
Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О Т Ч Е Т Ъ

о работахъ парии по изсл^довашю воднаго пути 
Герцога Александра Виртембергскаго въ 1913 году.

II р о г р а м м а работ ь, одобренная по утвержденному 

Г. Начальникомъ Управлешя В. В. П. и Ш . Д. журналу 

Техническаго Сов'Ьшашя отъ 20 февраля 1913 г., за Л? 56:

П'блью работъ партш является получеше данныхъ для 

еоставлешя проекта шлюзовашя р'Ьки Сухоны на всемъ ея 

протяженш.

Полевыя работы партш охватываюгь въ отчетномъ 1913 г. 

участокъ р. Сухоны, протяже;шемъ не ucirke 267 верстъ 

(отъ оз. Кубенскаго до г. Тотьмы) или дал Ье, и заключаются 

и7) сл'Ьдующемъ:

1. Установкаметаллическихъ рсперовъ и связка ихъ между 

собою и съ  горизонтомъ воды двойной нпвеллнровкой.

2. П роведете магистрали.

3. Н анесете магистрали по координатамъ на мензульные 

планшеты въ масштаба 50 саж. въ 0,01 саж.

4. нанесете подробностей и съемка рельефа местности.

(Рельеф ъ местности предполагается заснять тахеометри

чески, разбивая поперечные профиля лишь тамъ, гдЪ по
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мЬстнымъ услов1ямъ тахеометрическая съемка явится не

желательной).

5. П ромеры русла р-Ьки Сухоны.

6. ИзагЬдоваше поймы р-Ьки и собираше св^л'Ьшй о 

стоимости отчуждешя прилежащихъ земель.

7- УСТРОЙСТВО 12 врем еН Н Ы Х Ъ  ВОДОМ’ЬрН Ы Х Ъ п о с т о в ъ  

на в с е м ъ  протяжен!и р-кки Сухоны.

8. Опред-Ьлеше расходовъ воды.

9. Облегченныя геологичесшя изогЬдовашя.

ю . Собраше св-ЬдЪнш топографическихъ, гидрометри- 

ческихъ и судоходныхъ.

I I .  Статистичеаия и экономичесюя изсл'Ьдован1я.

Начальнику партш предоставляется право пользоваться 

данными изсл-Ьдовашя р1;ки Сухоны въ 1875— 1877 гг. при 

условш соответствую щ ей ихъ проверки.

К акъ полевыя работы, такъ равно и кабинетная ихъ 

обработка исполняются: по пунктамъ i — 8 по инструкпш 

№ I для точныхъ изагЬдованш р-Ькь, утвержденной Г. На- 

чальникомъ Управлешя 28 мая iq n  года; по пункту 9 со

гласно инструкпш uV 9— 11 раздала «облегченныя геоло- 

гичесгоя изстЬдовашя», и по пункту и  согласно инструкпш 

№ и  программы № 2 для собирашя статистическихъ и 

экономическихъсвЪ дЬнш при изслЪдовашяхъ внутреннихъ 

водныхъ путей.

Кабинетныя работы партии заключаются: въ собиранш 

и изученш литературныхъ, техническихъ и картографиче- 

скихъ матер!аловъ, относящихся къ наследуемому водному 

пути, обработка получепныхъ летними работами данныхъ 

и окончанш проекта улучшешя воднаго пути Герцога 

Александра Виртембергскаго.

П росктъ долженъ быть законченъ къ i января 1914 г., 

а окончаше обработки изследованш р. Сухоны къ I апреля 

1914 года.



Вып. LVI, гл. IV.

РЪка Сухона. Производство промЪровъ русла.
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Прежде ч-Ьмъ перейти къ описашю полевыхъ работъ Нисколько 
партш, скажемъ нисколько словъ о самой р. С ухо н е и pCIQy^0H<̂  

ея значенш, какъ воднаго пути.

Р ека  Сухона (протяжешемъ около 525 вер.) вытекаеть 

изъ озера Кубенскаго, впадаетъ въ Мал. Сев. Двину у гор- 

Великаго Устю га и, такимъ образомъ, черезъ систему Гер

цога Александра Виртембергскаго р. Ш ексну и Маршнскую 

систему, соединяетъ Белое море съ  Балтшскимъ.

Протекая на всемъ протяженш среди необозримыхъ 

дремучихъ л ^ с о б ъ  Вологодской губ., она служитъ сейчасъ 

почти исключительно для перевозки лесны хъ грузовъ въ 

•сыромъ и обработанномъ ви де (на р. С ухо н е расположены 

несколько лесопильны хъ заводовъ и одинъ целлулозный) 

частью въ С.-П етербурге, частью въ А р хангельска

Въ данный моментъ разработка указанныхъ лесны хъ 

богатствъ находится въ зачаточномъ состоянш, какъ вслед- 

cT B ie  плохихъ судоходны хъ условш р. Сухоны, такъ и 

благодаря о т с у т с т ю  сколько-нибудь сносныхъ грунтовыхъ 

подъездны хъ дорогъ и ограниченному сроку сплава на 

притокахъ.

Сплавъ на наиболее крупныхъ изъ означенныхъ при- 

токовъ бываетъ возможенъ лишь до конца ш ня или до 

середины ш ля, а на более мелкихъ— только въ перюдъ 

высокихъ водъ.

Все это приводить къ тому, что разработка лесовъ ве

дется полосой шириною верстъ 15— 20 отъ береговъ С у 

хоны, что, конечно, не можетъ считаться досгаточнымъ.

Но перевозка даже этого ограниченнаго количества 

грузовъ является теперь крайне затруднительной на 

р. С ухоне, т. к- къ концу ш ня наступаетъ мелководье на 

всемъ протяженш реки, а особенно въ низовой ея части 

(ниже г. Тотьмы), гд е  глубина падаетъ много ниже 4четв.

Для' борьбы съ  мелководьемъ сущ ествуетъ, такъ назы

ваемая система 5-ти дневныхъ попусковъ изъ Кубенскаго
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озера, которая поддерживаетъ въ относительно судоходномъ 

состояши верхнюю половину р. Сухоны, но неспособна 

хоть сколько-нибудь улучшить нижнюю ея часть.

Т акъ, наприм'Ьръ, въ истекшемъ году участокъ реки 

ниже гор. Тотьмы былъ не судоходенъ съ половины ш ля. 

Ясно, что такая отрезанность отъ культурныхъ центровъ 

не можетъ способствовать ни заселенш края, ни развитш  

промышленности на р. С ухон е.

Одной изъ особенностей р. Сухоны является крайне 

неравномерное распределеше падешя pi; к и по ея длине. 

И зъ общаго падешя въ 27V2 саж. лишь 1 s приходится на 

участокъ р'Ьки «Кубенское озеро— гор. Тотьма», большая 

часть остального падешя сосредоточена на отдельны хъ 

порогахъ нижней части реки, протекающей здесь въ вы- 

сокихъ обрывистыхъ берегахъ. Устройство при этихъ усло- 

в1яхъ н'Ьсколькихъ гидроэлектрическихъ силовыхъ станцш 

явилось бы не только могучимъ толчкомъ къ созданш  и 

развитш  отечественной промышленности въ Вологодской 

губ., но и могло бы также дать значительный доходъ Г о

сударств}'.

Итакъ, для того, чтобы вызвать къ жизни огромный 

и спящш ныне край, полный неисчислимыхъ л’Ьсныхъ и 

минеральныхъ богатствъ, необходимо теперь же создать 

удобный и дешевый путь сообщ еш я, каковымъ является 

р. Сухона, приспособленная къ безнрепятственному пла- 

вашю по ней болынемерныхъ судовъ въ теч е те  всей на- 

BHraiiin: необходимо сделать къ этой водной артерш подъ- 

ездныя питательныя ветви, въ ви де притоковъ съ  упоря- 

доченнымъ сплавомъ, хороппя грунтовыя дороги и, 

наконецъ, разбросать целый рядъ силовыхъ станцш на 

нижней половине р. Сухоны.

Первая часть этой задачи, а именно пзсгЬдоваш е самой 

р. Сухоны и составлеше плана ея шлюзовашя для судовъ 

съ  осадкой въ ю  четв.— были поставлены n a p T in  по изы-
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скаш ямъ и составлешю проекта улучшешя воднаго пути 

Герцога Виртембергскаго.

И зъ разсмотр1нпя иы^вшагося въ партш матер1ала, а 

именно— планшетовъ и профилей изыскашя р'Ьки Сухоны, 

■сд1зланныхъ въ 1875 —  ̂ 76  гг. подъ руководствомъ инж. Ф ло

рина, «Описашя р. Сухоны» инж. Петрашень, Справочной 

книжки Вытегорскаго Округа Путей Сообгцешя, графи- 

ковъ водом ерны хъ постовъ на pp. С у хо н е  и Вологде и 

проч., выяснилось, что изследуемую часть реки (отъ оз. К у 

бенскаго до г. Тотьмы) можно разделить на 5 характер- 

ны хъ участковъ:

1) отъ оз. Кубенскаго до плотины «Знаменитой» (про- 

тяжеш е около 8 вер.). > частокъ этотъ съ низкими, поло

гими берегами, покрытыми заливными лугами на значн- 

тельномъ протяженш отъ меженняго уреза, бываетъ почти 

до половины ш ля месяца затопленъ водами Кубенскаго 

озера;

2) отъ шлюза «Знаменитаго» до дер. Селище (протяжеше 

около 30 верстъ). Берега значительно выше предыдущихъ 

<2— 21/2 саж. отъ меженняго горизонта) сплошь покрыты 

пашнями, усеяны  множествомъ мелкихъ деревень и почти 

никогда не заливаются весенними водами;

3) отъ дер. Селище до устья р. Вологды (протяжение 

26 вер.). Берега возвышаются на i l/->— 2 саж. надъ межен- 

нимъ горизонтомъ, местами заливаются весной, но скоро 

освобождаются отъ воды и обсыхаютъ. На всемъ протя- 

женш узкая полоса луговъ, далее л'Ьсъ;

4) отъ устья р. Вологды до перебора Торопилова (про

тяжеше около 40 вер.). Ш ирокая (до 10— is вер.) долина, 

сплошь заливаемая весенними водами, перерезана много

численными ручьями, покрыта мелкими озерами и боло

тами. Представляет ь изъ себя огромный заливной лугъ 

и носить общее назваше «Озеръ»;

5) отъ перебора Торопилова до г. Тотьмы (протяже-

Планъ
работъ.
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Контора
партш.

nie около 163 вер.) Высота береговъ колеблется отъ 2 до  

6 саж. надъ меженнимъ горизонтомъ. Берега почти не 

заливаются весной, покрыты прекраснымъ л-Ьсомъ, местами 

попадаются пашни.

На основанш всего изложегшаго былъ принять сл е

дующий порядокъ работъ: начавъ съемку отъ с. Наремы 

(на 2 вер. ниже Торопилова), итти по С ухо н е внизъ и, 

дойдя до Тотьмы, въ середин^ т л я  приступить къ изсл1>- 

дованпо части реки отъ с. Наремы до оз. Кубенскаго.

Въ виду того, что по причинамъ, изложеннымъ ниже, 

парт1и было удобнее спускаться по р ек е, а не подниматься, 

предвидя также крупныя затруднен!я при работахъ на 

несконгенныхъ лугахъ «Озеръ», где высота травы дохо

ди ть до плечъ, а с'Ьнокосъ начинается после 1 iто.дя и 

заканчивается после i августа, реш ено было по окончанш 

г-ой половины работъ поднять брандвахты до шлюза «Зна- 

менитаго» и, заснявъ верхнюю часть реки до оз. К убен

скаго, спускаться къ с. Наремы.

В се эти предположешя, сделанныя еще зимой в ъ  

С.-П етербурге, оказались совершенно правильными.

Въ Тотьму парт1я пришла 6 т л я  и уже 15 начала ра

боты выше шлюза «Знаменитаго». Заливные луга около

оз. Кубенскаго оказались выкошенными и c tn o  сложено 

въ стога, а земля просохла настолько, что можно было 

ходить не боясь завязнуть. К ъ  тому времени, когда пар- 

тля спустилась въ «Озера», всюду виднелись уже ряды 

копенъ сена; большая часть озеръ, благодаря сухому лету, 

успела обратиться въ болота, болотца совсем ъ просохли, 

а ручьи можно было переходить въ бродъ.

Словомъ, благодаря удачно составленному плану поле- 

выхъ работъ оказалось возможнымъ сделать съемку даже 

крайне трудныхъ м естъ, напримеръ «Озеръ», безъ чрез- 

мерны хъ затруднешй.

Летняя контора партш находилась въ г. Вологде.
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P tK a Сухона, близъ плотины Знаменитой.



З десь подъ руководствомъ Начальника партш производи

лись различные подсчеты, составлялись нормальные, попе

речные профиля и проч1я работы, относяппяся къ проекту 

переустройства системы Герцога Александра Виртемберг- 

скаго.

Вт. составъ партш, работавшей въ поле, входили: два 

инженера, три старш ихъ техника, пять младшихъ техни- 

ковъ и десятникъ. При катере былъ механикъ и лоцманъ. 

Для ухода за «Кудель» моторами былъ нанять машинистъ- 

слесарь, работавшш въ партш еше въ 1912 году.

Обыкновенно больной вопросъ о найме рабочихъ осо

бенно остро стоялъ на р. С ухон е. Д ел о въ томъ, что 

жители прибрежныхъ деревень им'Ьютъ хорош ш  зарабо- 

токъ въ теч ете  всего лета на самой р-Ьк'Ь. Д о поля они 

заняты сплавомъ леса, причемъ плата доходить до i р. 50 к. 

въ день на хозяйскихъ харчахъ, въ поле же они им'1.ютъ 

прекрасный заработокъ на огромныхь сЬнокосахъ вдоль 

всей р. Сухоны.

Задача найма рабочихъ была весьма облегчена тЬмъ, 

что взятый парней десятникъ (уроженецъ одной изъ су- 

хонскихъ деревень), работавшш въ течеше многихъ л'Ьтъ 

въ качестве десятника на ж елезнодирожныхъ изыскашяхъ, 

ухитрялся доставать рабочихъ сколько нужно, когда 

нужно И ПО СХОДНОЙ Ц-feH'k.

Н есколько челов^къ рабочихъ были привезены изъ 

г. Кириллова, гд'Ь они работали въ партш въ 1912 году.

Число рабочихъ въ зависимости отъ количества пору- 

бокъ колебалось отъ 35 до 45 человекъ.

Для жилья техническому персоналу и рабочимъ были 

предоставлены д в е  брандвахты. Первоначально предпола

галось, что на брандвахтахъ будеть помещ аться часть ра

бочихъ, остальные будутъ ночевать по деревнямъ, но на 

месте это оказалось не только неудобнымъ, но даже не

личный
составъ
полевой
парт!и.

Наемъ
рабочихъ.

Жилище.



возможнымъ, въ виду неравномерной скученности дере

вень. Приш лось поместить в с е х ъ  рабочихъ на брандвах- 

тахъ, что привело къ страшной тесн о те  и, конечно, къ 

загрязненш помещешя. Въ одной изъ брандвахтъ по

стройки 1912 г., несмотря на усиленную топку печей, было 

все время очень сыро пзъ-за недостатка вентиляцш и че- 

резчуръ высокихъ бортовъ. Предположено было къ пе- 

рюду полевыхъ работъ 1914 г. исправить эти недочеты, 

на что Начальником!, партш уже испрош епъ соответствую- 

щш кредитъ.

Для передвижешя чиновъ партш и рабочихъ имелись

I моторный керосиновый катеръ, 3 переносныхъ бензино- 

выхъ «Кудель»-.мотора и семь весельныхъ лодокъ, частью 

челноковыхъ.

Моторный катеръ фирмы «Андре и Розенквисгь», дли

ной 35', снабженъ былъ двигателемъ «XX векъ» (типъ 

Buffalo), въ 30— 35 лотпадиныхъ силъ при 900 оборотахъ 

въ минуту, и развнва.гъ скорость отъ 14 до 17 верстъ въ 

часъ.

На катере имелись дв1. каюты— одна двухм естная для 

технического персонала на корме» и другая на носу.

Несмотря на то, что по спецификащи осадка катера 

должна была быть при полной нагрузке (т. е. при запасе 

керосина па 20 часовъ работы)— 69— 71 сант., въ действи

тельности оказалось, что на гюлномъ и даже среднемъ ходу 

осадка кормы доходила до 87— 88 сант. (5 четв.).

Такая большая осадка была бы крайне неудобна для 

разъЬздовъ между с. Благовещ енскимъ и городомъ Тоть- 

мой, но испытать это неудобство napriii не пришлось, ибо 

поздняя доставка катера въ Вологду, загЬмъ поломка мо

тора, позже 6o.it,знь .машиниста, дали возможность поль

зоваться катеромъ лишь тогда, когда пар’пя поднялась 

къ Кубенскому озеру.

Э го обстоятельство,конечно, понизило у сп ехъ  въ работе,

184



185

гакъ какъ довольно сильное течеше въ нижней части из- 

огЬдуемаго участка замедляло доставлеше техниковъ на 

работы, вынуждало делать более частыя и коротшя пере

возки брандвахтъ и т1змъ самымъ порою совершенно без- 

полезно сокращало фронтъ работъ.

Липине переходы п+>шкомъ даже въ три, въ четыре 

версты безполезно утомляютъ рабочихъ и техниковъ и 

заметно понижаетъ продуктивность ихъ работы; поэтому, 

какъ общее правило, было постановлено доставлять рабо- 

тающ ихъ на м есто съемки на лодкахъ. Обыкновенно, при 

поездки на работы или при возвращение на брандвахты, 

лодки вверхъ по p-fcK'f; буксировались Кудель-моторомъ, 

при чемъ число буксируемыхъ лодокъ иногда доходило 

до з-хъ (при попутномъ ветре). Для ускорешя иередви- 

жешя въ каждой лодке одииъ изъ рабочихъ садился на 

весла. Вообщ е же для передвижешя по ркк'1; пользовались, 

смотря по надобности, моторомъ, веслами, парусомъ, ше- 

стомъ или бичевой.

Передвижеше брандвахтъ совершалось по течешю, при 

чемъ для направлешя движеш я служила лодка съ  Кудель- 

моторомъ. Ясно что усп'Ьхъ такого передвижешя зависЬлъ 

въ большой степени отъ силы и направлешя ветра. При 

встр"Ьчномъ в е т р е  ни разу не удалось спустить брандвахтъ. 

Иногда приходилось пережидать сутки пли спускаться 

ночью. С пускъ брандвахтъ въ тем ноте при направленш 

и хъ  по извилистому, узкому фарватеру Кудель-моторомъ, 

конечно, бывалъ сопряженъ съ рискомъ сесть на мель 

или на камни, что и случилось въ 2-хъ верстахъ выше 

г. Тотьмы. Эти ночныя путеш есш я, кроме того, были 

крайне утомительны .тля рабочихъ, такъ какъ требовали 

очень наиряженнаго внимашя.

К акъ уже указано выше, въ партш были три Кудель- 

мотора. За истекшее лето вполне выяснились в се  ихъ 

недостатки и достоинства.
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Услов1я
работъ.

Недостатокъ, собственно говоря, только одинъ, но при- 

водившш къ тому, что всегда изъ трехъ «Кудель-моторовъ» 

работалъ исправно только одинъ. Д ел о  въ  томъ, 

что пасосъ для водяного охлаждения мотора приводится 

въ д Ь й с т е  простейш ей передачей отъ самого мотора при 

помощи эксцентрика и скользящаго по не.мъ штифта. 

Благодаря полному отсутствж  смазки (смазка производится 

пальцемъ) и большому количеству оборотовъ, какъ эксцен- 

трикъ, такъ равно и ш тифтъ, при интенсивной е з д е  сра

батывались очень быстро, и приходилось постоянно отсы

лать ихъ въ Вологду для исправлешя.

Т акъ какъ, кроме того, постоянно случались и различный 

друпя неизбежныя, мелю я поломки, то задача машиниста 

состояла въ томъ, чтобы изъ трехъ поврежденныхъ мото- 

ровъ составить одинъ, который бы работалъ вполне удо

влетворительно.

Въ общемъ можно сказать, что иметь въ партш только 

одинъ Кудель-моторъ—-безполезно, ихъ надо иметь не менее 

трехъ, нужно иметь хорошаго слесаря и механичесшя ма

стерам я, расположенныя недалеко отъ места работъ.

Въ виду того, что эти три услов1я были соблюдены, 

Кудель-моторы оказали партш въ текушемъ году пезаме- 

нимыя услуги.

Въ виду того, что погода въ Вологодской губ. далеко 

по можетъ считаться надежной, было реш ено работать и 

въ праздники, делая дневки только въ случае крайней 

усталости техппческаго персонала или въ случае ненастной 

погоды. Т акъ какъ погода вообще благопр1ятствовала 

работе, дождливыхъ дней было очень мало, сильных ь 

ветровъ, когда рабочш едва удерживаеть рейку,— совсем ь 

не было, то и дневокъ за время работъ было очень 

мало.

К акъ уже было упомянуто выше, пар-ля пришла въ  

городъ Тотьму 6 ш ля и уже 7 поля закончила тамъ работу.



Вып. LVI, гл. IV.

РЪка Сухона, близъ завод а «Соколъ».
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К ъ  этому времени вс-fe немнопе сухонеше буксирные па

роходы, (къ слову сказать, им^Ьюине постоянную свою 

шпентуру), пользуясь попускомъ, спустились къ городу 

Великому Устю гу ивозвращеше ихъ въ гор. Тотьму можно 

было ожидать не ран^е стЬдующаго попуска, т. е. посл1;

I) —  ту i юл я. Кром -fe того ц1шы, заявленный ими, были 

весьма и весьма преувеличены.

Пришлось воспользоваться услугами пассажирских i> 

пароходовъ, которые въ нисколько пр1емовъ доставили 

брандвахты къ м±сту назначешя, т. е. къ шлюзу «Знаме

нитому». Эта буксировка «на перекладныхъ» продолжалась 

шесть дней и дала возможность техническому персоналу 

отдохнуть отъ I м-fec. безпрерывной работы и набраться 

силъ на исполнеше бол-fee тяжелой половины съемки 

р. Сухоны.

Т руднее всего было упорядочить питаше. Несмотря на 

огромное число деревень, почти век orrfc настолько малы 

и б'Ьдны, что получить въ достаточном'!, количеств^ что- 

либо, KpoM"fe скверно выпечепнаго хл-feoa, было очень трудно.

Доставка провизш изъ Вологды на пассажирскихъ па- 

роходахъ хотя и применялись, но не всегда достигала ц-Ьли 

изъ-за нерегулярности рейсовъ и ирочихъ безпорядковъ, 

парящихъ на сухонскихъ пассажирскихъ пароходахъ.

Наибол-fee трудной работой надо признать съемку 

низменной долины р. Сухоны  въ пред'Ьлахъ «Озеръ». 

Х одьба постоянно въ мокрыхъ сапогахъ по качающимся 

высокимъ кочкамъ болотъ, невозможность изъ за полнаго 

отсутств1я растительности развести огонь, чтобы согреть 

воды, множество ядовитых!, змЬй, —таковы были услов1я 

работы въ «Озерахъ», приводившая въ уныше не только 

техниковъ, но даже м-Ьстныхъ рабочихъ. Однако менЬе 

чкмъ въ м’Ьсяцъ «Озера» были сняты. Нельзя не указать 

здесь на серьезное и умелое отношеше къ д’Ьлу пяти сту- 

дентовъ С.-Петербургскаго Политехническаго Института 

прекрасно исполнявш ихъ вс1з возложенныя нанихъ работы.
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Начало и 
конецъ 
работъ.

Инстру
менты.

Репера.

Начало работъ партш нужно отнести къ 19 мая, когда 

бы ль установлепъ первый рспсръ у села Наремы. Г1арт1я 

совершенно закончила свои иолсвыя работы 2 августа и 

въ тотъ же лень брандвахты были отбуксированы казен- 

нымъ пароходомъ «Николаемъ» въ гор. Вологду, где 

вм есте ст. катеромъ были поставлены на зимовку.

Парня имела въ своемъ распоряженш 6 хорош ихъ 

нивеллировт, Герляха (изъ ннхт, 2 были npioopt,тенны въ 

тскуш смъ го,ту), одш п, нивеллиръ Род:-), три теодолита 

фирмы Герляха, три кипрегеля и три мензулы. Рейки были 

3-хъ тпповъ: выдвижным, скла.тныя и не складиыя. Вы

движных рейки были фирмы Герляха (2-хъ саженныя), 

складныя фирмы Род:-) (2-хъ саженным) и нескладным 

фирмы Герляха, Род:-) и собствсннаго заказа 1912 г. (частью 

2-хъ саж. и частью i 1/,. саж.). Д.тя продольной нпвелли- 

ровкп употреблялись исключительно т1 '2 саж. лепля нс- 

складныя рейки (|)ирмы Герляха.

Для промГровъ употреблялись 2-хъ саж. футш токи, 

размеченные черезъ каждым 0,05 саж. и лотъ. . 1отъ былт. 

нзготовленъ изъ хорошаго тонкаго апглшекаго шнура, 

разделепнап >, въ мокромт. виде. кожаннымп марками, крас

ными п белыми ленточками черезт. i.oo саж., <>.5<> саж. 

и о ,ю  саж. lib  качестве груза употреблялись (вт, зависи

мости отъ глубины и скорости течешя) }-хъ и 5-ти фун- 

товыя шри.

11apTiefi ст авились чугунные винтовые репера ст. округлой 

головкой, делающей почти невозможнымъ зачалт. за нихъ 

с у д о в ъ  и плотовъ. На головке каждаго репера проставлены: 

порядковый .V, ю.тт. установки (1913), литеры М. II. С. и 

знакъ— топорт. и якорь. ВЬсь каждаго репера около 6-ти 

пудовъ при длине з арш.

Разстояшс между поставленными реперами нигде не 

привышаетт, 5-ти верстъ и всюду они (кроме «Озерт.») 

установлены вне пределов!, высокихъ воль.
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Пар'пей были организованы водолгЬрныя наблюдешя Водом-Ьр- 
по три раза въ день на всЬхъ сущ ествующ ихъ п о ста х ъ ные пос'гы- 

р-Ьки Сухоны и рфки Вологды, а также былъ установлен !, 

одинъ дополнительный постъ при деревнЬ Д ороваткк

П роверка этихъ постовъ и промеры русла въ ихъ 

створахъ были произведены старшимъ техникомъ napTin, 
получившимъ для этого спещальную командировку.

Несмотря на довольно многочисленный технически! Организа- 
персоналъ, реш ено было все время итти одной napTiefi. ц*я Ра о̂тъ- 
Это являлось удобнымъ, какъ въ смысл-fc передвижешя, 

питашя и помЪщешя, такъ и въ смысл!; возможности 

усиливать, по м е р е  надобности, однФ, кашя-нибудь работы, 

не рискуя задержать всю партпо.

Согласно инструкпш № i для подробнаго изсл'кдовашя 

р-Ькъ, всюду была разбита магистраль, съ  из.\гЬреше.м ь угловъ 

теодолитомъ и пром1;ромъ длины лишй лентой.

Вечеромъ производился подсчетъ координатъ и маги

страль накладывалась на мензульные планшеты (рамки 

планшетовъ 0,24 X  0,24 саж. были разбиты въ С.-Петер- 

бург'Ь). При этихъ услов^яхъ легко получить наиболее 

полное и наиболее красивое занолнеше планшетовъ.

II ос л э т о г о  планшетъ поступалъ къ мензульщику, ко

торый и снималь планъ въ горизонталяхъ.

На всемъ протяженш огь  озера Кубенскаго до гор.

Тотьмы были засняты профиля разлива до пред'Ьловъ 

историческихъ вы сокихъ водь. Разстояше между этими 

профилями колебалось отъ 200 саж ень до 5-ти верст ь, 

хотя, вообще говоря, оно редко превосходило 400 сажен ь.

Назначеше места расположенш профилей разлива ;rl>- 

лалось на стоянке, при чемъ почти всюду профиля были 

расположены между соответствующими профилями изы- 

скагпй инженера Флорина. Это было сделано съ целью 

получить наибольшее количество данныхъ о снимаемой 

пойме.
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Для более целесообразная назначешя профилей крайне 

извилистой части реки между деревней Рабанга и Торо- 

пиловскимъ переборомъ былъ спещально изготовленъ 

въ контор-!; партш планъ этой м естности по даннымъ изы- 

сканш въ 1875 — 1876 гг.

Вообще говоря, кроме вышеуказаннаго, парт1я ничемъ 

не воспользовалась изъ данныхъ изысканш инженера Ф ло

рина и сделала съемку значительно полнее и подробнее. 

Вс'Ь притоки были засняты мензулой (съ разбивкой маги

страли теодолитомъ) на протяжение отъ 2 до 5 версгь, въ 

зависимости отъ задачъ шлюзовашя, все  мелюе овраги и 

ручьи, заросиие лесомъ, были также засняты до потреб- 

ныхъ пределовъ нивеллиромъ и гошометромъ. М еста b c L x  b  

возможныхъ перекопов ь были засняты особенно тщательно. 

Был ь даже сд кланъ вар1антъ перекопа, сокращающаго путь 

отъ г. Тотьмы до шлюза «Знаменитаго» на 25 верстъ. Этотъ 

B a p i a n r b  лишшй разъ указалъ на точность разбивки маги

страли, ибо невязка въ замкнугомъ полигоне получилась 

въ несколько разъ менее допускаемой. Вообще же всюду 

какъ углы, такъ и длина лиши Mai истрали проверялись 

мензулой.

Во вскхъ произведенных 1. работахъ, какъ то: продольной 

нпвеллировке, разбивке магистрали, поперечныхъ профи- 

ляхъ, тахеометрических ь съем кахъ,— невязки оказались зна

чительно меньше, чем ь допускается по инструкши .V I.

Въ зависимости отъ условш местности и средствъ пе- 

редвижешя приходилось все время варьировать число от- 

гктьныхъ инструментовъ въ работе. 1 акимъ образом!,. 

одновременно работало отъ т— до 3 мензульщиковъ, отт> 

1 до 2 промерщ пковъ и т. п.

Въ виду того, что вь  производстве полевыхъ работъ 

не было никакихъ отступлешй отъ обычныхъ пр1емовъ, 

не будемъ на этомъ останавливаться и скажемъ лишь не

сколько словъ о промерахъ русла.
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Ж елая заснять дно русла возможно подробнее при на- ПромЪры. 
именьшихъ затратах ь и имея въ виду сравнительно малую 

скорость течешя, особенно выше села Наремы, решено 

■было применить сле.тующш способъ производства пром+.- 

ровъ:
Техникъ, производящш пром ерь, разбиваегь профилi> 

нормально (приблизительно) къ руслу реки, закрепляя 

его двумя вехами съ  красными флажками, поставленными 

на обоихъ берегахъ (въ отлич1е отъ белы хъ употребляв

шихся для обозначешя угловъ магистрали; первоначально 

была попытка ставить с и н i с флажки, но они оказались 

плохо видимыми). .
На томъ берегу, где находится техникъ, забивается, 

кром-fe того колъ съ  надписью номера промера и свайка 

вровень съ  водою. В ъ ви д у того, что река Сухона не очень 

широка (50— 150 саженъ), а промерные профиля распо

ложены нормально къ руслу и отстоять др угь отъ друга 

на 25— 100 саженъ, не представляется возможиымъ спутать 

вехи, относящаяся къ разнымъ профилямъ.

Въ случае более частыхъ профилей и большей ширины 

реки, желательно забирать колья съ номерами на обоихъ 

берегахъ.

По лвумытоставленнымъ вехам ъ временно выставлялась 

на берегу третья для облегчешя направлешя лодки по 

створу.

Инструментъ (нпвеллнръ съ хорош имь дальном],ромт,) 

ставится въ створ ь, при чемт, рулеткой измеряется разсто- 

яше отъ инструмента до уреза воды. Рабочш, перепосящш 

инструменгь, становится у третьей irhxii для приблизитель

ного направлешя лодки по створу и для передачи махашемь 

белымъ флагомъ сигналовъ техника, епдящимъ въ лодке, 

для точной установки ея вт, моментъ промера.

Во время пром еровъ в ь  лодке находятся трое толко- 

выхъ и сильныхъ рабочихъ: одннь держитъ вертикально



Связка со 
старыми 

реперами.

репку, другой сидитъ на веслахъ и третш производить 

промеры ф утш токомъ и.ти лотомъ.

По данному техникомъ знаку лодка начинаетъ медленно 

двигаться по створу, при чемъ техникъ подвинчивашемъ 

подъемнато винта удержпвастъ средний волосокъ дально

мера на какомъ-либо опред'Ьлепномъ делении рейки.

По новому сигналу техника промерщ икъ оиускаеть 

ф утш токъ въ поду и нъ тотъ же моментъ техникъ про

изводить подсчетъ по крайнему волоску .дальномера. 

( -.делавъ промеръ, рабочш выкрикиваетъ прочитанную 

глубину, пол1>зуясь .тля этого при больш омъ раЗСТОЯ1ПП 

рупоромъ. К акъ отсчеты по дальномеру, такт, и опреде- 

ленныя глубины, заносятся техникомъ въ книжку.

Д о ехавъ  до иротивоположнаго берега, рабочш ставить 

рейку на ур езе поды у флажка и— пром ерь законченъ.

Небольшое волнение нисколько не в.:пяетъ на точность 

работы, такъ какъ техникъ очень быстро приспособляется 

къ тому, чтобы установить средний волосокъ на опрсде- 

ленно.мъ делении въ моментъ чтешя по дальномеру.

При такомъ способ'!, производства промеровъ весьма 

легко делать опредктеш я плубинъ черезъ любое число 

саженъ въ зависимости ширины реки. Благодаря близости 

техника къ промерной лодке, (въ протпвуположность 

1нроизводству промеров ь при помощи засЬчекъ мензулой) 

легко сейчасъ же переделать сомнительны!! промеръ.

Техники, впервые поставленные на эту работу, черезъ 

т — 2 дня вполне освоились съ  ней и делали отъ ю  до 

30 промеровъ въ день.

На всемъ протяжении изсл'Ьдуемаго участка партi>1 ста

ралась связываться с ь  реперами, оставшимися после, изы

сканий 1875— 1876 гг.

К ъ  сожалеш ю такнхъ реиеровъ осталось только два: 

камень въ цоколе церкви при с. Ш уйском ъ и обрезъ ф ун

дамента трубы завода, находящегося вь несколькихъ вер- 

стахт, отт, того же села.
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ВсЬ upouie реперы, въ виду большой неопределенности 

описашя ихъ местонахождеш я, разыскать не удалось.

Продольная нивеллировка n ap T in  при связке съ чугун

ными реперами-сваями, находящимися при существующихъ 

водолгкрныхъ постахъ, дала круиныя невязкп, съ  отметками 

двухъ изъ этихъ реперовъ (отметки упомянутыхъ реперов ь 

были получены изъ Вологодскаго отделенiя Вытегорскаго 

Округа Путей Сообгцешя).

Несмотря на то, что опрсделеше указанныхъ отметокъ 

было произведено помощью связки съ  высотными репе

рами изыскашй 1875 —  it., обнаруженныя невязки не 

указываютъ на ош ибку въ нивеллировке изыскашй инже

нера Флорина. Правильнее предположить или наличность 

какой-либо грубой описки или неправильно понятое въ 

свое время чинами Округа, описаше местонахождеш я ре

перовъ инженера Флорина. Доказательств! >мъ этому слу

ж и ть то, что общее п а д ете  реки на участке «Кубенское 

озеро— г. Тотьма», указанное на продольномъ проф иле 

реки, составленнымъ инженером!. Флоринымъ, вполне 

согласуется съ результатами, получающимися для соответ- 
ствующаго горизонта, по графикамъ водомерныхъ постовъ, 

отнесенныхъ къ нивеллировке текущаго года.

Воздерживаясь до окон ч ат я разработки полевыхъ дан- Выводы, 

ныхъ отъ указашя м естъ предполагаемыхъ сооружешй, 

можемъ лишь сказать, что по окопчанш полевыхъ работъ

и. об. Начальникомъ n ap T in  было высказано м н е т е , что 

приведете участка реки Сухоны отъ озера Кубенскаго до 

г. Тотьмы въ удобное тля судоходства состояш е возможно 

произвести безъ всякихь дополнительныхт. загоплешй и 
дноуглубительныхъ работъ— путемъ устройства на означен- 

номъ участке двухъ шлюзовъ, (кроме шлюза «Знаменитаго»).

Что же касается шлюза «Знаменитаго», то его удобнее 

было бы перенести къ дер. РабангЬ на 26 верстъ ниже 

теперепшяго его места.
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Устройство шлюза въ перекоп!; около дер. Рабанги 

позволило бы производить работы по его сооруж енш  л1>- 

томъ безъ перемычекъ, уменьшило бы количество земля- 

ныхъ работъ по прорьгпю этого перекопа (необходимаго, 

независимо отъ положешя шлюза «Знаменитаго») и позво

лило бы перекрыть ц-Ьлый рядъ мелей (Ш итробовская 

мель, Глинка, Разсоха и проч.) на протяженш отъ озера 

Кубенскаго до деревни Рабанги (отъ Рабанги до перебора 

Торопилова находится глубоки! плесъ).

Mnlniie это, одобренное Начальникомъ партш, было д о

ложено Г. Начальнику Управлешя В. В. II. и III. Д.

Перечень количества работъ, произведенныхъ парней за лЪтнж перюдъ

3) Пройдено двойной нивеллировкой, верстъ . . . З1 )’^

4) Пройдено одиночной нивеллировкой (замкнут.

5) Пройдено нивеллировкой горизонта воды, верстъ 267

6) Снято профилей разлива и ипыхъ поперечных ь

1913 года.

1) Поставлено чугунныхъ р еп ер о въ ..............................

2) Пройдено магистралью, съ  изм!;решемъ угловъ

теодолитомъ и изм!зрешемъ длины лентою, 

в е р с т ъ ............................................................................

57

поли г.), верстъ

п р о ф и л е й ...............................................

7) Сделано пром'Ьровъ русла . . . .

8) Снято мензульныхъ планшетовъ . .

9) Взято мензульныхъ точекъ . . . .


