуле Шези V — С]//?. /, 
где С - коэффищ'ентъ, определенный по формуле Гангилье-Куттера, 
при коэф. шероховатости п = 0,013; по этой формуле онъ выражается 

41 6 ^ 1 ' Ш  

г _ _ 1 ' ' 0,013 
— . " г 4i.fi х о;оУз 

Для коллектора изъ 64" трубъ потеря напора на всю длину 
около 11'/а верстъ, составить: 

Ъ — -ргц X /, где С~ 123,1, отсюда 

у, = 1,05 X 3 , 3 2 2 - X 5750 X 7 = 23,1 1'; 
123,1- , Х 1 ^" 

здесь 3,32—исправленная скорость по принятому д1аметру, а 1,05 есть 
увеличение потери напора въ трубе па 5%, отъ поворотовъ, прохода 
черезъ задвижки и т. п. 

20* 
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Для 70" трубы потеря напора совершенно аналогично получится 

Y )=1 ,05X 3 ; 2 8 J - v. X 5750 X 7 = 20,35; при значении С= 124, 7. 
124,7= :< 

При ръшенш вопроса о количеств-fe труб-ь загороднаго коллектора 
были приняты во внимаше следующая соображешя. 

Для надежнаго д_Ьйств1я коллекторъ долженъ быть составленъ 
изъ н'Ьсколькихъ трубъ, такъ какъ въ случае ремонта или порчи 
какой-либо одной трубы, сточныя воды могли бы проходить по 
остальнымъ; хотя, всл'вдеше очень малаго напора въ трубахъ, веро
ятность поврелсдешя ихъ крайне ничтожна, все же для безопасности 
въ непрерывности работы следуетъ проектировать коллекторъ изъ 
шЬсколькихъ трубъ; при четырехъ трубахъ, въ случае повреждены 
и выключения изъ работы одной изъ нихъ, для пропуска всего рас-
четнаго количества жидкости черезъ три трубы, придется увеличить 
скорость въ ихъ на 30%, при чемъ потери напора въ худшемъ случае 
увеличатся на 15'. 

Кроме того, принятое количество трубъ даетъ возможность по-
степеннаго увеличешя пропускной способности коллектора, такъ какъ 
экономически невыгодно устраивать теперь же коллекторъ изъ всехъ 
четырехъ трубъ, пропускная способность которыхъ отвечаетъ расчет
ному расходу; целесообразнее постепенно расширить коллекторъ иу-
темъ постепенной укладки трубъ по мере увеличешя расхода жид
кости. 

Съ другой стороны, устройство коллектора изъ большаго числа 
трубъ является невыгоднымъ въ томъ отношении, что значительно воз
растаешь строительная стоимость сооружения. 

Применение трубъ меньшаго д1аметра, при прочихъ остальныхъ 
у с л о в 1 я х ъ , т. е. скорости, расходе и т. п., даетъ увеличение потери на
пора въ трубахъ, вследств1е уменьшешя величинъ С и R въ формуле 
потери напора на единицу длины У ^ ^ ^ . Увеличение потери напора, въ 
свою очередь, вызываетъ увеличение мощности станщй и ежегодныхъ 
эксплоатацюнныхъ расходовъ. 

Для подтверждены вышесказаннаго можно раземотреть случай, 
когда для устройства коллектора применены чугунныя трубы; какъ 
известно, чугунныя трубы д1аметромъ более 48" у насъ въ Россш не 
изготовляются. 

Пропускная способность трубы д1аметромъ 48" определится по 
формуле q — v. 3 , где г;—наивыгоднейшая скорость для чугунныхъ 
трубъ, которая можетъ быть принята около 1,2 метра, ..т. е. большей, 
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ч'Ьмъ при жел'Ьзо-бетонныхъ тр'убпхъ, вследстш'е большей стоимости чу-
гуиныхъ трубъ сравнительно сь железо-бетонными; отсюда 

(7 = 3,14 3,93 X =49,36 куб. фут. въ сек. 

Следовательно, для отвода всего расчетного количества жидкости 
потребуется 

' ^н!г ^ ^ труб'ь, при скорости въ трубе V = 3,96' въ 1сек. 

Потеря напора въ трубе на всемъ протяженш при С—117,5 бу-
3 96-

детъ равна 7, = 1,05 > ;•; (5750 ;•; 7) = 48 футамъ, т. е. почти на 28 
футовъ будетъ превосходить, проектную неличину сопротивлешя для 
железо-бетонпыхъ трубъ, д1аметромъ 70". 

Жидкость по напорному коллектору нагнетается въ резервуаръ 
при очистныхъ сооружешяхъ, изъ котораго уже самотекомъ поступаетъ 
въ осадочные бассейны. Величина напора въ начале коллектора, у го
рода, определяется разностью уровней воды въ начальной точке и въ 
резервуаре, сложенной съ потерей напора въ коллекторе на всемъ 
этомъ протяженш его. 

Требуемая отметка уровня жидкости при входе ея на очистную 
станщ'ю должна быть ~(- 4,70, отметка земли исходной точки коллектора 
въ городе- | -1 ,04, а отсюда отметка центра трубы 1,04—(0,9 -{- 0,42) = 
= ••• 0,28 саж., при глубине заложен 1'я верха трубы на 0,90 саж., ниже 
поверхности земли; потеря напора, по вышесказанному, для трубы 
д1аметр. 70" будетъ 20,35'= 2,91 саж.; следовательно, величина давле-
шя въ трубе въ этой точке должна быть 4,70—(—0,28) 2,91 =7,99 саж. 
•./-'1,7 атмосферы. Какъ видно изъ геологическаго разреза, вследствие 
подъема местности, коллекторъ въ части, расположенной ближе къ 
очистнымъ сооружен1ямъ, будетъ находиться подъ давлешемъ значи
тельно меньшимъ, колеблющимся отъ 1,8 до 2,7 саж. 

Линш давлешя проходить везде значительно выше лиши зало-
женш коллектора. 

Въ пределахъ Лахтинскаго разлива коллекторъ можетъ быть 
уложенъ по спещальному акведуку или же въ дне разлива. 

Въ последнемъ случае давлеше въ наиболее пониженной части 
его можетъ оказаться больше найденнаго для начальной точки коллек
тора; въ этомъ случае труба находится подъ давлешемъ столба жид
кости, образуемаго разностью отметокъ центра трубы и уровня жидкости 
на очистныхъ сооружешяхъ, сложеннаго съ высотой потеряннаго напора. 
Низшая точка дна разлива имеетъ отметку—1,70 саж. и отметка центра 
трубы, такимъ образомъ, будетъ—1,70—(0,90-¡-0,42)  = — 3,02 саж.; 



отметка уровня воды въ резервуара -|- 4,70. следовательно, наи
более пониженная часть трубы будетъ находиться подъ давлешемъ 
4,70 -¡-3,02-! 3 = 10,72 саж., т. е. около 2 атмосферъ. 

Такимъ образомъ, давлеж'е въ трубахъ коллектора, на всемъ его 
протяженш, не превысить 2,5 атмосферъ, вследств1е чего расчетное 
давлеше для трубъ можетъ быть принято равнымъ 2,5 атмосферамъ. 

Матер1аломъ для трубъ загороднаго коллектора, при расчетномъ 
давленш въ немъ до 2,5 атм., могутъ служить: чугунъ, сталь, железо 
и железо-бетонъ. 

После сравнешя достоинствъ перечисленныхъ матер1аловъ 
решено было для устройства загороднаго коллектора применить 
железо-бетонныя трубы, патентованиыя фирмой А. Бонна, содержания 
внутри тонкое стальное сварное кольцо, обезпечивающее герметичность 
трубы. Кольцо въ этихъ трубахъ помещается между двумя железо
бетонными оболочками, изъ которыхъ внутренняя меньшей толщины 
и съ тонкой л<елезной арматурой .служить, главнымъ образомъ, для 
защиты стального кольца отъ действ1я на него жидкости, и наружной 
оболочки большей толщины, содержащей железную арматуру, разсчи-
танную на сопротивлеше растягиваюшимъ усшпямъ въ трубе. Стои
мость такой трубы, съ укладкой ее въ готовую траншею, можетъ быть 
определена, по заявленнымъ фирмою А. Бонна ценамъ, около 225— 
235 руб. за погон, сажень. 

Основашемъ къ выбору железо-бетонной трубы указанной кон-
струкщи, для устройства загороднаго коллектора, послужили ниже-
следуюшдя соображешя. 

Применен1е железныхъ или стальныхъ трубъ было бы очень 
желательно; оне много легче железо-бетонныхъ и чугунныхъ (послед-
нихъ въ 4—5 разъ), обладаютъ большой эластичностью, очень герме
тичны, по сравнению съ чугунными, в с л е д е ш е меньшаго количества 
стыковъ и лучшаго качества ихъ. Но несмотря на столь крупныя 
достоинства стальныхъ и железныхъ трубъ, оне получили въ канали-
защонныхъустройствахъ ничтожное распространение в с л е д е т е быстраго 
разрушешя отъ действ1я сточной жидкости. Асфальтировка, произ
водимая для защиты металла, держится на трубе крайне непрочно 
и отваливается, после чего начинается быстрое разрушение трубы. 
Вследств1е этого качества железныхъ и стальныхъ трубъ было бы 
рискованнымъ производить опытъ постройки дорого стоющаго заго
роднаго коллектора, отъ работы котораго зависитъ работа всехъ 
канализацнонныхъ. сооруженш города; кроме того, оне несколько 
дороже трубъ Бонна: при толщине стенки въ 12 мм. и при весе 
1 пог. саж, трубы рколо 69 пудовъ, принимая дену трубы съ укладкою 
по 4 р. 50 к. за пудъ, стоимость трубы получится около 310 руб. 
за погон, сажень. 
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Чугунъ значительно долговечнее и хорошо сопротивляется раз
рушающему д-Ьйствпо сточиых'ь водъ, но въ России не отливаются 
трубы большаго д1аметра, ч-вмъ 48"; выше была указана невыгодность 
ирименешя чугунныхъ трубъ столь малаго диаметра для коллектора. 

Допуская возможность отливки чугунныхъ трубъ дпам. 70", при
ходится указать на значительный в'Ьсъ чугунныхъ трубъ вообще, 
всл'вдств1е чего чугунная труба дороже железо-бетонной. Если принять 
толщину сгЬнки чугунной трубы д 1 а м е т р о ы ъ 70' только въ 35 мм. съ 
добавлешемъ 10% на въсъ раструбовъ, то получимъ в-всъ 1 пог. саж. 
ея около 205 пуд.; при цъыъ по 2 руб. за пудъ чугуна трубы, съ 
укладкой въ готовой траншей, стоимость трубы выразится около 
410 руб. за погон, саж. Кроме того, чугунная труба по сравненпо съ 
железо-бетонной, со стальиымъ сварнымъ кольцомъ, обладаетъ мень
шею герметичностью, всл'Ьдств1е болыпого количества стыковъ и труд
ности ихъ зачеканки. 

Долговечность железо-бетонныхъ трубъ, вследствш ихъ сравни
тельно недавняго распространения, не можетъ быть точно установлена, 
но служба ихъ заграницей для аналогичныхъ целей не даетъ осно-
вашй избегать железо-бетона для постройки загороднаго коллектора. 

Такимъ образомъ, наиболее целесообразным!» матер1аломъ для 
устройства загороднаго коллектора сле.дуетъ признать железо-бетонч. 
и для обезпечешя герметичности железо-бетонныхъ труб'ь онт> должны 
быть спаблсены стальнымъ сварнымъ кольцомъ. 

За последнпя 18 летъ фирмою А. Бонна произведенъ целый 
рядъ работъ по укладке такихъ трубъ для водостоковъ и водопро-
водовъ, лпаметромъ до 2,3 м. и находящихся подъ папоромъ до 
12 атмосферъ; такъ же въ Америке подобныя стале-бетоиныя трубы 
получаютъ широкое распространеше. 

На протяженш коллектора, въ местахъ перелома его уклонов!, 
изъ одного направлеш'я въ другое, предположено установить въ по-
вышенныхъ точкахъ вантузы, а въ пониженныхъ грязевики; для поме
щения какъ техъ, такъ и другихъ предположены снеш'альные колодцы. 
Кроме того, въ начале и въ конце коллектора предположены въ 
колодцахъ задвижки для возможности выключены отдельныхъ трубъ. 

§ 45. Планъ очистной станщи. 

Очистныя сооружетя канализацш города С.-Петербурга предпо
ложено расположить около Приморской железной дороги, на раз-
стояппи П'/ч вер. отъ города, не доезжая I 1/- вер. до ст. Раздельная. 

Участокъ земли, предполагаемый подъ очистныя сооружешя, 
расположепъ по правую руку отъ железной дороги, считая отъ гор. 



С.-Петербурга, на зсмляхъ, принадлежащих'!, акщонерпому обществу 
„Лахта". 

Участокъ въ части, прилегающей къ железной дорогЬ, имъетъ 
приблизительно горизонтальную поверхность со средней отметкой 
4,00 — 4,25 саж. Къ северу поверхность постепенно поднимается и до-
ходитъ до отметки 6,25 саж. 

Характеръ грунтовъ можетъ въ большей части выбраннаго 
участка считаться довольно благопрытнымъ для производства работъ 
по постройке очистныхъ сооружений. Произведенными бурешями 
установленъ следующш характеръ грунтовъ. 

Въ южной и скверной частяхъ ниже верхняго слоя растительной 
земли средней толщиною около 0,20 саж. идутъ перемежающееся пла
сты серопесчаной и буропесчаной глины. Въ средней части уча
стка имеется поверхностный слой торфа толщиною около 0,60—0,70 с. 
Ниже торфа идетъ характерная серопесчаная и бурая глина. 

Принимая во внимаше конфигураций поверхности и характеръ 
грунтовъ, главныя части станщи очистныхъ сооружеш'й распределены 
по территорш следующимъ образомъ. 

Напорныя трубы загороднаго коллектора оканчиваются въ ко
лодце (14)*). Изъ последняго жидкости самбтекомъ по кирпичнымъ ка
налам?., находящимся въ особой насыпи, подводятся къ песколовке. 
Изъ колодца жидкости могутъ быть направлены открывашемъ особой 
задвижки и непосредственно къ выпуску. Последнее имеетъ место 
лишь при особыхъ обстоятельствахъ, исключающихъ возможность 
пользования ОЧИСТНЫМИ сооружениями. Въ нормальныхъ услов1яхъ жид
кости поступаютъ въ песколовку. Назначеше песколовки въ обыч-
иыхъ очистныхъ сооружешяхъ выделять песокъ и друпя тяжелыя ча
стицы изъ сточной жидкости. Но такъ какъ значительная часть тя-
желыхъ частей будетъ задержана на раюниыхъ станщ'яхъ, то къ пе
сколовке очистныхъ сооружешй подойдетъ значительно меньшая доля 
тяжелыхъ частицъ, обычно содержащихся въ сточной жидкости. 

Принимая во внимаше, что последующей ступенью очистки 
является отстойникъ „Тгау.^'а" и каналы, разводянще жидкость—са
мосплавные, легко-доступные очистке, скорость протекашя жидкости 
принята равной = 0,20 метра, достаточная для оседашя мелкаго песка. 
Время пребывашя жидкости г = 50 ". 

Исходя изъ этихъ основныхъ данныхъ для расчетнаго количества 
подлежащихъ очистке сточныхь водъ.—рабочая площадь живого се-
чешя песколовки определена по формуле: 

' 0_ 
0 1 ~~ 24.60.60.81,3. V 

*) Номера относятся къ эксиликац1м плана станщи -очистныхъ сооружеиШ. 
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где 
(,) суточный срсдшй расходъ жидкости, равный 40.000.000 в.;-

81,3- -количество ведеръ въ кб. метре; 

2-1 60 х 60 переходные множители отъ суточнаго расхода къ секундному; 

г — 0.20 м. — скорость въ песколовке. 

Произведя подстановку, получаемъ площадь живого свчешя пе¬
л „ 40 000.000 „ „ „ 

С К 0 Л 0 В К И " , = 2-. X 60 X 60 X 81.3 X 0.20 = 2 8 ' ° К В " М Т ' 
Такъ какъ выемку осадковъ нерационально производить во время 

действ1я песколовки, то въ песколовкахъ полезно устраивать 
несколько отд'клешй. Такое д1злен1е удобно также для расширежя 
песколовки, при постспенномъ увеличении количества жидкости до 
расчетнаго, а также и при суточныхъ колебаипяхъ расхода. Для 
проектируемой песколовки принято 4 рабочихъ отделения и еще одно 
отделеше какъ запасное. Ширина песколовки Ь принята = 5 м.; въ та-
комъ случае при заданной средней скорости полезная глубина песко
ловки определяется 

Л 'ч 28.5 , . , 
— , --- , , — 1,44 мт. п.п 5.4 

Длина песколовки находится по форм. / = V . /, где 
у - скорость протекашя, въ нашемъ случае = 20 см., а 
/ — заданное время пребывашя жидкости въ песколовке. 

При установке песколовки передъ отстойниками, время пребывания 
можно уменьшать до 30" (Ельберфельдъ). Для проектируемой песко
ловки г принято = 50". 

Такимъ образомъ длина песколовки получается: 

/ = 50.0,20 = 10 мт. 

Несколько меньшая длина песколовки, по сравнений со встречаю
щимися въ другихъ установкахъ, принята по следующимъ соображе
ниями 

1) Раздельная система канализащ'и даетъ значительно меньшее 
количество песка и другихъ тяжелыхъ частицъ въ стокахъ сети для 
хозяйственныхъ водъ, чемъ общесплавная система. Въ последней уно
сится значительное количество песка съ мостовыхъ. 

2) Желательно въ песколовкахъ, устраиваемыхъ передъ отстой
никами, избежать отложешя частицъ, могущихъ легко загнивать, а 
также уменьпиить до минимума выпадете крупныхъ взвешенныхъ ча
стицъ, отъ оседашя которыхъ въ отстойнике въ значительной степени 
зависитъ эффектъ отстоя. 



Жидкости, подводим :>ы к-ь нссколовк^, отъ конечпаго колодца на
порной лиши 2 каналами, ноступаютъ въ распределительный каналъ. Изъ 
последннго, черезъ каждое отде.чеше песколовки, жидкости ироходятъ 
къ отводящимъ каналамъ; ихъ предусмотрено 2. Благодаря этому, въ 
начале д е й с т в 1 я канализащи, а также при возможныхъ колебашяхъ 
расхода, уровень жидкости не будетъ колебаться, что даетъ мозмож-
ность избежать увеличены напора въ городскихъ коллекторахъ. 

Выключеше отдельныхъ отделенш песколовки, а также переклю
чение каналовъ производится при помощи особыхъ чугунныхъ уравно-
вешенныхъ задвижекъ, действующихъ отъ ручныхъ лебедокъ. 

Вычерпываше осадковъ изъ песколовки предположено производить 
при посредстве катучаго крана съ эксковаторомъ. Краномъ нагружаются 
осадки изъ песколовки въ вагонетки, передвигаюпп'яся вдоль общаго 
отверспя надъ отдельными камерами. Вагонетки отвозятъ осадки изъ 
пределовъ песколовки. 

Полное опоролшеше камеръ песколовки возможно при посредстве 
особыхъ трубъ, уложенныхъ въ коридорахъ, выделанныхъ въ бетон-
номъ массиве песколовки. 

Каменное здаше песколовки имеетъ л<елезо-бетонное перекрьпме 
съ пробковой изолящей подъ толемъ. 

Здаше имеетъ помещешя для делсурнаго персонала, ванны, убор-
ныя и клозеты и водяное отоплеше. 

Сточныя жидкости города, пройдя песколовку, поступаютъ въ 
разводящее каналы, направляющее ихъ къ отстойникамъ. 

Последше расположены вблизи песколовки и расчитаны для освЪт-
лешя 40.000.000 вед. въ сутки. Площадь, занимаемая ими, составляетъ 
5,8 десят.; все отстойники разбиты на 8 самостоятельныхъ группъ, по 
6 отстойниковъ въ кал<дой. Эффектъ выделешя всехъ содержащихся 
въ сточныхъ жидкостяхъ примесей составляетъ для функцюнирующихъ 
уже установокъ около 75"/о, въ томъ числе 92°/<> взвешенныхъ веществъ 

и около 40°/о коллоидальныхъ, при скорости З-"--"1- въ боковыхъ каме-
ч тт 

рахъ и 1 въ центральной камере. 
Въ начале предположено устроить одну группу изъ 6 отстойни

ковъ и иметь место для расширешя на все расчетное количество. Со
образно съ этой задачей, а также изъ желашя избежать лишнихъ 
земляныхъ работъ предположено отстойники расположить на показан-
номъ на плане станщи месте. Пройдя отстойники, жидкости напра
вляются къ выпуску въ море, но на пути ихъ предусмотрено место 
для устройства дезинфекщонной камеры. Въ последней, въ случае' 
возникновежя особыхъ эпидемШ, предположено обеззараживать жид
костихлористой известью. Прохождение камеры мсидкостями происхо-



дитъ самотекомъ, для чего имеется некоторый запасъ въ свободномъ 
напор!.. Время иребывашя дезипфецируемой жидкости въ камере при
нято 30 минуть. 

Таковы сооружешя для очистки сточныхъ жидкостей. Но въ от-
стойпикахъ Travis'a выделяется большое количество ила. Для обез
вреживали его служать слъдуюнпя сооружеш'я: 

1) иловые септикъ—тэнки, 
2) поля для просушки ила, 
3) насосная станщя, для передачи ила отъ отстойниковъ къ сеп

тика мъ. 

Илъ изъ воронокъ гидролитической части отстойниковъ Travis'a 
поступаетъ подъ напоромъ разности уровней изъ отстойниковъ по 
трубамъ въ сборный колодецъ (И) у насосной ставши. Изъ послъдняго 
иль, содержаний до 90";.> воды, нагнетается насосами въ иловые сеп
тикъ тэнки. 

Расположешем'ь септикъ тэнковъ на самой возвышенной части 
достигнута передача напоромъ перегнившаго ила безъ особой пере
качки на ноля для просушки его. Послъдшя расположены въ средней 
части участка, на местности, имеющей небольшой подъемъ въ сто
рону септиковъ, и занимаютъ площадь около 15 десятинъ. 

После просушки илъ собирается съ полей и можетъ быть въ 
случай, если онъ не найдетъ сбыта въ качестве удобрежя, употреб-
ленъ для планировки территории очистныхъ сооружеж'й. Выделяю
щаяся после напуска ила дренажная вода отводится сетью дренаж-
ныхъ трубъ къ специальному сборному колодцу (12) у насосной сганцш. 
Отсюда она можетъ быть, въ виду своей полной безвредности, упо
треблена для промывки септикъ—тэнковъ, разжижешя ила при его 
выпускахъ на ноля, а избытокъ направленъ непосредственно къ вы-
пускнымъ каналамъ. 

Все вышеприведенные трубопроводы, такъ и трубопроводу отво
дящей избыточную воду изъ септиковъ, расположены въ одной траншее, 
идущей отъ лежащаго вблизи отстойниковъ здашя насосной станщи 
къ септикамъ вдоль восточной границы полей. Въ зданти насосной 
сташйи (9), какъ видно на основании вышеизложеннаго. установлены 
насосы, перекачивающее илъ на септики и дренажную воду частью къ 
септику, частью же къ выпускнымъ каналамъ. Эта работа исполняется 
2 центробежными насосами, производительностью по 10,5 лит.-сек. для 
ила, и двумя центробежными насосами, производительностью 8,5 лит.-
сек, для дренажной воды, приводимыми въ действ1е электромоторами. 
Кроме этихъ насосовъ имеется еще одинъ пожарный насосъ на 
4000 ведеръ въ часъ, который можетъ качать для тушешя какъ дре-



иажную поду, такъ и лртез1анскупо изъ особаго резервуара. Энерпя 
для всЬхъ описанмыхъ насосовъ, а также для освещения всей терри-
торш и зданий очистной станцш получается отъ 2 локомобилей Вольфа 
мощн. по 55—72 л. с , приводящихъ въ движете 2 динамомашины 
постояннаго тока на 38 ИДУ, установленный въ одномъ зданш съ 
насосами. 

Для обслуживашя всЬхъ очистныхъ сооружешй необходимо иметь 
следующш штатъ служащихъ. 

Заведываиощш (инженеръ), его помощникъ химикъ, заведываюпще 
отстойниками, септиками и полями, старппй механикъ, 2 его помощ
ника, конторщики, фельдшеръ, помощники машинистовъ, кочегары, 
старине р абоч1е , артель младшихъ рабочихъ, сторожа, кучера. 

Въ виду значительного удалежя очистныхъ сооруженш не только 
отъ города, но и вообще отъ всякаго населеинаго пункта, а также 
принимая во внимаше самый характеръ эксплоатацш очистныхъ соору
жений, требующш постояннаго надзора, предположено весь вышепере
численный персоналъ поселить на станици, соорудивъ для сего особыя 
здашя; часть этихъ зданш для высшаго персонала, а также контору 
съ лаборатор1ей для химическихъ и бактерюлогическихъ наблюдений 
за эффектомъ очистки, лечебницу и народный домъ для рабочихъ, 
предположено разместить ближе къ полотну жел. дор. между послед
ней и отстойниками. Корпуса и казармы для низшихъ служащихъ ле
жать несколько выше, къ северу отъ ж. д. вблизи отстойниковъ и 
машиниаго здашя. Такое расположеше зданий въ лесу, а также въ 
достаточномъ удалении отъ септикъ— тэнковъ обезпечиваетъ гипени-
чески удовлетворительный услов1я жизни. 

Ко всвмъ здаипямъ предположены особые сараи, коровники, по
греба, ледники и дровяники. Расположение зданш указано на плане 
станцш очистныхъ сооружений, а расчетъ объема отдельныхъ зданий 
ириведенъ въ смете на сооружешя ихъ. 

Серьезныя затруднешя можетъ вызвать вопросъ о водоснабженш 
всего вновь устраиваемаго поселка. Предположено посему устройство 
артез1анской скважины, расположенной въ северо-восточной части 
территорш станцш. Для удобнаго сообщешя между отдельными 
сооружешями, а также жилыми зданиями предположена сеть мощеныхъ 
дорогъ. 

Желательно для удобства сообщешя съ городомъ устройство 
особой платформы съ запасными погрузочными путями при Примор
ской жел. дор. 

Необходимо отметить, что очистныя сооружешя спроектированы 
такъ, чтобы получить возможно болышй эффектъ отъ механической 



¡317 

очистки. Но при наличии весьма благоир1ятныхъ услоьш для выпуска 
жидкости нъ Фимск1й заливъ возможно довольствоваться и меньшимъ 
эффектомъ. 

Въ виду этого представляется вполне ращональнымъ ограничиться 
только четвертой частью спроектированныхъ отстойниковъ, допустивъ 
скорости въ боковыхъ и центральныхъ камерах'ь соответственно 
, г тт. . тт. 
1о х е с и 4 • , и откинуть совершенно гидролиза тонную камеру и 
коллоидоры, нревративъ такимъ образомъ отстойники Травиза въ отстой
ники обыкновенная типа. Нътъ также, повидимому, особой надобности 
въ песколовке, такъ какъ небольшое количество песка въ отстойпи 
кахъ не можетъ помешать переработке ила и такъ какъ ста ищи для 
перекачиваш'я предположено снабдить решетками и дробилками. 

§ 46. Отстойники. 

Для осветления сточныхъ жидкостей, прошедшихъ решетки раюн-
ныхъ иасосиыхъ станщй и песколовку, на очистной станщй предполо
жены, на основаши соображенш, изложснныхъ въ § 26, отстойники Тра-
виса'. Придавая большее зиачеше тому, что детали этого типа очпст-
ныхъ сооружешй установлены авторомъ ихъ на основании продолжи-
тельиаго опыта и изучешя процесса осветлешя сточныхъ жидкостей, въ 
основу проектируемой конструкцш положены главный конструктивныя 
особенности прототипа, какъ онъ разработанъ для Норвичскаго отстой
ника, который описанъ выше (см. стр. 144 -146). 

Отступлешя отъ этого типа получились какъ результаты 1) отде-
лешя песколовки въ особое сооружеше, 2) введешя перекрыли надъ 
отстойниками и 3) применешя железо-бетона вместо бетона, взягаго 
какъ основной матер1алъ для Норвичскаго отстойника. 

Отделеше песколовки вызнано размеромъ очистныхъ сооружений. 
Проектируемая установка, разсчитываемая на 40.000.000 ведеръ суточ
н а я оспетлешя, вь 40 разъ больше прототипа ея въ Норвиче. Совре
менная техника очистки сточныхъ водъ доказала, что для очистки боль-
пи ихъ массъ устройство одной больпной песколовки выгоднее, какъ 
более дешевое въ отношении строительныхъ затрать, такъ и въ смысле 
удобствъ эксплоатащи. Центральную песколовку для большихъ массъ 
стоковъ всегда выгодно оборудовать механическими приспособлениями, 
которыя устраняютъ необходимость применешя значительная числа 
рабочихъ рукъ для очистки резервуаровъ песколовки, а также и со-
кращають время простановки д/вйслня песколовки. Центральная песко
ловка является до некоторой степени уравнительнымъ резервуаромъ 
и удобна для управления поступлениемъ жидкости въ отстойники. 



Второе и существенное конструктивное отли'пе состоитъ, какъ 
выше упомянуто, въ перекрыли отстойникоиъ, которое вызвано особенно
стями климатическихъ условш Петербурга. Продолжительиыя зимы съ 
большимъ количествомъ осадковъ, значительными и длительными моро
зами даютъ основан1'е опасаться, что въ виду медленная течен1'я жид
кости на открытыхъ водосливахъ она можетъ замерзнуть и вызвать оста
новку д+>йств1я всЬхъ отстойниковъ. ПримЪнивъ перекрьгпе, пришлось 
изменить применительно къ нему и нт.которыя друпя части. Такъ сред
ни! коридоръ, — надъ редукщонной камерой, изъ котораго произво
дится управлеже клапанами норонокъ для сбора ила,—отдт5ленъ отъ 
седиментащонной части отстойника сплошными сгЬнками, лишь кое-
где прорезанными отверслями для дверей въ наружныя камеры. 
Устройство коридоровъ въ земле потребовало освещешя и вентили-
ровашя ихъ. Значительныя нагрузки отъ земляной насыпки, изолирующей 
отстойники отъ зимнихъ холодовъ, вызывают!) больщ]'я напряжетя въ 
сооружеши. По соображешямъ экономическая характера отстойники 
спроектированы изъ железо-бетона, который примененъ всюду, где 
сооружеше испытываешь напряжеш'я и только въ качестве подсти
лочная матер1ала примененъ тощш бетонъ. Определение прочных!» 
размеровъ железо-бетоныхъ конструкций для предварительнаго эскиза 
произведено при ряде допущешй на основаши практическихъ фор-
мулъ. Такой методъ расчета даетъ некоторый запасъ въ пользу проч
ности разсчитываемаго сооружения по сравненпо съ точными методами 
расчета. При самыхъ невыгодныхъ нагрузкахъ допускаемыя напряжения 
были приняты равными: для бетона на сжа-пе при изгибе 40 к.-см.-, 
для железа на растяжеш'е при изгибе 1000 к.-см.^ 

Выработанный на основании вышеизложенная типичный отстой-
никъ им Ьетъ производительность въ сутки 11.000 кб. м., точно 11.030 кб. м. 

Количество это вычислено на основанш следующихъ задашй. 
Скорость иротекашя жидкости черезъ боковыя камеры (ссди-

ментащонныя части) принята по нормамъ Трависа 3 мм. въ секунду. 
Скорость протекашя черезъ гидролитическую или редукцшнную (сред
нюю) камеру принята равной около 1 мм. 

Наружныя камеры по пропускной способности, — поддерживае
мой соответственнымъ устройствомъ водосливовъ напускныхъ и отвод-
ныхъ, при приспособлешяхъ, поддерживающихъ на постоянной высоте 
уровень жидкости въ отстойникахъ, -должны отводить 80°/ п всего по
ступления, гидролитическая же (средняя) камера отводить остальные 20%. 

Такъ какъ полезная площадь живого сечешя боковыхъ камеръ 
составляетъ 38 кв. м., а средней 36,0 кв. м. '). т 0 П Р И средней скорости 

>) Площадь живого съчешя средней части взята по наибольшему сЬчсшю и при
нять коэффишентъ полезна™ д-ЬйствЫ площади — 0,7. 
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въ последней въ 1,0 мм.--производительность отстойника —составляет!. 
0 = ( 0 , 9 X 38 X 0.003-'г- 0,7 X 36 X 0.001) 24 X 3.600 = 11.000 кб. м. въ 
сутки. 

При такой суточной производительности отдельнаго отстойника 
необходимое число всъхъ отстойниковъ для пропуска расчетная коли
чества 40.000.000 ведеръ или 492.000 кб. м. въ сутки составляешь 

-Ю2.000 .„ с 

>и = • ТПооб- = 4 4 ' 8 

Принимая число запасныхъ отстойниковъ въ 7% отъ всего числа, 
предположено устроить отстойниковъ 

Д/ = «1 X 1,07 = 48 штукъ. 

Полная единовременная емкость отстойниковъ можетъ быть опре
делена сл-вдующимъ способомъ. 

Объемъ седиментащонныхъ камеръ въ одномъ отстойнике со
ставляешь 1.630 кб. мт. 

Объемъ гидролитической (редукщонной) камеры вместе съ гидро-
лизацюнной камерой составляетъ 1.760 кб. мт. 

Полная емкость одного отстойника составляетъ 
1.630 -|- 1.760 = 3.390 кб. мт. 

Для 48 отстойниковъ 
3.390 >; 48 = 162.500 кб. мт. 

По отношение къ суточному расходу полная емкость' приблизи
тельно составляетъ 1 :,. 

При вышеустановленныхъ скоростяхъ Травись рекомендуешь до
водить время пребывашя жидкости въ седиментацюнной части до 
/ ( = 4 час, а въ гидролитической части до ^ = 12 часовъ. Сообразно 
съ этими данными длина первой части должна быть 

Ьх == V, X 60^ = 0.003 X 4 X 60 X 60 = 43,2 м. 

Принято 43 м. 
Длйна гидролитической части составляла бы тоже 

1-> = V-,. и. X 6 0 2 = 0.001 V 12 X 60 X 60 = 43,2 м. 

Но по соображешямъ практическая и конструктивная характера 
гидролизащонная часть вынесена, согласно даннымъ Трависа, въ от
дельную' пристройку. Длина гидролизацюнной части составляетъ 8 м., 
скорость протекания та же, что и для гидролитической части; посему 
въ этихъ отд'Ьленпяхъ жидкость находится фактически 

8 + 4 3 1 А 
0.001 Х 60 х 60 ~ 1 4 ч а с о в Ъ ' 



. Для удобства постепенная осуществления всего проекта, а также 
по соображешямъ техническая и экеплоатащ'оннаго характера, отстой
ники распределены на 8 группъ по 6 отстойниковъ въ каждой. 

Распредълеше жидкостей отъ двухъ главныхъ кирпичныхъ кана-
ловъ '), идущихъ отъ песколовки, по группамъ производится особыми 
ответвлениями. 

Каждое изъ этихъ ответвлений обслуживаетъ 2 группы и пред
ставляешь кирпичный самосплавный, находящийся въ насыпи, каналъ. 
Последний расчитанъ по-своей пропускной способности на подачу жид
кости на 12 отстойниковъ въ начальномъ евчеши и на 2 отстойника 
въ конечномъ. Такое изменеше съчешя предохраняетъ каналъ отъ за-
сорешя вследствие замедлешя скорости протекашя. 

Поступлеше жидкости изъ разводящаго канала въ отдельные 
отстойники происходишь по железо-бетоннымъ закрыт'ымъ желобамъ. 
Эти желоба могутъ быть прикрыты щитками, какъ со стороны канала, 
такъ и со стороны отстойниковъ. Жидкости, подведенныя въ отстой
ники, проходятъ черезъ нихъ, осветляясь по описанному выше въ § 26 
принципу, и поступаютъ въ отводяппе каналы. Послед/не устроены 
по типу разводящихъ каналовъ и по той же системе планировки, т. е. 
одинъ отводящш каналъ обслуживаетъ каждыя д в е средний группы. 
Крайшя же камеры передаютъ свои осветленныя жидкости въ глав
ные отводящие каналы, расположенные по внешнему обводу всей пло
щади, занимаемой отстойниками. Такое устройство позволяетъ, если 
это понадобится, направлять часть или даже все стоки города мимо 
отстойниковъ. Необходимая разница уровней, обезпечивающая описан
ную независимость дейоы 'я отстойниковъ, а также позволяющая про
ходить самосплавомъ проектируемую дезинфекщонную камеру,-соста
вляетъ 1,00 саж. между высотой стоян1я жидкости въ песколовке и 
въ начале напорнаго коллектора, в е д у щ а я къ выпуску въ море. Такимъ 
образомъ отметка минимумъ напорнаго горизонта для выпуска въ 
море составляетъ 4,70 - - 1,00 = 3,70 въ начале напорнаго коллектора, 
где 4,70 отметка горизонта жидкости въ песколовке для расчетная 
количества въ 40.000.000 ведеръ. При отсутствш дезинфекцюнной 
камеры можно повысить отметку напорнаго горизонта до 4,00 с. 

Какъ уже описано, для изолящи отстойниковъ отъ д-Ъйств'т хо-
лодовъ они покрыты слоемъ торфянистой земли. Въ этой насыпи по
мещаются и корридоры, изъ которыхъ можно вести управлеше ско
ростью притекашя жидкостей къ водосливамъ седиментащонной и 
гидролитической части 

Таюе коридоры устроены по одному на группу отстойниковъ. 
') 2 канала устраиваются при подиоыъ осуществлен»! вевхъ 8 группъ; для 4 группъ, 

расположенные по одну сторону, нужеиъ одинъ каналъ,.' 



Въ этотъ же коридоръ выходятъ двери коридоровъ надъ ре 
дукцюнными камерами и двери, ведущая въ седиментащонныя отд-Ьле-
н 1 я. Въ коридоры редукщонной камеры выходятъ шпиндели клапа-
нонъ воронокъ для сбора ила. Такой же коридоръ, подобный описан
ному па входной стороне отстойниковъ, имеется и на выходной сто
роне. Въ него выходятъ двери, ведуппя въ гидролизащонную камеру. 
Все коридоры нмеютъ верхнее освещеше посредствомъ световыхъ 
колодцевъ, оборудованы элсктрическимъ освЬщешемъ, вентиляционными 
тумбами, лазами и отд1'>лены отъ нижележащихъ помещений железобе
тонными полами. Доступъ въ смотровые колодцы илопроводовъ уст-
роенъ черезъ лазы коридоровъ. 

Особое удобство отстойниковъ системы Трависа составляешь при
способление для удаления ила, выделяющаяся изъ осветляемыхъ сто-
ковъ. Удобства заключаются въ возможности производить удаление 
ила, не перерывая действ1я отстойника, пользуясь при этомъ для из-
влечешя ила разностью горизонтовъ въ отстойникахъ и сборномъ ко
лодце. Разность уровней поддерживается постоянным!, откачивашемъ 
ила насосами станцш, передающей его на септикъ-тэнки. Количество 
ила, выделяемое однимъ отстойникомъ, составляет-!, въ сутки,—при со
держали 300 нерастворенныхъ веществъ, при конечномъ эффекте 
задержаши 90°/о ихъ въ отстойнике и при 90". о содсржашя воды въ иле 

11000 X ЮОО х 0.0003 X 0.9 -: К) 0 ( . _ 

нЖГ 2 9 7 к а м -
Удалеше ила предположено производить непрерывно изъ пс"Ьхъ 

отстойниковъ, одновременно выпуская изъ 2 отделений одипъ разъ 
въ день, подымая для этого клапаны надъ воронками редукщонныхъ 
(гидролитическихъ) камеръ. Задвижки, соответственно расположенныя 
на ответвлешяхъ илопровода, управляемыя изъ особыхъ колодцевъ, 
позволяютъ выключать иловыя трубы отдельныхъ отстойниковъ и ц/в-
лыхъ группъ во время спуска ила изъ другихъ группъ и отстойниковъ. 
Такое устройство обезпечиваетъ илопроводъ протнвъ засоретя. 

Въ вышеописанный проектъ отстойниковъ по системе Трависа 
возможно однако внести некоторый существенныя изменения, базиру
ясь для нихъ на Кельнскихъ опытахъ Штойернагеля, описанныхъ на 
стр. 140, и опытахъ въ Колумбусе. Прежде всего скорости течения, при
нятый Трависомъ 3 и 1 мм. сек., можно увеличить, не рискуя ощути
тельно изменить степень осветления. На основанш опытовъ въ Кельне 
возможно уменьшить время отстаивашя, лишь незначительно уменьшая 
эффектъ осаждешя. Какъ видно изъ диаграммы эффекта осаждешя въ 
опытномъ резервуаре Кельна, въ пределахъ скорости отъ 4 мм. до 
20 мм. и времени нребывашя въ отстойнике отъ 3 ч. до '/^ ч. эффектъ 
осажден1я менялся лишь отъ 70 до 65' : /и. 
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Такъ кпкъ осаждеше въ отстойнике Трависа поставлено, благо
даря принципу отд/Ьлеж'я редукцюнной камеры отъ седиментацюнной 
части, въ значительно более б л а г о п р 1 я т н ы я услов1я, то,—вводя еще и 
коллоидоры, • можно значительно повысить Кельнсюя данныя, приме
няя скорости въ седиментацюнной части 16 мм., а въ редукцюнной 
части 4 мм. 

При такихъ скоростяхъ производительность проектируемаго от
стойника составить въ сутки 

24 ;<3600 (0.9 X 38 Х0.016-1-0.7 X 36 X 0.004) = 38300 кб. м. 

Принимая процентъ запаса равнымъ 7, число необходимыхъ от-
стойниковъ составить 

. , . П _ 492000 . . 
^=1-07 • 38300- = 1 4 Ш Т ' 

Время пребыван1я сточной жидкости въ седиментацюнной части 
составляешь 

0.016 х 60 х f>0 U ~ « МС— ш , А,Л — 0.75 часа = 45' 

При сохранен1и гидролизащонной камеры время пребывания сто-
ковъ въ редукцюнной части составляешь 

, _ -13-1-8 _ о с 

- - о.оо4 х GO "х 60 — «*«0 Ч А С А -

Отношеш'е емкости всъхъ отстойниковъ къ суточному расходу со
ставляетъ 

14.3390 _ 1 
492000 ~ 10,3' 

§ 47. Септикъ-тэнки. 

Иль из'ь отстойниковъ собирается въ сборномъ колодце, откуда 
насосной станщей перекачивается въ септикъ-тэнки. Въ септикахъ илъ 
перегниваетъ, отчего онъ делается менее вреднымъ, теряетъ резюй 
дурной запахъ, уплотняется и легче поддается дальнейшей перера
ботке. 

При поступленш въ септики илъ содержишь около 90°/ 0 воды; 
после пребывашя въ септике количество воды въ иле уменьшается 
до 80%, отчего уменьшается и его объемъ. Въ Гамильтоне наблюда
лось уменьшеше объема ила на 58%, въ Глэзго на 50%, въ Лидсе 
объемъ уменьшался отъ 20% до 60%. При проектируемой очистке 
нужно ожидать уменьшешя количества ила въ 2 раза, такъ какъ при 
поступленш въ септики онъ будетъ содержать 90% воды, а после пере-
гнивашя 80%. 
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Выше, въ § 27, выяснены нажпыя преимущества при эксплоатацш 
такого значительна™ уменьшешя подлежащего удалению объема ила. 

Объемъ септикъ-тэнковъ определяется въ зависимости отъ коли
чества ежедневно выд-Ьляемаго отстойниками ила и времени, въ тече
т е котораго илъ будетъ оставаться въ септикахъ. Очевидно, просушка 
ила въ зимнее время затруднительна и септики должны иметь такой 
объемъ, чтобы вместить все количество ила, которое выделится на 
станш'и съ конца сентября до начала мая, т. е. за 7 месяцевъ, когда 
можно уже выпускать его для просушки на поля. 

Однако нужно заметить, что практика осветлешя жидкости въ 
резервуарахъ показала, что въ ночное время пропускаше жидкости 
черезъ осадочные бассейны иногда не только не даетъ ожидаемыхъ 
результатовъ, но приводить къ обратному явленно, жидкость до по-
стуллешя въ бассейнъ чище, чемъ по выходе изъ него. По этой при
чине практикуется ночью жидкости не осветлять, а направлять ихъ 
мимо отстойниковъ. 

Въ виду этого соображения объемъ септиконъ определенъ для 
вмещешя ила въ течете только 5 месяцевъ, въ расчете, что въ продол-
жеше этого времени илъ будетъ поступать непрерывно днемъ и ночью 
и что этотъ объемъ въ действительности будетъ достаточнымъ для 
вмещения всего количества ила въ течете зимняго времени, въ виду 
возможнаго ночью перерыва работы отстойниковъ. 

Илъ, собранный въ септики въ летнее время, будетъ просуши
ваться въ сентябре. 

Суточное количество свежаго ила составляешь 1320 куб. метр. 
Объемъ септика, необходимый для вмещении ила въ продолжеше 5 ме
сяцевъ, принимая во внимаше уплотнеше ила при гшенпи, составляет!. 

1320 X 5 у . 30 X 0,50 -= 99000 куб. метр. 

При средней глубине заполнения септиковъ въ 4,2 мт.., необхо
димая полезная площадь ихъ составить 

4 2 =23500 мт. 

Но такъ какъ помимо постоянно действующей площади септикъ-
тэнковъ необходимо иметь и некоторый запасъ ея на случай ремонта, 
то площадь септиковъ для всего расчетная количества жидкости при
нята въ 25200 мт., что даетъ запасъ около 7%. 

Вся площадь септиковъ распределена на 8 отдельных!, группъ, 
какъ по соображешямъ техническая характера, такъ и для удобства 
постепенная расширешя при росте числа населешя до расчетная. 

Каждая группа разделена на 5 отделешй; площадь к а ж д а я со
ставляешь 630 кв. мт. при емкости 2640 куб. мт. 

21й1 
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Септикъ-тэнки предположено соорудить изъ железо-бетона, обло
живши сгЬнки и дно въ ,, [ кирпича', в-ь частяхъ соприкасающихся съ 
иломъ. Дну приданъ уклонъ въ сторону отвода ила. Посл'вдтй на
ходится на одной стороне съ подводящей трубой. Перекрьте предпо
ложено тоже железо-бетонное со световыми колодцами и вентилящон-
ными тумбами для удаления газовъ, выделяющихся при гшенш ила. 
Наружныя стены отделений септиковъ снабжены контрфорсами, черезъ 
которые проходятъ коридоры для трубопроводовъ, обслуживающихъ 
септики. 

Все предварительный определежя прочныхъ размеровъ главныхъ 
частей железо-бетонныхъ конструкщй для проектнаго эскиза септиковъ 
поизведены по упрощеннымъ практическимъ формуламъ. Такой расчетъ 
даетъ обычно некоторый запасъ по сравненш съ точнымъ теоретиче-
скимъ расчетомъ. Допускаемыя напряжеш'я для железо-бетона приняты: 
на сжале бетона при изгибе 40 кг. см.- и для железа на растяжеже 
при изгибе 1000 кг. см.2. 

Подача ила въ септики производится непрерывно по напорнымъ 
8" чугуннымъ трубамъ до разводящаго желоба. Последнш, проходя по 
средине между всеми отделешпми септиковъ, можетъ передавать илъ 
посредствомъ особыхъ ответвлежй въ распределительное корыто от-
дельныхъ камеръ. Выливание жидкости изъ корытъ въ тэнкъ проис
ходить посредствомъ особыхъ патрубковъ, которые оканчиваются на 
верхней трети высоты камеры. 

При поступленш жидкаго, свежаго ила въ тэики наблюдается бы
строе отделение воды, которая съ частицами разжиженныхъ и всплыв-
шихъ органическихъ веществъ, черезъ конецъ — плавающш не ниже 
известнаго уровня—трубы стекаетъ для вторичнаго отстаивашя въ раз
водный каналъ песколовки. Сборный для воды вдоль септиковъ трубо
проводу изъ соображежй объ удобстве ремонта, осмотра и выключежя 
отдельныхъ септиковъ, помещенъ въ коридоре. Последжй устроенъ 
изъ железо-бетона между контрфорсами наружныхъ стенъ. 

Опорожнеше септиковъ предположено производить напоромъ ила 
въ нихъ по 16" трубамъ на поля для просушки. При стоянш уровня 
жидкаго ила въ септике на обычной высоте -|- 6,60 саж., онъ посту
паешь на более отдаленные участки полей, при низкомъ же стоянш 
передача идетъ на ближайипй раюнъ полей. Такъ какъ илъ въ ниж-
нихъ своихъ слояхъ можетъ сильно слежаться, то предположено раз
жижать его около отводящаго патрубка. Для этого съ насосной станщи 
проведена по септикъ-тэнкамъ особая напорная труба, подающая дре
нажную воду съ полей или же отстоявшуюся жидкость изъ отстойни-
ковъ. Этимъ же трубопроводомъ можно пользоваться для обмывашя 
стенокъ септика после зимней работы. 
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Напорная труба илолровода на поля, одна для объихъ ноловинъ 
септиковъ, уложена въ нижнемъ этаже средняго коридора, въ верх-
немъ этаже котораго расположенъ разводящш желобъ. Коридоръ 
этотъ имеешь перекрыле съ верхнимъ свътомъ, отдельное отъ септи-
ковъ. Изъ него можно управлять задвижками разводящей и отводящей 
сети, а также проходить въ септики. Центральное положение коридора 
весьма удобно для наблюдешя за функцюнированпемъ септиковъ. Для 
удобства осмотра и ремонта въ коридорахъ и въ самихъ септикахъ 
предположено электрическое освещение. 

§ 48. Поля для просушни ила. 

Илъ, перегнивцпй въ септикахъ, поступаешь въ течеше весеннихъ, 
.ч'Ьтнихъ и теплыхъ осеннихъ м'Ьсяцевъ на поля для просушки, кото-
рыя расположены въ средней части террнторш очистной станщи, въ 
м-Ьстности, имеющей небольшой подъемъ къ северу, со средней от-
м'Ьткой-|-4,00 саж. 

Площадь, необходимая для устройства полей, определена на осно
вании эмпирическихъ данныхъ Америки и Гермаши, въ § 27 настоящей 
записки, около 12 десятинъ. 

Этотъ расчетъ можно проверить, исходя изъ в е р о я т н а я количе
ства подлежащаго просушке ила. изъ вероятная времени, необходи
м а я для просушки, и высоты слоя ила, каждый разъ напускаемая на 
поле. Хотя въ такомъ расчете и участвуютъ 2 величины, одна изъ ко-
торыхъ зависитъ отъ погоды, а другая отъ состава сточныхъ жидко
стей, темъ не менее проверка площади полей осушения такимъ обра-
зомъ представляешь интересъ. 

Главныя массы, просушиваемыя на поляхъ, составляются изъ зим
н я я запаса ила въ септикахъ. Въ течение 150 зимнихъ дней въ сеп
тики будешь передано 150 X 1320 = 198.000 кб. м., где 1320 есть су
точное выделение ила на отстойникахъ. Въ течеше процесса септизаш'и 
въ иле уменьшается % содержашя воды отъ 90 до 80. Последнее 
обстоятельство содействуешь уплотненно ила до половины первоначаль
н а я объема, поэтому для просушки остается около 

198000. П П А Л Л * 2— = 99000 кб. м. 

Обычно принимаемая высота слоя перегнившая ила, напускаемая на 
хорошо устроенныя поля для просушки, составляешь 0,30 —0,50 мт. 
При одновремекномъ напуске всего зимняя запаса пришлось бы иломъ 
покрыть площадь 

99000 = 3 3 0 ) 0 0 0 [ { В м _ _ 3 0 д е с я т _ 



Устройство такой площади дренированиыхъ полей явилось бы не эко-
помичнымъ при однократномъ л и т ь использованш за годъ всей пло
щади. Предположимте, что напуски зимняго запаса производятся 3 раза, 
черезъ промежутки въ 10 — 12 дней. ПостЬдипя цифры близки къ дъй-
ствителыюсти. такъ какъ фактическая просушка ила при средне бла-
гопр1"нтныхъ услов1яхъ занимаетъ 3—7 дней. Остальное время уходитъ 
на производство напуска, уборку ила и ремонтъ дренирующихъ сло-
евъ. При такихъ допущенпяхъ мы видимъ, что для просушки всего 
ила зимняго запаса требуется площадь около 10 десятинъ. Такъ какъ 
часть полей должна служить резервомъ, часть всей площади уходитъ 
подъ вспомогательныя и оградительный сооружешя, то площадь полей 
принята равной 15 десятинамъ. 

Илъ, поступивши'! въ септики въ течение послъднихъ зимиихъ 
м'Ьсяцевъ, ранней весной и лътомъ, выпускается по окончании про
цесса гниешя частями на поля. Такъ какъ при этомъ будетъ занята 
только части всей площади, то остальную часть площади полей воз
можно свободно ремонтировать и подготовлять къ массовымъ напускамъ 

По своему устройству поля осупиешя приближаются къ типу, вы
работанному для просушки ила изъ эмшеровскихъ колодцевь, которые 
даютъ илъ, близкш по свойствамъ къ илу изъ септикъ-тэнковъ. Въ 
главныхъ своихъ чертахъ устройство полей представляется въ слъ-
дующемъ виде. 

Илъ по напориымъ чугуннымъ трубамь подводится отъ септикъ-
тэнковъ къ иолямъ. Основныя 2 магистрали по 16" распределяют-/, 
илъ на 2 половины. Отъ этихъ главныхъ магистралей отделяются вто-
ростепенныя трубы. Всъ разводяшдя трубы расположены ось отъ оси 
на 70 метровъ на валахъ, несколько возвышающихся надъ наивысшей 
поверхностью ила на'поляхъ. Черезъ 16 20 метровъ разводяищя трубы 
снабжены тройниками съ задвижками для выпуска ила направо и на : 

л'Ьво на поля. Поля устраиваются следующимъ образомъ: по сплани
рованной поверхности земли укладываются 3" дренажныя трубы; сверху 
трубы засыпаны слоемъ сначала крупнаго хряща, выше идутъ слои 
более мелкаго песка. Общая толщина фильтрующаго слоя песка со
ставляешь около 0,30—0,40 м., въ среднемъ обычно 12". Трёхдюймо-
выя дренажныя трубы укладываются съ уклономъ 1 : 100 на разстоя-
ши ось отъ о^и 4 м., являясь сборной сетью во всей системе дренажа 
полей. Отводяищя магистрали 2-го порядка, 6" въ д1аметре, укладыва
ются съ уклономъ 1 : 150 въ валахъ для разводящихъ трубъ и имеютъ 
черезъ 30—40 саж. смотровые колодцы. Перпендикулярно ряду отво-
дящихъ магистралей второго порядка идетъ магистраль перваго по
рядка, перехватывающая воды для направлешя ихъ въ сборный коло
дезь, устроенный у насосной станщи. 



oseros уст/ъпствя очп с тмыя 
ИГ//9 

РПЪРГЬЪ. по 



По своимъ свойствамъ дренажная вода можетъ считаться совер-
шеино безвредной. Поэтому, предположено употреблять ее частью для 
промывки тэнковъ и разбавлешя ила въ септикахъ передъ спускомъ 
его. Прибавленная механически къ илу вода отделяется отъ посл-вд-
няго очень легко при напускахъ на поля и уходитъ частью въ дре-
нажъ, частью испаряется. 

Илъ, напущенный на поля, после просушки представляешь земли
стую массу. Ее нагружаютъ рабоч1е лопатами на вагонетки дековилсв-
ской 60 см. ж. д. Для удобства нагрузки переносные пути этой ж. д. 
можно укладывать къ нужному месту по высохшему илу отъ пово-
ротныхъ круговъ постоянныхъ лишй ж. д. того же типа. Пути этихъ 
лиши устроены по внешнему обводу и накрестъ черезъ поля; кроме 
того имеется рядъ внутреннихъ ветвей на разстоянш 70 м. ось отъ оси-
Все пути устроены на насыпяхъ, несколько возвышающихся надъ 
слоемъ фильтрующаго матершла, а также огорожены съ обеихъ сто-
ронъ досчатымъ ограждешемъ нижеописаннаго типа. Дсковилевская 
ж. д. позволяешь легко и быстро удалять илъ за пределы полей про
сушки, въ места предназначемныя для свалки, что значительно удеше
вляешь и эксплоатацпо нолей и позволяешь уменьшить ихъ величину. 

Вышеописанной системой насыпей для разводящихъ трубъ и глав
ныхъ постоянныхъ линш узкоколейной ж. д. площадь полей разделена 
на рядъ прямоугольныхъ отделений шир. около 35 метр, и длиною 
около 200 метр. Для удобства напуска ила отделешя разделены на 
более мелкт секщи рядомъ поперечных'ь перегородокъ изъ 3-хъ до-
сокъ между столбиками въ 2 вершка толщины. Подразделеше такимъ 
способомъ большихъ отдел ешй на мелюя ячейки (секцш) удобно какъ 
со стороны эксплоатащонной, такъ и строительной. Въ строительномъ 
отношении копструкщя изъ досокъ требуешь значительно меньшей пло
щади полей по сравнешю съ разделительными валами. Въ эксплоата-
щоиномъ отношенш описанныя перегородки, при простоте устройства, 
легко могутъ быть переносимы съ места на место, сообразно съ 
обстоятельствами и условшми напуска ила. 

§ 49. В ы п у с к ъ. 

Сточныя воды после ихъ осветления въ очистныхъ сооружежяхъ 
будутъ содержать около 10% отъ первоначальная количества взве-
шенныхъ веществъ. 

Среднее суточное количество сточныхъ водъ, нюдлежащее выпуску 
въ Невскую губу, определено въ 40 мил. ведеръ. Но средний суточный 
расходъ подверженъ колебан1ю отъ — 23% до-¡-13%; поэтому 



328 

минимальный суточный расходъ составляет!. . . 0,77.40 -^30,8 милл. 
средшй „ „ „ . . --=40,0 „ 
максимальный „ „ „ ..-. 1.13.40 = 45,2 . „ 

Поступление этого количества въ 1'лавный выпускной коллекторъ 
можно считать нъ течение сутокъ равном-ьрны.мъ, такъ какъ часовыя 
колебашя расхода будутъ сглаживаться въ отстойникахъ очистной стан-
цш, а отчасти и по пути къ ста ищи. 

Уровень сточныхъ водъ при выходе ихъ изъ очистныхъ сооруже
ний предположенъ на 4,0 сажени выше ординара Невской губы. Наи-
болыпш подъемъ уровня воды въ Невской губ'Ь достигаетъ 9 футовъ 
(1,286 саж.) выше ординара. Такимъ образомъ, для передачи сточныхъ 
водъ имеется напоръ, меняющейся въ пред'Ьлахъ отъ 2,714 саж. до 
4,0 саж. (понижение уровня воды противъ ординара незначительно). 

По выходе изъ очистныхъ сооружений выпускной коллекторъ, 
крутымъ уклономъ углубившись въ грунтъ, проходитъ подъ полотномъ 
Приморской железной дороги и, пройдя поселокъ Дубки, поворачи-
ваетъ къ Невской губ'Ь. Длина линии выпускного коллектора отъ вы
хода изъ очистныхъ сооружений до уреза воды въ Невской губе со
ставляетъ около 2.060 саж. Общая длина сухопутной и водной части 
выпускного коллектора отъ выхода изъ очистныхъ-сооружений до точки 
выпуска составляетъ около 3.010 саж. 

Въ виду того, что расчетное количество отводимыхъ сточныхъ 
водъ можетъ м-княться отъ 30,8 до 45,2 мил. ведеръ въ сутки, необхо
димо коллектору придать такое свчеше, при которомъ скорости не вы
ходили бы изъ допускаемыхъ нормъ. Расчетами выяснилось, что для 
этого коллекторъ долженъ состоять изъ 3-хъ трубъ кругла го сечения 
д1аметромъ въ 1,40 метра (55" или 0,656 саж.) каждая, при чемъ для 
боль'шаго смешения выпускаемыхъ водъ съ водами Невской губы кон-
цевыя части коллекторныхъ трубъ на коротком-!. разстояши сужаются 
для образовашя большой выходной скорости. 

Гидравличеаоя сопротивлешя въ трубахъ выбраннаго С Б ч е ш я , 

скорости течешя и истечения сточныхъ водъ, а также необходимые на
поры помещены въ конце настоящаго параграфа въ таблицахъ. 

По даннымъ этихъ таблицъ для большей наглядности составлены 
прилагаемыя д1аграммы иапоровъ и'скоростей. По оси абсциссъ отло
жены суточные расходы въ 'миллюнахъ ведеръ (12—60) въ масштабе 
1 мм.=0,2 миллшна.. По оси ординатъ соответствующая этимъ расходамъ: 

1) скорости течешя въ метрахъ въ секунду (средняя диаграмма) 
въ масштабе 1 м/м. =0,05 мет. въ секунду; 

2) скорости истечения (нижняя диаграмма) въ томъ же масштабе 
(1 м/м. = 0,05 метра въ секунду); • 
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3) необходимые для создашя этихъ скоростей напоры, а также 
полный напоръ, представляюнпй сумму обоихъ напоровъ (верхняя Д1а-
грамма) въ масштабе 1 м<м. = 0,05 саж. 

Напоръ и наибольшая производительность т.рубъ при иаивысшемъ 
уровне воды въ Невской губе> отмечены краснымъ цветомъ. 

На всехъ Трехъ д.аграммахъ изображены кривыя для трехъ слу-
•чаевъ: 

I. сточныя иод1>! спускаются одной трубой, 
II. „ „ „ двумя трубами, 

III. „ „ „ тремя 

Изъ таблицы и диаграммы видно, что 
1. наибольшая пропускная способность 1-й, 2-хъ.и 3-хъ трубъ со

ставить (въ милл. ведеръ): . 
1 труба. 2 трубы. 3 трубы. 

при подъеме на 9'выше ординара . . 15,92 31,84 47,77 мил. вед., 
при ординаре . 19,31 38,62 57,94 „ 

Въ виду того, что наибольший суточный расходъ сточныхъ водъ 
исчисленъ въ 45,2 мил. ведеръ, видно, что даже при подъеме уровня 
воды въ Невской губе на 9' выше ординара имеется запасъ въ про
пускной способности коллектора въ размере 5% на местныя сопроти
вления, какъ напр., при поворотахъ и т. п. 

Таким'ъ образомъ, въ зависимости отъ уроиня воды въ Невской 
губе, возможно двумя трубами отвести отъ 20 мил. ведеръ сточныхъ 
водъ въ сутки (въ первые годы действ.я канализацш) до 31,84. 0,95 = 
= 30,25 мил. ведеръ въ сутки при подъеме уровня воды на 9' выше 
ординара и до 38,62.0,95 = 36,69 мил. вед. при ординаре. 

При дальнейшемъ увеличении расхода сточныхъ водъ, подлежа-
щихъ отведенпо въ Невскую i~y6y, включается въ работу третья труба, 
что дастъ возможность выпускать: 
при подъеме воды въ губе на 9' 

выше ординара . . . . . . 47,77 . 0,95 = 45,2 мил. ве'д. въ сутки, 
при стоянш воды на ординаре . 57,94 . 0,95 = 55,04 „ „ „ и 

Скорости течения будутъ при этомъ колебаться въ пределахъ 
отъ 0,925 до 1,787 метра въ секунду, что обезпечиваеть самоочищение 
трубъ даже въ томъ случае, если бы сточныя воды не подвергались 
предварительной очистке. • 

Выходныя скорости (скорости истечешя). будутъ во всехъ слу-
чаяхъ въ два " раза :.больше соответствующей: данному суточному рас
ходу скорости течешя въ коллекторе, колеблясь въ пределахъ отъ 
1,850 до 3,574 метра въ. секунду. 



.чао 

Сухопутную часть главнаго выпускного коллектора предположено 
устроить изъ жел-ьзо-бетонныхъ трубъ, укладываемыхъ готовыми звень
ями такъ, чтобы он'в были прикрыты слоемъ грунта не менъе 0,85 саж. 
При данной продольной профили местности трубы предположено уло
жить на протяжении 590 саж. съ нъкоторымъ уклономъ, за которымъ 
слъдуетъ подъемъ длиною около 400 саж. Въ низшей точке подъема 
и уклона предполол<еиы грязевики, въ высшей точке подъема —вантузы. 
Остальная часть линш выпускного коллектора переменнымъ уклономъ 
одного направления подходитъ къ берегу Невской губы. 

Такое устройство позволить при укладке линш держаться не
большой глубины земляныхъ работь, въ среднемъ около 1,6 сажени 
ниже поверхности земли. 

Грунтъ, въ которомъ предположена укладка коллектора отъ 
очистной станщи до губы, состоитъ изъ песчаной глины съ неболь-
шимъ количествомъ валуновъ. Въ виду этого возможно будеть уло
жить трубы прямо на дно выемки, такъ какъ давлеше трубъ на грунтъ 
не превышаешь 0,16 кг. на кв. см. 

Въ разстоянш 10 саженъ отъ уреза воды трубы входятъ своими 
концами въ бетонный массивъ съ тремя трубчатыми отверспями, ко-
торыя составляютъ продолжение трубъ. Массивъ этотъ представлястъ 
изъ себя начало выпускного сооружешя въ Невской губе и при прибли-
жежи къ урезу воды защищенъ съ боковъ ряжами. 

У лижи уреза воды коллекторъ поворачиваетъ на 17' вправо 
(отъ направления такъ иазываемаго „Пограничнаго проспекта" поселка 
Дубки) и доходитъ до середины струи Елагинскаго фарватера, отстоя
щей въ этомъ месте на 950 саж. отъ уреза воды. Глубина дна въ 
этомъ месте 2 сажени. 

Такое направление выбрано потому, что при немъ можно значи
тельную часть коллектора провести по мелкому месту. 

Вследаъче малой надежности железа, недостаточно сопротивляю
щегося разъедажю сточными водами и затруднительности применешя 
чугуна въ виду большого д1аметра трубъ, матер1аломъ для трубъ 
избранъ бетонъ. Укладка трубопровода изъ отдельныхъ звеньевъ 
бетонныхъ трубъ требовала бы устройства стыковъ, выполнеше кото-
рыхъ подъ водою весьма затруднительно и дорого. Поэтому предпо
ложено устроить трубы въ виде пустотъ въ бетонномъ массиве, за-
щищенномъ отъ ударовъ волнъ и льдинъ по всей длине ряжами и 
каменной отсыпью (см. проектъ выпуска сточныхъ водъ въ Невскую 
губу). Дабы это сооружеше не представляло собой подводнаго рифа, 
опаснаго для могущихъ хотя бы случайно появиться въ этомъ раюне 
судовъ, оно выведено на поверхность воды и ограждено съ боковъ 
плавучими бакенами, 



Копировало чертежей картъ к ляановъ по опоеобу Яношл, 
Пет. СтГ, большая Зеленина, д. 1в а. Тел* 48В—89, 
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Такая конструкция позволяешь: 

1) возведя ряжевы'я сгвны выше уровня воды и заиолнивъ про
странство между ними песком-],, пользоваться ряжами, какъ перемыч
ками (иримънеше шиунтовыхъ рядовъ, вследстпн'е большого коли
чество валуновъ, невозможно); 

2) производить работы съ водоотливомъ; 
3) придать выпуску уклонъ одного направления, что обезггечи-

ваеть при принятыхъ скоростяхъ трубы выпуска отъ засорешя; 
4) кроме того возможно ожидать отъ подобиаго устройства н'в-

котораго усилешя течешя у устья выпуска, что тоже можетъ выгодно 
отразиться на скоркйшемъ уносе сточныхъ водъ въ море. 

Въ связи съ характеромъ грунта и вышеописанной конструкцией 
выпускного сооружешн намечешь следующий способъ производства 
работъ. 

Дно планируется и на выравненную поверхность его наводится 
ряжи длиной 20 25 саж. Ряжи изъ бревенъ плотной вязки, съ плот-
нымъ дномъ, возводятся такъ, чтобы посл'Ь погружешя ихъ верхше 
вънцы сткнъ были выше уровня воды. Дно въ промежутке между 
ряжами бетонируется па некоторую высоту слоемъ бетона, погружае-
мымъ при помощи трубъ и укатывается каткомъ. После схватывашя 
бетона предположена откачка воды между ряжами. Стыки отд-Ьльныхъ 
ряжей заполняются мешками съ глиной, пескомъ или бетономъ. После 
возведешя средней бетонной части иерхше, возвышающиеся надъ водой 
вънцы ряжей снимаются и все сооружеш'е обсыпается камнемъ, а сверху 
бетоннаго массива устраивается мостовая на цементномъ растворе. 

Для лучшаго сопряжения выпуска съ берегомъ, средняя, бетонная 
часть его продолжена за линпо уръза воды на 10 саж. и углублена 
въ грунтъ. 

Въ виду ничтожной скорости течешя у берега и вообндс незна
чительной глубины воды на болыномъ разстонши отъ берега, проекти
руемое укрепление выпуска съ берегомъ можно считать иадежнымъ. 

Головная (выходная) часть выпуска расположена на глубине 2,00 саж. 
отъ поверхности воды. Какъ часть, наиболее подверженная ударамъ 
волнъ и льдинъ, она предположена въ вид'Ь массива изъ каменной 
клади, на кессонномъ основании, съ боковой каменной отсыпью. Про-
тивъ подмыва она защищена фашинными тюфяками. 

Указанные на проекте основные размеры выпускного сооружения 
определены на основанш следующихъ соображешй: 

1) выпускъ долженъ противустоять давлению волнъ и льдинъ, 
причемъ расчетное давление последнихъ принято равнымъ временному 
сопротивлению льда на раздробление; 



2) жидкости въ выпуск^ не должны замерзать но время работы 
его при самыхъ сильныхъ морозахъ, наблюдавшихся нъ Петербурге. 

Вышепоставленнымъ требоватямъ проектируемые размеры со
оружен^ удовлетворяютъ съ достаточнымъ запасомъ. 

Т А Б Л И Ц А 1. 
Скорости движения сточныхъ водъ и необходимые уклоны въ главному выпускномъ 

коллектор^. 

Площадь сеченш каждой трубы F— 1,5394 т". Гидравл.. рад1усъ 
R = 0,350 int.; V f) — 0,5916. Необходимые уклоны определены по ста
рой формуле Куттера: J— ~к> где с •= 0 ; . i 0 « r ° ^ = 66,32; с- = 4398; 
7 = 0,000384 v-. Обозначения: 

1--при работе одной трубы: II двухъ трубъ; III—трехъ трубъ. 

Суточный рас

ход*. 

, мил. В ъ , £5'°-
| вед, ! • м е т Р : , х ъ -

Секунд
ный 

расход'!.. 

Въ к у 0. 
метрахъ. 

Cicopoi.-1'i. течешя 

въ митр, секунд. 

Г. • it . : Ш. 
1 

Скорость пстсчешн 

пъ метр, секунд. 

1 
I. ! II. III. 

Необходимый уклон1!,' 

къ десятнтысячныхъ, 

1. II. III. 

! ю 122993 1 4236 0,925. 1.860 3,280 

1 1 
1 

12 147591 1.7082 1,110 — 2,220 4,725 — — 
. 14 172100 1.9929 1.295 — — 2,590 — 6.4501 — 
i 16 196788 2,2775 1,480' 0,740 2,960 1.480' — 8.410 | 2.102; --

18 221387 2,5624 1,С66| 0,832 3.330 1,066 — 1.0.55 ! 2.640' • -

20 2459S5 2.8470 1 
l.sno: 0.92б! — ¡3.700 1.850 13,11 • 3.281 

22 270584 3.1317 — 1 1,017! — — 2.035, — i 3,960 | — 
1 24 29Ы83 3,4164 - 1 1,110 — 2.220' — | 4.725; — ' 

26 319781 3.7010 1.202! — — 2,4041 — , 5.660' 
28 344380 3.9868 — • 1,295 - . . . 2,590: - — 1 6,450 — 

' 30 368978 4,2704 1,388 0,925 2.776' 1,850 • 7,411 3,280' 
32 393577 4,5552 — 1,480 0,987 2,96()| 1.974 — 8,410 3,740 
34 418176 4,8399 1.673 1,049 3,146 2.098 -- 9,5001 4,225' 

1 36 442774 5,1248 — 1,666 1,110 3,330! 2.220 — 10,55 4.725, 

1 38 
4В7372 5,4094 — 1,767 1,172 3,514 2,344 11,780 5,270 

1 40 491071 6,6940 1,360 1,233 3.700| 2,466 13,110. 5,840] 
1 42 516669 6.9887 — ; — 1.296 — ; 2.690 .... 6,6001 

44 541168 6,^034 — — 1,357 : 2,714 — — 7,050, 
45 553467 0,4069 — — 1,387 . . . 2,774 — 7,410; 

I 4 6 
566767 6,5481 — ; 1,418 - ! 2,836 -- 7.680 

48 590365 6.8328 _ • 1,480 ! 2.960 8,4101 

60 6149Й4 7,1174 — — 1,642 — — 3,084 — - 9,100 
62 639562 7,4020 — i — 1,608 — ! 3,206 — .... 9.830 
64 664161 7,6868 — ! 1,666 i 8,880 . . . 10.6601 

БГ, 688751) 7,9716 — - . 1,727 - . j 8.454 — 11,450 

68 713368 8,2662 1.788 3,676 .12,280 
' 60 737956 8,6408 1,850 3,700 • 13,110 



Т А Б Л И Ц А 2. 

Напоры, необходимые для требуемой производительности главнаго выпускного 

коллектора. 

Напоръ для образования определенной скорости течен\я вычисленъ 
по формуле: Ml=J.L, гд'Ь ¿ = 3010 саж.—длина линш коллектора, а 
У есть необходимый на единицу длины напоръ, определенный по фор
муле Куттера (см. таблицу № 1). Напоръ для создашя выходной ско¬
рости определенъ по формуле Н2=\3,г и (въ саженяхъ). 

Обозначен1я: 1—при работе одной трубы; II—двухъ трубъ; 111— 
трехъ трубъ. 

Суточный рас

ход-!.. 

Въ 
мил. 
НСД. 

Въ куб. 
метрах'!,. 

Секунд

ный 

расходъ. 

Ih . icy о. 
МСТрИХ'!,. 

Для oopimoHiiH. с к о 
р о с т и т е ч е ш н 

HX—.I.L 

Необходимый напоры въ сиаскннхт 
Для созданы 

ныходн. скорости 
V-

11;--- о у . 0.13 

П . Ш . И. I I I . I. 

П О Л Н Ы Й 

Н=Н{Л- H.j. 

П . I I I . 

10 122993 1,4285 0.987 0.0S2u! — ... | 1 . 0 6 9 ; 
12 147691 1,7082 1,420 — 0,1180 1 . 5 3 S .— -

14 172190 1.9929 1,940 — 0,1605 — - 2.10О| — ' _ -

К! 196788 2,2776 2,530 0.638. 0,2095 0,0524 -- ! 2,740; 0.685 ... 
IS 2213S7 2,5024 3,200 о,8оо; — 0.26511 0.О(>{>2 — 3,465 0,866 : -— ' 
2 0 245985 2.S470 3,960! 0.987 0.32811; 0.0S2I) 1.278' 1.069 
•)0 27058-1 3.1317 —• 1.190: - _ 0.0990 — — 1.289! — ; 
24 295183 8,4164 - •1.420: — - 0,11811 .... — : 1,538' 
26 319781 3,7010 -- 1,670 - - '0.1375 — 1,808 — : 
2S 344380 3,9858 — 1,940 — 0.1605 — 2,100 — ; 

30 368978 4,2704 2,230 0.9S7 0,1840 0,0820 2,414 1.069! 
32 393577 4,5552 — 2,530 1.133. ... О,209б! 0,0935 - 2.740 1.227 
34 418175 4,8399 — 2,860, 1,270. _ 0.2370; 0,1050' . . . 3.097 1.375' 
36 442774 5,124S — 3.200 1,420 - 0.2650. 0,1180 — 3,465 1,638! 
38 467372 5,4094 — 3,550; 1,685 — 0,294 о,1310 — 8,844 1,716; 

40 491971 5,6940 3.950 1,760 0,328 0,1450 4.278 1.9051 
42 5165Н0 5.9S87 — - 1,940 — — 0,1605 — \ 

2.100, 
44 541168 6,2634 — — 2.1201 — — 0.1755' — — 2.296! 
45 553467 6.4059 — ... 2.280; — 0 .184 : — 2.414 
4(i 505767 6,5481 — • — 2,312; - — 0.1114 1 -- — 2,606! 

48 590865 6.832S ! 2,530| 0,209 , - 2,739! 
50 614964 7,1174 — — 2,7401 — ; — 0,227 ! — - 2,967 
62 639562 7,4020 — 2,960' — i — 0.245 ' — -

3.205 
5 4 i 664161 7,6868 — ... 3,200: ~ ; — • 0,265 1 — 3, '445 ! 

56 ' 688759 7.9716 — — 3,460; -- — 0.2S4 j - 3.734: 

58 713358 8,2562 ... , 3,7<J(H 0 .310 ' 4 .0Ю! 
60 737956 8,5408 — — 3.950 — — ПМЯ | — — 4.27Я] 


