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Ч Е Р Н Ы Я  И  В Ф Л Ы Я  В А Р Н И Ц Ы  В Ъ  У С О Л Ь Ф .

Г орн . Инж. К. З агаевскаго.
N .

Въ 1 8 8 2  году, когда я им'Ьлъ случай быть въ Усоль'О и познакомиться 
съ солеваренными заводами, я засталъ тамг два типа варницъ: черныя и б'Ьлыя 
варницы. Первыя изъ нихъ представляются приборами съ довольно прими- 
тивнымъ способомъ сожигашя дровъ, безъ отвода пара; вторыя—бол'Ье совер
шенны, съ правильными топками, пароотводными колпаками и отдельными 
сушилами. Не взирая, однако на веб эти усовершенствовашя, б’Ьлыя варни
цы въ Усоль'Ь оказались, по сравненш съ черными, менее экономичными, 
такъ какъ заводская стоимость соли на нихъ выше. За неимешемъ данпыхъ, 
относящихся до действ1я белыхъ варницъ на заводахъ Дедюхинскомъ и Бе- 
резняковскомъ, самъ я не могу делать объ нихъ выводовъ, но, судя по отче- 
тамъ, опубликованнымъ г. Стемпневскимъ въ ..Горн. Ж урн.“ за 1 8 8 3  г . ,  

1, есть основаше думать, что тамъ белыя варницы оставили далеко за 
собою черныя; къ сожалешю, въ своемъ описанш г . Стемпневсюй не даетъ 
указаний на счетъ величины чреновъ, вследствш чего остаются неизвестными 
и величины самыхъ варничныхъ корпусовъ; это обстоятельство лишаетъ меня 
возможности сделать правильное сравнеше между варницами Усольскими и 
Дедюхинскими для окончательнаго вырешешя вопроса, почему примене т е  бе- 
лихъ варницъ въ этихъ местностяхъ не увенчалось одинаковыми резуль
татами.

Одно изъ основныхъ препятствШ для успешнаго дейсппя варницъ въ 
 ̂солье, это—величина старыхъ корпусовъ, которая не позволяетъ ни придать 

желаемую величину различнымъ частямъваряицы, ни расположить последшя по 
произволу. Вследсш е этого, необходимо смотреть на типъ варницы въУсолье 
11 на размеры различныхъ частей ея, какъ на нечто вынужденное, вслед-
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ciBie своеобразной постановки вопроса. Такимъ образомъ д'Ьло здесь сводится не 
на то, чтобы вообще построить белую варницу экономичнее черной, а на то, 
чтобы въ старомъ корпусе поставить белую варницу, которая была-бы эко
номичнее черной. Это-то обстоятельство и являетъ собою одну изъ главней- 
шихъ причинъ, почему опыты введешя различныхъ системъ варницъ не при
водили въ Усолье къ желаемыыъ результатамъ.

Темъ не менее за посл'Ьдшя 20— 30 летъ и на черныхъ варницахъ въ 
Усолье сбережете дровъ достигло до 40 — 50 проц., а именно, прежде, 
сжигая 1 солов. саж., получали 50— 60 п. соли, а теперь получаютъ 70—75 п.; 
одна соловаренпая сажень =  у2 куб. саж.; это обстоятельство позволяетъ 
думать, что черныя варницы могутъ прогрессировать и далее, и что поэтому 
ввимаше ножетъ быть обращено и на нихъ.

Цель этой статьи и заключается въ томъ, чтобы выяснить, по возможности, 
причины успеховъ на черныхъ варницахъ и неудачъ на белыхъ и темъ про
верить основательность только-что высказаннаго взгляда.

Конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ представляются 
лучшими временемъ для соляпыхъ промысловъ на Урале. Подъ вл1яшемъ 
новыхъ условШ жизни,—уничтоженья крепостной зависимости, а, вследсше 
этого, увеличешя заработной платы и систематичеекаго поднятая ценъ на дрова, — 
обнаружилось стремлеше обновиться, поставить соляное дело согласно более 
современнымъ требоватямъ производства. Такъ, одноустныя варницы начали 
сплошь заменяться двуустными, начали вводиться паровыя машины въ за- 
менъ кон пых ъ приводовъ, возникли варницы, на иодоб1е заграничныхъ, съ 
правильными топками, трубами и пароотводными колпаками, начала вво
диться попутная заработная плата и т. д. Въ результате этого стремлетя, 
между прочишь, получился значительный прогрессъ въ отношенш экономш 
топлива, а именно, какъ я заметилъ выше, прежше 50— 60 п. обхода 1) 
на 1 солов. саж. поднялись до 70—75 и., а въ варницахъ заграничнаго 
типа—иногда и до 100 п.

То состояше, въ какомъ находились варницы въ 50-хъ годахъ и про
изводство выварки соли на нихъ, описано г. Миловановымъ въ „Горн. Ж урн.“ 
за 1856 г. № у  хакъ чт0 М1Г£ остается изложить те измЬнетя, который о не 
съ того времени претерпели; что же касается до выварки соли на нихъ, то 
этой части я касаться не буду, такъ какъ она ни въ чемъ не изменилась. 
Но прежде, чемъ приступить къ сравненш варницъ прежняго и насгоящаго 
типовъ и къ выводу причинъ успеховъ солеварешя на простыхъ варницахъ, я 
нахожу нелишнимъ бросать взглядъ на простую варницу вообще и выяс
нить тотъ процессъ, который въ ней происходитъ.

Какъ видно изъ нрилагаемаго чертежа (Таб. VIII), варница пред-

0 О б хо д о м ъ  называется количество соли полученное на 1 со л. саж. дровъ. Выходоыъ— 
суточное количество соли, получаемое съ 1 пирена.
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ставляетъ пространство, ограниченное четырьмя стЬнами въ горизонтальной 
плоскости, крышею и циреномъ (чреномъ)—въ вертикальной; окопъ не им'Ьетъ и 
лишь дв'Ь двери: одну для выноски соли, другую, сообщающуюся съ устьями, для 
входа рабочихъ во время вари; обе двери наглухо закрываются во время работы. 
Кроме трехъ отверспй въ крышЬ, сообщешй съ внешнею атмосферою нЬтъ. 
Другими словами, вся варница относительно цирена играетъ ту-же роль, какую 
пароотводный колпакъ въ бЬлыхъ варницахъ (такъ назыв. Баварскихъ), но 
только значительныхъ разм^ровъ, а именно 430—450 куб. саж. Подъ цире
номъ находятся дв'Ь, р'Ьд ко три ямы (устья), трапецоиДальнаго с'Ьчешя, въ 
который накладываются въ два, иногда въ три ряда (яруса) дрова, въ коли
честве до одной солеваренной сажени въ каждую; эти костры зажигаютъ.

Продукты горешя, развивипеся подъ циреномъ отъ сгорашя дровъ, вхо- 
дятъ въ варницу четырьмя отверстии. Полезное дМств1е, которое они про
изводить, следующее: во первыхъ, Цроходя подъ циреномъ, отдаготъ ему зна
чительную долю теплоты, во 2-хъ, съ относительно меныпею долею входять въ 
варницу и, смешиваясь съ парами, нагреваютъ ихъ, увеличиваютъ ихъ упру
гость и гЬмъ облегчаютъ парообразоваше и, въ 3-хъ, выходя изъ варницъ съ 
значительною скоростью, увлекаютъ за собою паръ, какъ бы вентилируя вар- 

. ницу. Выяснить роль каждаго изъ посл'Ьднихъ двухъ факторовъ и определить 
юпяше ихъ на парообразоваше довольно трудно, но вообще можно сказать, 
что если продукты горешя входятъ въ варницу значительно нагр'Ьтыми, то 
варница вентилируется лучше, но паръ нагревается менее и паоборотъ. Есть 
основаше думать, что помощь, приносимая продуктами горешя парообразова
ние, довольно ничтожна, такъ какъ были случаи (да и теперь есть такк  
варницы въ Дедюхине), въ которыхъ они выводились особою трубою въ атмо
сферу и такая мера лишь незначительно отражалась на варнице, а потому 
главная роль нродуктовъ горешя заключается въ томъ. чтобы передавать 
теплоту непосредственно цирену.

Для того, чтобы воспользоваться топдивомъ возможно полнее, необхо
димо, кроме надлежащихъ количествъ топлива и воздуха, еще и то непре
менное yc.ioBie, чтобы воздухъ проникалъ топливо. Если взглянуть на ко
стерь дровъ, когда онъ сложенъ въ яме, то, вследстте неодинаковой толщины 
и прямизны поленьевъ, промежутки между ними будутъ различны. Когда 
зажигается костеръ, то воздухъ будетъ проникать въ большемъ количестве 
туда, где сопротивлеше ему представляется меньшее, и въ меньшей степени 
туда, где костеръ сложенъ плотнее. Это выражается ярче, когда костеръ не
много обгорелъ; при этомъ больные промежутки не въ меру увеличиваются, 
а тамъ, где дрова плотно сложены, гореше вяло, и тогда смело можно ска
зать, что большее количество воздуха, минуя топливо, и скользя по поверхности 
его, уходитъ въ варницу. Къ этому необходимо присовокупить, что имеется 
Д$до съ костромъ значительной величины, гор'Ьшемъ въ которомъ руково-
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дить нельзя (можно только значительно повышать и понижать температуру), 
что при сжиганш его всего при болыпемъ притокЬ воздуха получится столько 
теплоты, что воспользоватся ею на прогяженш 2— 3 саж.,до конца цирена, 
немыелимо. Отсюда вытекаетъ, что получать газы сильно нагретыми не слй- 
дуетъ, такъ какъ ими воспользоваться нельзя, а вести правильно сжигаше этого 
костра невозможно; остается вести процессъ при недостатка воздуха—глу
шить огонь (но это надо делать умЗдачи), что и делается яа черныхъ 
варницахъ.

Правильность такого вывода можно всегда проверить на д'Ьл'Ь. Такъ, 
напр., во время вари вся варница наполнена дымомъ, но когда костры ни
сколько обгорали, стоить пошире раскрыть двери, ведутщя въ устья и регу 
лирукмщя притокомъ воздуха въ костру, чтобы дымъ не образовался, произой- 
детъ гор'Ьше при избытка воздуха, полезное д'Ьйсше топлива будетъ выше, 
но воспользоваться этою теплотою, всл'Ьдстше малаго пути прохода, невоз
можно, а потому экономичность варницы понизится, что и наблюдается на 
самом:ъ дТл'Ь.

Рабоч1е это прекрасно знаютъ; путемъ долговременнаго опыта у нихъ 
выработалось своеобразное понятае о доброкачественности дровъ: cyxia и тон- 
шя дрова, вершка въ 2 толщины, у нихъ почитаются невыгодными, потому, 
что они неустойчивы въ огнгЪ, слишкомъ быстро горятъ. Экономить дровами 
у нихъ означаетъ—не давать имъ гореть. Красное контящее пламя называется 
жаромъ и т. п. Къ сожал'Ьшю, этотъ взглядъ, им'Ьющш основаше при чер
ныхъ варницахъ, переносится иногда и на правильный колосниковыя топки 
б'йлыхъ варницъ.

Изъ всего шредыдущаго, между прочимъ, выясняются достоинства и недо
статки черныхъ варницъ.

Достоинства этого рода варницъ состоять въ слДдующемъ: Во 1-хъ, им'Ья 
въ своемъ распоряжеши костеръ дровъ, который можно по произволу и увели
чивать и уменьшать, сжигать и быстро, и медленно, является возможность въ 
значительныхъ пред'Ьлахъ повышать и понижать температуру, что весьма 
важно при принятомъ въ Усоль'Ь способа выпаривашя разсола. Разсолы не
чисты, а потому требуютъ двойнаго нерюда работы: кипячетя, ради очистки 
разсола (варя), и осаждешя соли (привода); перваго при относительно высо
кой температур'!;, а втораго—при бол'Ье умеренной.

Во 2-хъ, такъ какъ гор'Ьше ведется недостаточное, нри температурахъ не- 
высокихъ, то циренъ не подвергается ни сильному нагргЬванпо, ни р'Ьзкимъ пе- 
рем-Ьнамъ температуры, и потому, въ продолжены всего завара, значитель
н а я  ремонта и остановокъ не бываетъ. Обыкновенно, посл^ 30—35 варей, 
циренъ останавливается на сутки для совершенной очистки его отъ трески 
(накипи), устьевъ отъ иатековъ и т. д.; операция эта называется сгрёбомъ. 
Въ время сгреба изредка меняются полицьт {полицами называются железные 
листы, изъ которыхъ склепанъ циренъ), а на другихъ циренахъ во весь заваръ
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ни одной полицы не меняется. Эго благоприятно в.шетъ на продуктивность 
варницы. Наконецъ, простота и дешевизна устройства завершаютъ достоин
ства простыхъ варницъ. Но па этихъ варницахъ, требующихъ, по логике 
вещей, гор'Ьшя недостаточнаго, необходимо отказаться отъ экономит топлива, 
т4мъ более, что подциренное пространство въ 430—450 куб. саж. необхо-, 
димо поддерживать при температур!» 60°— 65° R.; тамъ-же, гдгЬ экономия го
рю чаго выступаетъ на первый планъ, черныя варницы должны быть оставле
ны, т’Ьмъ бол'Ье, что возвышенная температура, развивающаяся въ этихъ 
варницахъ, затрудпяетъ въ нихъ работы и дйлаетъ невозможными изм’Ьнешн 
въ системе выпаривашя. Наконецъ, необходимо прибавить еще, что соль на 
полатяхъ съ поверхности темнЪетъ отъ копоти, которая на нее садится; но, 
впрочемъ, количество попорченой такимъ путемъ соли сосгавляетъ */* проц. 
всего получаемаго продукта да къ тому-же закоптелая соль можетъ всетаки 
иметь сбытъ, конечно, по пониженной ц'Ьн'Ь.

За перюдъ времени отъ 1856 до 1882 года, черныя варницы сделали 
прогрессъ, именно въ экономш топлива, на 40—50 проц. Для того, чтобы 
объяснить это явлеше, я перейду къ сравненпо варницъ и обстановки, при ко
торой производилась выварка соли тогда и теперь.

ИзмЬнешя произошли следующая:
1- ое. Поддержаше цирена сверху железными дугами заменено колоннами 

снизу.
2- ое. Одноустныя печи заменены двуустными.
3- ье. Цирены вообще увеличены.
4- ое. Суточный отпускъ дровъ уменьшился съ 10—9 сол. саж. до 6.
5- ое. Введена попудная заработная плата.
Разсмотримъ, на сколько каждое изъ этихъ изменений могло в.пять на 

дЬйсттпе варницъ.
1-ое. Прежде циренъ подвешивался къ балкамъ посредствомъ желез- 

ныхъ дугъ, который захватывали петли, приклепаиныя къ цирену; теперь онъ 
обыкновенно поддерживается снизу чугунными колоннами, на которыя кла
дутся куски рельсовъ или колосники, для того, чтобы кблоцна при расшире
н а  отъ нагревашя не вдавливалась въ циренъ. Дуги оставлены только надъ 
ямами, где невозможно поставить колоннъ. Колонны съ колосниками, по
ставленными сверху, не будучи на-глухо связаны съ циреномъ и представляя 
значительную поверхность соприкосновешя. даютъ возможность свободно рас
ширяться какъ цирену, такъ и остальнымъ металлическимъ частямъ при изме
нена температуры. Такое измените въ поддержанш цирена сделалось воз- 
можнымъ вследствйо перехода па двуустныя печи, потому что, при глубине ямы 
въ одноустныхъ печахъ, въ 5—6 арш., да еще въ топильномъ пространстве, 
затруднительно и неэкономично было-бы ставить колонны для поддержашя 
цирена. Такая замена даетъ следугопця преимущества: во 1-хъ, поддержание 
Цирена колоннами обходится дешевле; во 2-хъ,содь возможно начисто выгребать
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изъ цирена, такъ какъ дуги не мЗнпаютъ — ихъ н^тъ; и въ 3-хъ, циревъ, 
будучи свободенъ, при расширенш отъ нагревашя, не коробится, а потому и 
лучше сохраняется.

2-ое. Въ одноустной варницй топильное пространство представляло 
усеченную опрокинутую пирамиду съ 5— 6 арш. вышины, площадь верх- 
няго основания которой соответствовала приблизительно площади цирена. 
Дрова забрасывались въ печь какъ попало. Въ этой варнице каждая точка 
цирена находится въ услощяхъ, весьма мало разнящихся отъ близлежащихъ, 
такъ что пламя изъ основашя ямы, какъ изъ центра, могло достигнуть и охва
тить всякую точку цирена. Въ такой варнице можно пользоваться только 
теплотою пламени; разъ достигши цирена, накаленные газы выходили изъ 
сферы возможваго нагревашя. Если принять это во внимаше, да къ тому-же 
вспомнить, что прежде на варю шло 9—10 сол. саж., не будетъ удивительно, 
что кипеше разсола было тогда по всему цирену, и потому соль получалась 
однороднаго зерна и значительной белизны.

Не то лроисходитъ въ двуустной варнице; здесь дрова накладываются 
на протяженш V4 ширины цирена (на 1 саж. при средней ширине цирена- 
4 саж.), такъ что непосредственному действш пламени подвергается только 
половина последняго, другая же нагревается газами (ыятымъ жаромъ, какъ вы
ражаются рабоч1е), кипеше разсола немногимъ переходитъ средину цирена, 
и осаждеше соли па двухъ прогивуположныхъ бортахъ его происходитъ 
при различныхъ услов!яхъ. Въ зависимости отъ этихъ условШ, и соль полу
чается разнаго качества: спереди, где кипеше сильнее и температура выше— 
соль белее и мельче, сзади—темнее и более крупная. Это относится ко всемъ 
чернымъ варницамъ. Следовательно, изъ сравнешя этихъ двухъ типовъ вар- 
ницх видно, что при одноустныхъ печахъ пользовались лишь теплотою пла
мени, въ то время, какъ въ двуустныхъ, кроме того, есть возможность поль
зоваться и нагретыми (отработанными) газами, чемъ и обусловливается воз
можность бблыиаго сбереженья дровъ. Вогъ въ чемъ преимущества двууст
ныхъ печей, при которыхъ, однако, эконом1я дровъ в.шетъ на качество соли.

Кипеше разсола шгЬетъ огромное в.пяше на качество получаемой соли 
(я говорю объ усольскихъ разсолахъ). Стбитъ, наир., сравнить соль, получен
ную изъ двухъ группъ варницъ графа Строгонова. Первая группа, полу
чающая разсолъ изъ ларей Покровскаго, Александровскаго и Никольскаго, 
другая—изъ Васильевскаго и Никольскаго Машратнаго. На первыя варницы 
идетъ разсолъ к р е п к л й  и не вполне чистый, на вторыя—чище, но слабее. 
Соответственно этому, при одномъ и томъ же расходе дровъ, и получается 
соль на первыхъ мельче и теынЬе, на вторыхъ крупнее и белее, въ то время, 
какъ, при более продолжительномъ кшяченш разсола, можно было-бы полу
чать соль одинаковаго достоинства. КрепкШ и нечистый разсолъ требуетъ 
более значительнаго кипячешя, а потому и ббдыпаго расхода дровъ, для
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очшцешя, а бол'Ье чистый и слабый—для сгущенia и получетя более мел- 
каго зерна соли. Следовательно, весь вопросъ въ дровахъ. Прежде старались 
улучшать качество соли, не обращая внимания на сбережете дровъ, теперь-же, 
наоборотъ, все внимаше сосредоточено на сбережены) дровъ, такъ что пере- 
ходъ отъ одной системы варницъ къ другой былъ своего рода жертвой ка
чества соли въ пользу экономш топлива.

3. 4. 5. Уменыпеше суточнаго количества дровъ, въ связи съ увеличе- 
темъ циреновъ и попудною заработною платою, имело также немаловажное 
значен1е на сбережете дровъ. Для примера я приведу д'Ьйств1е группы вар
ницъ Усольскихъ машратиыхъ графа Строганова.

Года. Средняя вед. Суточный от- Обходъ на 1 Суточный
циреиа. нускъ дровъ. сол. саж. выходъ СОЛИ.

1871 . . 22,30 е в . саж. 7,87 еол. саж. 60,37 пуд. 475,67 пуд.
1872 . . 22,78 Я Я 7,87 Я Я 59,37 „ 467,65 я
1873 . . 22,33 1) я 7,22 я  я 63,12 » 455,61 «

1874 . . 22,33 9  с
Я Я 7,44 я  я 61,80 „ 45 9,90 я

1875 . . 24,оо я  я 6,91 » я 63,37 „ 437,90 „

1876 . . 24,об я я 6,80 я я 66,60 „ 453,60 я
1877 . . 24,00 Я Я 6,81 я я 68,14 „ 464,оз „

Варницы действовали при 26‘/ а° и при 23° разсоле по Ламберти.
Эта таблица взята безъ выбора; д М с т е  другихъ варницъ совершенно 

подобно этимъ, въ чемъ я им’Ьлъ случай убедиться, сравнивая дгЬйств!е мно- 
гихъ варницъ за значительный промежутокъ времени.

Изъ этой таблицы видно, что, сообразно съ увеличетемъ средней пло
щади дна циреновъ и уменыпен1я суточнаго отпуска дровъ, увеличивались 
и обходы соли на 1 сол. саж. Это естественно: при ббльшихъ циренахъ газы, 
выходяшДе изъ подъ топокъ (ямъ), совершеннее охлаждаются, а уменьшен
ный отпускъ дровъ нринуждалъ вести выпариваше медленнее, уменьшать 
топильныя пространства, следовательно пользоваться более теплотою газовъ, 
что выразилось увеличетемъ обходовъ соли и уменыпешемъ продуктивности 
варницы.

Полной последовательности въ цифрахъ ожидать нельзя, такъ какъ бо
лее или менее короткое или продолжительное, сухое или дождливое ле-го, 
суровая зима, качество дровъ (такъ, пользовались-ли дровами последняго сплава 
или запасными съ плотбищъ; въ какой пропорцш употреблялись дрова гор- 
ныя или сплавныя и т. д.), качество разсола (иногда, вследств1е порчи од
ной скважины, приходится довольствоваться разсоломъ изъ другой) и многое 
другое существенно влтяетъ на окончательный результата, но въ резкихъ 
переходахъ они верны выведенному заключенно.

Если прибавить ко всему сказанному о сравненш варницъ еще введе- 
В1е попудной заработной платы, которая заставляетъ рабочагостараться, чтобы,
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при уменьшешшхъ отпуекахъ дровъ, извлечь возможно больше соли, то сга- 
петъ яснымъ тотъ успехъ, который произошелъ на чериыхъ варницахъ.

И такъ, резюмируя все сказанное объ успйхахъ черныхъ варницъ, ока
жется следующее:

ВслгЬдств1е необходимости удешевить соль, явилось стремлеше сберегать 
дрова; это въ техническомъ отношенш выразилось умеяыпешемъ топильнаго 
пространства и переходомъ на двуустныя печи. Двуустныя печи, давая воз
можность пользоваться не только непосредственною теплотою очага, но и на
каленными газами, повлекли за собою сбережете въ дровахъ. Въ начале эти 
ебережешя были незначительны, такъ какъ суточные отпуски дровъ были ве
лики; но, по мере уменыпешя суточнаго отпуска дровъ и увеличешя циреновъ, 
пользовате газами делалось все значительнее, а потому и сбережете дровъ 
большее. Въ 50-хъ годахъ двуустныя печи были известны, но считались невы
годными, а потому и не получали общаго распространена; когда же введе
т е  этихъ печей стали связывать съ увеличешенъ циреновъ и уменыпетемъ 
суточнаго отпуска дровъ, при сокращены! ведйчины ямъ и изм'Ьнеши формы 
ихъ, то и выгода стала выступать ярче.

ГГопудная плата, поднимая нравственный уровень рабочаго, способство
вала также не мало успеху д'Ьла.

Но причины неправильнаго сжигатя дровъ, а именно: невозможность 
регулировать относительный количества топлива и воздуха въ надлежащей степе
ни, все еще остаются въ прежней силе, а потому и дальнейшее улучшен ie 
черныхъ варницъ едва ли возможно. Едва ли въ .простой ям4 возможно извлечь 
столько теплоты и воспользоваться ею столь-же совершенно какъ въ пра
вильной топк4.

Было предпринято много опытовъ съ целью улучшенья простыхъ вар
ницъ. Они состояли, обыкновенно, въ томъ, что продукты горешя выводились 
изъ варницы посредствомъ трубы; иногда это сопровождалось установкою 
колосниковой решетки (не топки, а только решетки безъ дверецъ, безъ всего) 
въ яме, иногда нетъ. Были случаи, что въ яме колосниковую решетку уста
навливали, а трубы для вывода продуктовъ горешя не делали. Въ подробно
сти этихъ опытовъ приводить мы не будемъ; они никогда не давали хорошихъ 
результатовъ, и нужно удивляться какъ это до сихъ поръ находятся охотники 
предлагать и производить таше эксперименты, когда тутъ же рядомъ существу
ю т  белыя варницы. Это все происходите вследсше того глубокаго убежденья, 
что белыя варницы неприменимы на Урале; на нихъ смотрятъ какъ на уступку 
требоваюямъ времени, какъ на научную игрушку, а не какъ иа действи
тельно полезный приборъ. Этому способствуете еще не вполне отчетливое 
представ л ете  о причинахъ усшЬховъ на черныхъ варницахъ. По поводу 
этихъ опытовъ мы заметимъ только, что разница между ямою и колосниковою 
топкою заключается пе исключительно въ отсутетвш решетки, что если же
лательно получить результаты, каше даетъ колосниковая топка при котлахъ
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п заграничпыхъ варницахъ, необходимо ее устраивать правильно, такъ какъ 
таиъ устроено. Точно также устройство трубы дымоотводной не давало и не 
могло дать хоропхпхъ результатовъ, потому что труба устраивается для у сп
летя  тяги, а на черныхъ вд.рмицахъ выпаривате разсоловъ ведется при не
достатка тяги, какъ я зам'Ьтилъ выше, и усшпя рабочихъ направлены именно 
къ тому, чтобы замедлять ropiiiie; и это при такой значительной величин'!; 
амъ совершенно логично.

Вспомнивъ все сказанное о простыхъ варницахъ, ясно, насколько неосно
вательны надежды, возлагаемый на нихъ, что будто он'Ь, пребывая простыми, 
могутъ значительно еще улучшаться, что будто постепеннымъ изм'Ьнетемъ 
ихъ можно выработать типъ варницъ, пригодиыхъ для Урала .Минувцпй успехи, 
вовсе не такъ великъ, какъ кажется; онъ достигнуть дорогою ценою—умень- 
шешемъ продуктивности цирена и ухудшешемъ качества соли.

Б'Ьлыя варницы.
Эти варницы называются на Урале еще соловарнями, Баварскими вар

ницами ') или, попросту, Баварками; отличаясь между собою въ мелочахъ, въ 
общемъ им'Ьютъ следующее устройство:

Въ пом4щён!и, им'Киощемъ 2,400—2,600 кв. фут. (обыкновенная вели
чина половины корпуса старыхъ варницъ), покоится, на четырехъ кирпичныхъ 
ст'Ьнахъ с (фиг. 5 и 6), циренъ въ вид'Ь четыреугольника, въ которомъ длинную 
сторону Д'Ьлаютъ въ Г / а раза более короткой (28'Х42'). Величина цирена 
обыкновенно около 1200 кв. ф. (въ ДсдюхшгЬ и Березнякахъ встречаются цирены 
больше, но размеры ихъ мне неизвестны). Кроме того, онъ еще поддерживается 
чугунными колоннами, на которыя сверху поставлены рельсы или колосники. Изъ 
короткихъ стенъ та, на стороне которой находятся топки, называется перед
нею, а противуположная—заднею. Подциренное пространство (фиг 5.) вдоль длин- 
ныхъ (стенъ) сторонъ делится стеною на две равныя части, а эти последил де
лятся простенками, идущими отъ передней стены и не доходящими задней 
Фут. на 3—4. Топки «, въ числе двухъ, помещаются у передней части, по бо- 
камъ средней ст'Ьны. Продукты горешя, выходя изъ топокъ, делаютъ два оборота 
(иногда три) по дымовымъ ходамъ Ъ подъ циреномъ, входятъ подъ сушила> 
величина которыхъ отъ 600— 700 кв. ф., и отсюда уходятъ въ трубу. 
Сушила представляютъ собою дымовой каналъ, покрытый сверху склепанными 
железными листами на подоб1е цирена; на четверть выше ихъ (железныхъ

’) Назваше „Баварская варшщы“ не mio.iul; удачно; это назваше удержалось нсл-йд- 
crBie того, что первая б!иая варница на Урал!;, Екатерпвенская, завода гр. Строгонова, была 
построена по типу варницъ Розенгеймскихъ. Отличительные признаки баварскнхъ варницъ 
сл!;дуюпйе: во l -хъ, печи съ свободпшгь нламенеыъ; во 2-хъ, очшцсше и егущеш'е разсола въ 
отдЬльпыхъ подготовнтельпыхъ цпренахъ и, въ 3-хъ, непрерывное производство вынариваЯя- 
Ничего подобного на Уральскихъ варницахъ иЬть. Некоторый изъ нихъ скорее всего похо- 
Тптъ на Прусская, другая, съ свободнымъ пламенемъ и навТ.спыми топками, какъ некоторый 
парынцы у Г. Г. Любимова и Кокорева,—на австргйсшя варницы.
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листов!.), на выступахъ въ сгЬнахъ канала, помещаются бруски ромбоэдаль- 
наго с£чешя и на нихъ уже накладывается соль. Эго делается съ тою целью, 
что, кладя соль прямо па железныя сушила, она приставала бы къ нимъ и 
окрашивалась бы въ желтый цветъ.

Общее расположеше варницъ бываетъ различно; для примера я приведу 
три варницы завода гр. Строганова.

Въ Натальевской варнице сушила находятся по бокамъ цирена, вдоль 
длинныхъ сторонъ его. Циренъ приподнятъ подъ сушилами на одну сажень 
и на этомъ уровне настланъ полъ, такъ что помещеше, въ которомъ про- 
исходитъ выпариваше разсола, отделено отъ того, въ которомъ соль су
шится.

Въ Егорьевской варнице сушила и циренъ находятся въ одномъ и 
томъ же помещенш, на одномъ и томъ же уровне.

Въ Сергиевской и Воскресенской варницахъ сушила вынесены изъ вар
ницы въ отдельную пристройку. Въ этихъ последнихъ варницахъ отечка 
соли происходить въ отдЬльныхъ отечныхъ ларяхъ, помещенныхъ съ боку 
сушилъ, между 'гЗшъ какъ въ предыдущихъ двухъ— на колпаке.

Изъ этихъ трехъ расположен^ наименее рацшнально, конечно, располо
жено Егорьевской варницы, потому что при этомъ пары, выделяющееся изъ 
цирена, просачиваясь сквозь колпакъ и конденсируясь, падаютъ въ виде воды 
на соль и темъ вредятъ просушке.

Надъ циреиомъ а (фиг. 6) находится колпакъ, состоящей изъ стропиль- 
ныхъ фермъ е, обшптыхъ досками въ иапускъ, и поддерживаемый колонной с; 
вдоль длинныхъ сторонъ цирена, съ которыхъ происходитъ выгребъ соли, 
па колпаке отделено досками пространство f, которое ие обшивается доска
ми h, а покрывается брусками ромбоэдальнаго сечешя д, поставленными на 
ребро. Здесь происходить отечка соли. Изъ средины колпака возвышается 
труба, сверху покрытая навесомъ, а съ боковъ имеющая о твер ст  для отво
да пара. Стропильныя фермы, а потому и весь колпакъ, поддерживаются 
колоннами С . Вдоль длинныхъ сторонъ цирена, въ колпаке оставлены от- 
верш я, закрываемый ставнями на глухо во время вари, черезъ которыя про
изводится выгребъ соли.

Топки съ горизонтальными колосниками, покрытыми сверху сводоыъ d 
(фиг. 7); Ъ—дымовые ходы, е отверстie для наблюдешя за циреномъ.

Выварка соли производится следующимъ образомъ. Въ циренъ, въ одинъ, 
два, а иногда и три iipieMa напускается разсолъ на 10— 12 дюйм.; въ топке 
разводятъ огонь и поддерживаютъ сильный жаръ для того, чтобы достигнуть 
возможно скораго кипешя разсола (иногда для этого жидкость перемеши- 
каютъ); это называется поднять на кипежъ. Когда разсолъ закипитъ, что бы
ваетъ черезъ 2— 3 часа, температуру въ топкахъ немного понижаютъ и 
ведутъ на ровяомъ огне уваривайе до засола, т. е. до того времени пока не 
начнетъ садиться соль; съ этого момента температуру еще понижаютъ, чтобы
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соль, которая садится, не приставала ко дну. Когда разсолъ уварится на
4—5 дюйм., что обыкновенно бываетъ иосл'Ь 8—9 часовъ отъ начала вари, 
прскращаютъ огонь въ топкахъ, опускаютъ заслонки, во избйжаше скораго 
охлаждетя печи, и даютъ жидкости 2— 3 часа постоять, а потомъ иристу- 
паютъ къ унимк’Ь, которая продолжается около часу. Вся варя длится около 
12 часовъ. Унимка состоитъ въ томъ, что рабочш становится у борта цирена 
и, вооружившись гребкомъ, приводакиваетъ соль къ борту, потомъ деревян
ною лопатою поднимаетъ ее на колпакъ, на отечные закромы, и тамъ раз
равниваете

Полученная, въ продолжены! сутокъ, соль на сл'ЬдующШ день свали
вается на сушила и, посл4 суточной просушки на ннхъ, выносится въ мага
зины (амбары).

При настоящихъ условшхъ годичная производительность такихъ вар- 
ницъ около 100 т. нуд. (обыкновенно мен'Ье) и ргЬдко 100 п. соли на 1 сол. 
саж. (обыкновенно отъ 80—90 п.).

Годичная работа варницъ р’Ьдко когда достигаетъ 250 рабочихъ дней, 
обыкновенно гораздо менЬе—200—220 раб. дн.

Отсюда видно, что эти варницы, по систем!; своей, принадлежать къ 
варницамъ съ оборотнымъ пламснемъ, колосниковыми топками, безъ пред- 
варительнаго очшцешя разсола. Для того, чтобы дать себй отчетъ въ томъ, 
насколько удаченъ выборъ такой системы варницъ, необходимо выяснить, 
что требуется отъ варницы на Урал!;.

Изъ сравнешя многихъ б^лыхъ и черныхъ варницъ я вывелъ заключе- 
aie, что необходимо добиваться возможно большей производительности вар
ницы, г. е. возможно большаго годичнаго количества соли на 1 кв. фут. 
Цирена, даже въ ущербъ экономш топлива. Кто пожелаетъ, можетъ въ этомъ 
убедиться, сравнивъ черную варницу при 75 п. обхода и 120 т. п. соли въ 
годъ, и б'Ьлую при 100 п. обхода и 100 т. годичной производительности; при 
этомъ окажется, что для того, чтобы ташя двЬ варницы были одинаково 
выгодными, необходимо, чтобы ц&на дровъ поднялась вдвое или чтобы цЬна 
на соль пала до 13 коп. Трудно ожидать и того и другаго. Это при насто- 
ящихъ ы'Ьстныхъ ц-Ьнахъ на соль и на дрова. Конечно, съ измфнетемъ ц'Ьнъ 
ва дрова и соль, будетъ меняться и окончательный выводъ.

Я это говорю въ виду того, что въ правильно устроенной варниц4 
вельзя добиваться вмЬст!; и продуктивности цирена и сбережешя топлива, 
потому что сбережете это и продуктивность цирена находятся между собой 
вв обратномъ отношенш; т4мъ не менгЬе для всякаго дан наго случая можно 
найти наивыгоднМшее соотношете между обоими только что названными 
Факторами. Если предположить, что топки сжигаютъ топливо совершен- 
Но) то для того, чтобы охладить раскаленные газы, необходимъ зна
чительный путь прохода послГднихъ, такъ какъ съ уменьшешемъ разности 
твмпературъ газовъ и цирена передача теплоты совершается медленнее, н4-
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который части медленнее нагреваются и потому менее даютъ соли. Следова- |  
тельно, при двухъ одинаковыхъ цирепахъ дастъ менее соли тотъ, при ко- 
торомъ совершеннее пользуются теплотою, потому что при этомъ будутъ 
менее сжигать топлива. И тавъ, система варницы должна быть такова, чтобы | 
удовлетворять возможно большей производительности циреиа, а производи
тельность цирена зависитъ, главнейше, отъ сорта соли, который необходимо 
получать, и отъ качества разсола. Сортъ соли на Урале особеннаго значешя | 
не имеетъ, такъ какъ какую-бы соль ни получили, она сбывается по одной 
цене, а потому система варницы будетъ зависеть всецело отъ качества 
разсола 3).

Имея дело съ разсолами нечистыми, необходимо ихъ очищать. Этого 
можно достигнуть подогревая разсолы въ отдельныхъ резервуарахъ съ отдель
ными топками или пользуясь парами, выделяющимися изъ выпаривательныхъ 
циреновъ. Быть можетъ, последний способъ и не заменить вполне очищешя J 
разсола при отделышхъ топкахъ, но онъ значительно облегчитъ и ускорить 
ходъ работа.

Очищеше и сгущете разсоловъ въ отдельныхъ цирепахъ даетъ следую- 
гцш преимущества:

Во 1-хъ. УвеличиЕаетъ продуктивность варницы, давая возможность ве
сти непрерывное выпариваете, впродолжеети 12— 15 дней, вплоть до сливки 
(слевки) маточнаго разсола; этимъ сохраняется постоянство температуры подъ 
циреномъ, что неразрывно связано еъ прочностью его (сокращеше остаяо- 
вокъ и ремонта).

Въ 2-хъ. Позволяетъ ввести однообраз1е въ самомъ ведеши про
цесса.

Въ 3-хъ. Даетъ возможность устроить более целесообразныя топки 
для одной температуры.

Въ 4-хъ. Обусловливаетъ получеше продуктовъ лучшаго качества.
Все это, вместе взятое, лредставляетъ тамя преимущества, что было-бы 

крайне желательно, чтобы очищеете разсола было по возможности повсюду 
введено. Тогда общий видъ варницы изменится.

Непрерывное выпариваете влечетъ за собою частыя выгребаетя соли изъ 
цирена, следовательно, чтобы не замедлять работы, необходимы при цирене

!) Но, вообще, какое значеше можетъ им-Ьть сортъ соли, можно судить изъ сл’Ьдующаго: 
Въ Гессенъ-Дармштадт'Ь употребляется соль крупная, и ч-Ьмъ она крупнее тймъ почи

тается лучше, Сообразуясь съ этимъ, выварка соли въ ВимпфенФ ирннимаетъ весьма ориги- 
налы1Ы11 характеръ: впродолжетп б-ти дневной вари на 1,200—1,500 кв. фут. выпаривается 
только 17 дюйм, разсола и получается около 500 и. соли при 12 челов. рабочнхъ. Такое вы- 
наривагпе доиускаетъ значительно экономить тошпшомъ. Соляные заводы на Урал-); едва-ли 
согласились-бы приготовить такую соль и по цФпамъ втрое болыпимъ сугцествунщихъ.

СвФдЫя о заграничномъ солеварешн, ветрфчаюпцяся въ этой етатьФ, почерпнуты мною 
гланнЬйше, изъ статьи г. Георга Мина: „Гори. Журиалъ“ 1864 года, и донолнепы другими 
статьями изъ того же журнала и учебниковъ но солеварение.
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прилавки, на которыхъ соль первоначально помещалась-бы, а, въ виду зна- 
чительнаго количества получаемой въ сутки соли, въ различные перюды вре
мени, необходимы отечные лари и значительной величины сушила. Такимъ 
образомъ, ращональная система варницъ для Усольскихъ разсоловъ это—Ба
варская. Мне могутъ возразить, что эта система была введена и не дала 
хорошихъ результатовъ—объ этомъ я буду говорить далее.

Не смотря на то, что система варницъ выбрана не вполне удачно, что 
разсолы не очищаются, продуктивность бЬлыхъ варницъ, даже въ томъ виде, 
въ какомъ оне введены, можетъ быть увеличена. Незначительная величина 
ея зависитъ, во 1-хъ, отъ частыхъ остановокъ вследств1е прогара циреновъ и 
обрушешя сводовъ, во 2-хъ, вследств1е принятой системы выпаривашя.

Для того, чтобы дать поняйе о томъ, насколько существенное Baianie 
на ходъ дела оказываете нрогаръ циреновъ, я приведу, для примера, ремонте 
Егорьевской варницы завода гр. Строгонова за 1881 заваръ.

Варница была пущена въ iione месяце 1881 года.
На ремонтъ истрачено:

Въ августе . железа 1 пуд. 16 ф- Огнеупор, кир. — Остановка 5 дн.
я сентябре . 71

2 У) 9 я V 3 11

„ октябре . 11 3 31 , » V 3 У,
2 ноября. . я 4 34 „ я 25 Т) 4 V

15 . 71 1 » 38 „ . 25 » 2 11

Въ декабре . 79 18 V) 17 „ „ 60 71 10 11

я январе- . п 5 » 24 „ я  140 У) 6 п
я феврале . 79 11 71

30 „ „ 135 У) 9 11

Въ марте 1882 года эта варница была остановлена на подъемную по-
чинку. Ежегодно производится общш ремонтъ варницъ: исправляются стены, 
Циренъ, колпакъ и т. д.; это называется подъемною починкою или помётомъ. 
Такая ведомость не нуждается въ комментар1яхъ; она сама за себя говоритъ. 
Остановки отъ обрушешя сводовъ (раеходъ огяеупорнаго кирпича) не вы- 
ступаютъ особенно ярко потому, что при обрушешя сводовъ, хотя-бы циренъ 
и могъ работать далее, пользуются остановкою для того, чтобы удалить 
сомнительныя нолицы. Но это не все остановки: обыкновенно каждая сливка 

*ыаточнаго разсола влечете за собою потерю 7 а сутокъ, а после сгребовъ 
обыкновенно такъ-же получается полусуточная соль.

Прогары циреновъ происходятъ:
Въ 1-хъ, отъ качества железа, изъ котораго сделанъ циренъ.
Въ 2-хъ, отъ осевшей на полицы ’) трески.
Въ 3-хъ, отъ температуры, до которой нагревается полица. *)

*) Полицами называюсь жел'Ьапые листы, изъ которыхъ склеианъ циренъ.
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Въ 4-хъ, отъ р®зкихъ перем®нъ температуры, которымъ она подвергается.
Разсмотримъ каждую изъ этихъ причинъ.
1) Необходимо употреблять железо лучшаго качества для той части ци- 

рена, которая впервые встрЬчаетъ огонь. Полицы, употребляемый для склепки 
циреновъ, при 7 ,  дюйм, толщины и разм®рахъ Г / 8' X 1', иногда не могутъ 
быть согнуты безъ изм®нетя на уголъ 100°—120°. а потому он® часто не про
гар аютъ, а лопаются. Какова-бы ни была стоимость лучгааго железа, употребле- 
nie его будетъ всегда выгодно, потому что стоимость ремонта, въ сравне- 
нш съ убытками отъ остановокъ, ничтожна. Прогаръ даже одной полицы вле- 
четъ за собою остановку, по меньшей м®р®, на два дня, потому что надо 
дать охладиться печи, чтобы рабочш могъ взойдти подъ циренъ.

2) Количество оседающей трески зависитъ отъ чистоты разсола, отъ того, 
какъ часто сливаютъ маточный разсолъ и подчищаютъ циренъ. Эта при
чина прогара циреновъ весьма важная, такъ какъ слой трески (накипи), во 
время сгребовъ, не бываетъ мен®е 1 дюйма и обыкновенно много бол®е. Ко
личество трески зависитъ отъ нечистоты разсола, а потому съ этимъ зломъ 
можно бороться только внимательнымъ отношешеыъ къ д®лу (конечно,, если 
предварительно не очищать разсола). Я долженъ заметить, что на варни- 
цахъ на Урал®, во время перваго першда работы очищешя разсола, когда 
гипсъ, углекислыя соли щелочныхъ земель и ихъ окислы (напр. при кипя 
чеши М дСГ  разлагающагося въ Мд О) и друпя нечистоты (варничный песокъ) 
выделяются, не предприпимается никакихъ попытокъ, чтобы воспрепятство
вать ихъ ириставанпо ко дну и извлекать ихъ изъ цирена. Обыкновенно все 
ограничивается т®мъ, что напускаютъ въ циренъ разсолъ и извлекаютъ изъ 
него соль, между т®мъ какъ иодобныя попытки могли-бы привести къ хо- 
рошиыъ результатамъ. Не лишне зд®сь заметить, что прогары иногда слу
чаются отъ невнимашя рабочаго, допустившаго такъ называемые наборы. На- 
боромъ называется слой трески значительной толщины, ос®вппй въ какомъ 
либо олределенномъ мест® надъ топками, обыкновенно въ углублешяхъ ци
рена или около петель. Они образуются, вероятно, всл®дств1е того, что, по 
какой либо причин®, треска лопнетъ надъ топками, и обнажившийся циренъ 
производить значительное количество пара, который и разрываетъ треску. 
Частицы трески перебрасываются кипящей жидкостью, и тамъ, гд® находятъ 
удобное м®стечко углублеше, петлю,— вновь собираются. Еътакому объяснен]‘ю 
ведстъ, между прочимъ, самый видъ набора. Встречаются иногда куски его, въ 
излом® совершенно б®лые и испещренные черными полосками по всевозмож- 
нымъ направлешямъ; эти черныя полосы—кусочки трески, непосредственно 
приставппе къ цирену, оторванные отъ него, отброшенные и запекпдеся въ 
соли. Отсюда и назваше, данное рабочими,—наборъ. Наборы очень опасны: они 
могутъ повести къ прогару цирена въ н®сколько часовъ, но ихъ легко зам®- 
тить. Если взглянуть на циренъ тогда, когда на немъ бываетъ наборъ, то 
это м®сто сначала темн®е окружающей поверхности, потомъ начинаетъ крас-
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н4ть. Причина понятна: толстый слой трески не дозволяетъ теплоте проник
нуть до разсола и она обращается на полицы, накаляя ихъ.

3 и 4) Что касается до 3 и 4 причины прогара циреновъ, то необхо- 
ходимо сначала решить вопросъ: на сколько принятая топки пригодны. 
Какъ я зам'Ьтилъ выше, топки, принятый на варницахъ въ Усоль’Ь, это—ко- 
лосниковыя, только покрытая сводомъ. Сводъ, самъ по себе, ведетъ къ про- 
гарамъ, а потому крайне важно определить ту роль, какую онъ играетъ.

При горюши топлива обнаруживаются два рода теплоты: лучистая и 
теплота газовъ. Если надъ топками поставить сводъ, то этимъ, значить, пред
охраняется циренъ отъ теплоты лучистой, которая отчасти будетъ нагревать 
сводъ, отчасти, отражаясь, увеличивать температуру газовъ, и когда сводъ 
приметь температуру топки, почти вся теплота, полученная отъ сгорашя 
топлива, будетъ сосредоточена въ газахъ и увеличить ихъ температуру. Сле
довательно, смыслъ свода— повышете температуры въ топкахъ, а не пред- 
охранете цирена отъ жара, какъ въ этомъ желаютъ убедить. Предохра
нить циренъ отъ жара нельзя иначе, какъ ведя гореше не правильно. Разъ въ 
топке получено известное количество теплоты, для того, чтобы ею воспользоваться, 
необходимо, чтобы она встретила нагреваемое тело, здесь и будетъ наиболь
шая разность въ температурахъ, а потому и самое слабое место. Предохра
нить циренъ отъ лучистой теплоты можно и помимо свода, для этого стоить 
только поставить решетку въ значительномъ разстояши отъ цирена.

Относительно того, что при сводахъ топливо сжигается совершеннее, то 
это тоже не оправдывается на деле. Насколько мне пришлось наблюдать д е й с т е  
этихъ топокъ, то выдЬлеше дыма и засариваше дымовыхъ каналовъ сажею 
были значительны. Сравнить ихъ съ топками безъ сводовъ я не могъ, потому 
что все белыя варницы обладали топками со сводами, а сравнеше съ топками 
при котлахъ едва ли было-бы правильно. Своды были предложены очень давно, 
но распространена не получили, и теперь при котлахъ они почти нигде не 
употребляются, а при варницахъ сомнительно, чтобы они где либо сохрани
лись заграницею *).

И такъ, сводъ повышаетъ температуру топки; часть цирена, подвер
гающаяся впервые нагреванно, будетъ сильнее нагреваться (въ особенности 
при солеваренш, когда циренъ никогда не бываетъ вполне чисть, а обыкно
венно покрытъ более или менее толстымъ слоемъ трески) и при иагрузкахъ,

1) Я этимъ не желаю сказать, что сводъ всегда будетъ вреденъ.Если бы сводъ былъ устано- 
вленъ такъ, .чтобы вполне ограждадъ топильное пространство отъ цирена, и продукты гштЫбя 
нроходили-бы сквозь сводъ, то онъ, регулируя постоянствомъ температуры подъ цпревоыъ, 
могъ-бы принести пользу.

Точно такъ-же, если-бы употребляемое топливо было настолько дурнаго качества, 
что по временамъ температура выделяющихся газовъ была-бы менее 450°—500° С., то сводъ 
прннесъ-бы пользу, регулируя/ор'Ьшемъ въ топке и обусловливая воспламенеше газовъ.
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когда въ топку врывается струя холоднаго воздуха, и перемены темнера- 
туръ будутъ значительнее, и потому сводъ способствуешь прогару циреновъ. 
Уничтожая сводъ надъ топками, возможно не только достигнуть уменьшенia 
прогара циреновъ, но и сберечь топливо, потому что понизить температуру 
выделяющихся газовъ въ топке безъ ухудшешя гор£шя—все равно, что уве
личить путь, проходимый ими.

Но колосниковый топки для дровъ не предетавляютъ лучшей системы 
топокъ при солеваренш. Лучшая система топокъ была-бы та, которая, удовле
творяя правильному сжигашю топлива, разъобщала-бы подциренное простран
ство отъ внешней атмосферы, чемъ, по возможности, уменыпились-бы колеба- 
шя температуры подъ циреномъ. Это пршбр£таетъ особенное значеше на 
Урале, где внешняя температура падаетъ ипогда ниже—40° R. Такому усло
вно удовлетворяютъ пультовыя и газовыя топки. Действительно, колосниковыя 
топки для дровъ при солеваренш заграницею почти вывелись изъ употребле- 
шя, и всюду, где пользуются дровами, приняты пультовыя или навесныя 
топки. Так1я топки, между прочими, приняты и г. Першке въ его образцо
вой варнице. Есть случаи на Урале, напр., у гг. Кокорева и Любимова, где 
тоже употребляются ташя топки, но оне почему то не получили общаго рас
пространена. Teopia этихъ топокъ не допускаетъ сомнешя въ целесообраз
ности и выгодности ихъ. Воздухъ, входя сверху и проникая черезъ слои раз
лично разложившагося дерева, способствуетъ какъ смешенш горючихъ га
зовъ съ воздухомъ, такъ и ихъ сжигашю, такъ какъ онъ проходитъ отъ менее 
нагретыхъ къ более нагретымъ поясамъ.

Но отсюда, между прочимъ, вытекаетъ, что влажныя дрова не могутъ 
быть употребляемы, потому что вся влага, содержащаяся въ дровахъ, сосре
доточиваясь надъ поясомъ наивысшаго гор£шя, можетъ значительно пони
зить температуру газовъ и даже прекратить гореше. Точно также необхо
димо употреблять дрова колотым, потому что въ этихъ топкахъ дрова играютъ 
роль решетки и распределяютъ воздухъ по топливу.

Справедливость требуетъ сказать, что всюду заграницею, где употреб
ляются пультовыя топки, выпариваются или чистые разсолы (Ебензее, Ишль), 
или съ предварительнымъ очищешемъ (Розенгеймъ etc.), между темъ какъ на 
Урале ведется вынариваше нечистыхъ разсоловъ въ одномъ цирене. Быть 
мож,етъ, такЬ{ топки невыгодны при быстрыхъ н значительныхъ измене- 
шяхъ температуры и более пригодны къ ровному и спокойному д£йствш, 
или раскалываше и просушка дровъ на Урале считаются невыгодными. 
Я  действ1я этихъ топокъ не имелъ случая наблюдать.

Что же касается до топокъ газовыхъ, въ щнш£неши ихъ къ выпарива- 
нно, то этотъ вопросъ, кажется, еще не вполне решенъ на практике, но, 
безъ сомнения, будущее принадлежитъ имъ.

Прочность цирена, кроме того, зависитъ еще отъ внимашя рабочихъ, на 
сколько осторожно пускаютъ они циренъ въ ходъ:. вначале, когда циренъ еще
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не нагреть, бъгстрымъ подогрйватемъ легче всего его искоробить, оттого 
что во время нагрузокъ топлива заслонки никогда не спускаются, да oirb и 
помещены такъ, чтобы ими пользоваться какъ можно менее. Такъ напр., 
чтобы опустить заслонку, необходимо лезть на сушила, поддерживать ее 
подпорками различной величины, и просовывать руку въ очень узкое про
странство, при чемъ голова рабочаго приходится надъ дверцами топки. Изъ 
этого понятно, что никакими резонами рабочаго не убедишь въ пользе за
слонки. Дверцы при топкахъ заменяются просто железными листами на пет- 
ляхъ или старыми полицами; оне не плотно прилегаютъ и даютъ возмож
ность проникать холодному воздуху поверхъ топлива. Прочность цирена на
ходится также въ непосредственной зависимости отъ тщательности, съ какою 
производится склепка въ немъ отдельныхъ полицъ, пробивка дыръ (шаблоны 
редко употребляются), отъ того разстояшя, на какомъ оне пробиваются отъ 
края полицы и т. д.

2. Система работы.
Я сказалъ выше, что въ сутки делаются две вари, что за 2—8 часа до 

унимки останавливаютъ гореше въ топкахъ и что унимка продолжается 1 часъ, 
что отъ начала осаждешя соли до остановки выпариваше ведется напрерывно. 
Изъ этого краткаго изложешя системы работы, между прочимъ, выделяются 
два крупныхъ недостатка системы: во первыхъ, выпариваше ведется при 
постепенно увеличивающемся слое соли—плохаго проводника теплоты,— 
достигающемъ до 2-хъ дюйм, толщины сверхъ слоя трески, имеющейся всегда 
на цирене-, это ведетъ къ тому, что количество выпариваемой воды не соот- 
ветствуетъ количеству сжигаемыхъ дровъ, и циренъ прогораетъ быстрее. 
Второй недостатокъ, это—ничемъ необъяснимая остановка цирена на 2 —3 
часа; она не оправдывается необходимостью, не вытекаетъ изъ сущности 
процесса. Это какое то слепое подражаше процессу выпариватя на чер- 
ныхъ варницахъ. Эта остановка должна быть уничтожена. Введя изменегпя 
въ процессе, съ целью устранить эти недостатки, система работы приметь 
следующий видъ:

Во время перваго першда работы, когда разсолъ долженъ очищаться и 
сгущаться, необходимо впустить въ циренъ столько разсола въ одинъ, два 
или три прйема, чтобы дальнейшее выпариваше его хватило на сутки или 
около этого, и доводить эту жидкость до засола; после этого понизить тем- 
пературу и вести дальнейшее выпариваше; по мере того, какъ соль садится, 
ее и выволакивать (примерно черезъ 2— 3 часа). На следующая сутки къ 
оставшемуся маточному разсолу прибавлять свежаго, кипятить, очищать и т. д., 
т ' е. вести односуточную варку. Равнымъ образомъ, во время перваго першда 
работы, когда нечистоты осаждаются, необходимо ихъ выгребать изъ цирена, 
не давая имъ приставать ко дну, сбивать и извлекать уже приставшую треску; 
Этимъ можно не только значительно предохранить циренъ отъ прогара, но и

горп. ж у р н . 1883 г., т . IV № 11, 13
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значительно облегчить парообразоваше. Выгоды, который можетъ дать пере
мена системы выпариватя, не считая того, что при этомъ циренъ будетъ 
лучше сберегаться, сл'Ьдуюшдя: если предположить, что теперь циренъ, рабо
тая 18 часовъ въ сутки (rain, остановка 2 часа и унимка 1 часъ, итого 
3 часа на варю), даетъ въ заваръ соли 100 т. пуд., то, уничтожая оста
новки, онъ будетъ работать 24 часа, т. е. полный сутки и даетъ:

100 т. х  S7 1S «= 133,ззз;

т. е. одна эта wisp а въ состоянш поднять экономичность варницы на столько, 
что сравнеше черныхъ варницъ съ белыми становится немыслимымъ.

Я говорю объ односуточной вар'Ь потому, что она, на мой взглядъ, пред- 
тавляется более удобною въ смысле распределешя рабочаго дня; но, ко

нечно, можно удлиннять и сокращать этотъ срокъ по желашю. Точно 
акже я не вхожу въ подробности этой работы— о не сами собою выра

зятся на деле.
Мне остается еще сказать о пароотводныхъ колпакахъ и объ отечке 

соли на колпаке. Колпаки устроены такъ, что стропильныя фермы прямо 
обшиваются досками въ напускъ. Такое устройство даетъ возможность про
сачиваться пару сквозь колпакъ, а воздуху проникать подъ колпакъ. Резуль- 
татомъ перваго является медленное разругаете варницы, такъ какъ полъ, 
стены, все пропитывается сыростью, не говоря о томъ, что такая атмосфера 
вредно действуетъ на здоровье рабочнхъ. Результатомъ втораго—упадокъ 
экономичности варницы, такъ какъ образовавшиеся и опять охлажденные 
пары требуютъ новаго количества топлива для испаретя; это, кроме того, за- 
медляетъ работу. Более тщательное устройство колпака, въ закрой съ про
конопаткою, вероятно, значительно ослабило бы просачиваше пара. По той- 
же причине отечка соли на колпаке не вполне ращональна, но она пред- 
ставляетъ то удобство, что требуетъ меныпаго задолжашя рабочихъ, чемъ при 
отдельныхъ отечныхъ ларяхъ, и не требуетъ особаго помещенья для последнихъ.

И такъ, изъ лредыдущаго следуетъ, что неэкономичность белыхъ вар
ницъ происходить, главнейше, отъ малой производительности ихъ, и въ мень
шей степени отъ непроизводительной траты топлива.

Незначительная продуктивность белыхъ варницъ происходить отъ оста- 
новокъ вследств!е прогара циреновъ и отъ неращональной системы выпари- 
вашя. Прогары циреновъ происходятъ какъ отъ неосторожнаго обращен!я съ 
ними (железо невысокаго качества, нетщательная склепка и т. д.), такъ и 
отъ неращональнаго устройства топокъ.

Система выпариватя должна быть изменена (при этомъ, само собою 
понятно, что необходимо приспособить варницу къ новой системе выпарива
т я ) , Указать a priori, на сколько каждая изъ этихъ причинъ можетъ улуч
шить варницу, довольно трудио, но достаточно, если всеми этими способами 
можно будетъ* гарантировать работу варницы въ 250 раб. дней въ заваръ,
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потому что одно изм'Ьнеше системы выпариватя даетъ надежду увеличить 
продуктивность варницы до 130,000 пуд. (я не придаю особеннаго значета 
цифрй 180,000, а только желаю указать, что такое средство весьма сильно).

Я долженъ сказать, что сушила, при этой увеличенной производительности, 
должны быть значительной величины и никакъ не мен’Ье величины цирена, а 
лучше если бол'Ье, согласно хорошимъ заграничнымъ устройствамъ.

И такъ, возвращаясь къ главному вопросу, а именно къ недостатками 
и преимуществамъ черныхъ и бйлыхъ варницъ, я нахожу, что хотя черныя 
варницы и сделали успехи относительно сбережешя дровъ, но это сопро
вождалось уменыпешемъ продуктивности; дальнМппе успехи ихъ въ этомъ 
направлеши сомнительны, по крайней M^pi, не ясенъ путь, какимъ они мо- 
гутъ быть произведены (конечно, пребывая простыми и нс обращаясь въ б1>- 
лыя варницы). На оборота, б'Ьлыя варницы представляютъ теперь чуть-ли ни 
miniranm той работы, какую он'Ь могутъ произвести даже въ томъ вид!;, въ ка- 
коыъ введены, не говоря о преимуществахъ, капля ыожетъ дать очищеше раз- 
сола, а потому вопросъ о существовали черныхъ варницъ есть вопросъ 
времени.

Такая система варницъ есть результата цТлаго ряда опытовъ, изъ ко- 
торыхъ мий известны, по документами, только опыты, произведенные на за- 
ВДдй гр. Строгонова; что же касается до системы выпариватя, которая при 
нихъ практиковалась, то я пользовался показашями рабочихъ,—другихъ источ- 
никовъ не им'Ьлъ.

Лйтомъ 1866 года была окончена инженеръ-технологомъ, г. Глушко- 
вымъ, на Урал'Ь, постройка первой б4лой варницы, по типу заграничныхъ. 
Она им’Ьла следующее устройство: ,

Въ помЗиценш около 2,600 кв. ф. находились два цирена, одивъ под
готовительный, около 500 кв. ф., съ двумя пультовыми топками, другой—выва
рочный, около 900 кв. ф. съ 3 пультовыми топками. Въ другомъ пом’Ьщенш, 
отдЬленноыъ отъ этого сгЬною, находились отечные лари и сушила (теперь 
эта варница остановлена и отчасти разрушена—сушила и отечные закромы 
уничтожены). Продукты гор’Ьшя, пройдя подъ циреномъ и входя подъ сушила, 
далПе направлялись въ одну общую трубу. Съ незначительными изийнетями, 
это—типъ Баварскихъ варницъ. Самая главная разница заключается лишь въ 
томъ, что на Баварскихъ варницахъ каждая пара циреновъ пм'Ьетъ четыре 
дымоотводныхъ трубы и общая площадь нагр’Ьва больше, зд$сь-же дымо
отводная труба одна, а увеличешю площади циреновъ препятствовалъ не- 
достатокъ м'Ьста.

Работа производилась такимъ образомъ, что соль выгребалась въ сутки 
4 раза, что сопровождалось 4 остановками, съ унимкою до двухъ часовъ 
каждая. Такой способъ работы былъ вызванъ тгЬмъ, что величина подготови- 
тедьнаго цирена была слишкомъ мала и онъ не успЬвалъ подготовлять раз-

*
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солъ. Поэтому, одно изъ существенныхъ лреимугцествъ очищешя разсола,— 
непрерывное выпариваше,—было парализовано. Пользоваться такъ очище- 
шемъ разсола,— значить пользоваться имъ на половину, т. е. достигнуть 
только улучшешя качества соли. А такъ какъ на Урал'Ь сортировка соли не 
существуешь и соль лучшаго качества продается по той же цене, какъ и обыкно
венная, то, естественно, что отъ этого не последовало денежныхъ выгодъ. 
Увеличить подготовительный диренъ невозможно было за недостаткомъ места, 
а уменьшить выпаривательный циренъ почему то не решались. А между 
темъ, этимъ путемъ выяснился-бы вопросъ объ отношенш величинъ выпари- 
вательнаго и очистительнаго циреновъ; отношешями-же, принятыми за грани
цею, руководиться нельзя, тамъ друпе разсолы, а разсчитать ихъ трудно. Смотря 
по чистоте разсола, требуется более или менее времени для его подготовки. 
Точно также выяснился-бы на деле вопросъ о томъ, какова производительность 
1 кв. фут. цирена при очищеши разсола и непрерывномъ выпариваши.

Дейсгт е  этой варницы среднее за несколько летъ следующее:
Обходъ на 1 сол. саж..................... 80 п.
Годичная производит.......................  80,000 п.
Суточная производ. 1 кв. ф. цирена. 10 фунт.

Употреблялся разсолъ при 26° по ареометру Ламберти.
Бъ 1871 году окончилась постройка Натальевской варницы. Эта вар

ница состояла тоже изъ двухъ циреновъ—подготовительнаго и выпариватель- 
наго, но съ темъ отлич1емъ отъ Екатериненской, что пультовыя топки, въ 
числе шести, были помещены только подъ выпаривателышмъ циреномъ. Про
дукты горешя изъ подъ него шли подъ подготовительный циренъ, потомъ 
подъ сушила и, лаконецъ, въ одну общую трубу. Разсолъ употреблялся при 
28° по Ламберти.

Результаты средиie за несколько летъ следующее:
О бходъ .......................................... ...... 74 п.
Годичная производительность . . 90,000 п.
Суточная испарит. 1 кв. ф. . . 9 фунт.

Къ концу 1878 завара, подготовительный циренъ пришелъ въ ветхость, 
такъ что втеченш 1874 завара сделали новое дно и подвели подъ циренъ две 
отдельный колосниковыя топки. Это было произведено всл'Ьдств1е того мне- 
т я ,  что разрушеше подготовительнаго цирена происходило отъ слабой темпе
ратуры, до которой онъ нагревался. Экономичность варницы понизилась, что 
видно изъ следующаго:

О б х о д ъ ........................  69,65 пуд.
Годичная произв. . . 94,000 пуд.
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Чтобы этому помочь, въ 1875 заварЬ подготовлеше развода уничтожено, 
а изъ циреновъ подготовительнаго и выпаривательнаго сд'Ьланъ одинъ боль
шой; пультовыя топки уничтожены и заменены тремя колосниковыми.

Расходъ дровъ уменьшился, но соль подучалась не по всему цирену, 
такъ что въ 1876 году были испробованы газовыя топки и нагр'Ьвате ци- 
рена производилось не только спереди, но и по бокамъ отдельными топками.

Результаты были с.гЬдуюшДе:

О б х о д ъ . .......................75,5 п.
Годичная произв. . . 86,860 пуд.

Въ слРдугощемъ году варница сгорела; а въ бытность мою въ УсолыЬ, 
въ 1882 году, я засталъ эту варницу при двухъ циренахъ, съ двумя колосни
ковыми топками въ каждомъ, безъ очищешя разсола.

Въ этотъ промежутокъ времени производились постройки и улучшетя 
другихъ варницъ, которыя носили тотъ же характеръ, такъ что я о нихъ упо
минать не буду. Отсюда видно, что 70-ые годы представляютъ непрерывный 
рядъ опытовъ, но только трудно изъ этихъ опытовъ вывести, какого признака 
добивались отъ варницы, кроме отвлеченнаго желашя „улучшить". Менялись 
топки, менялись системы, величины циреновъ и все это, подъ часъ, разомъ, 
такъ что трудно выяснить, въ чемъ собственно заключался недостатокъ предыду
щ ая опыта.

Я  считаю не дишнимъ здесь бросить вообще взглядъ на тенововведе- 
шя, которыя были произведены за последтя 10—20 летъ, кроме введешя 
бе.тыхъ варницъ. Главныя изъ нихъ—это замена конныхъ приводовъ паро
выми движителями и попытки заменить прежтй желоночный способъ про
хожденья буровыхъ скважинъ более современными.

Въ Усолье теперь всюду разсолъ накачивается паровыми машинами. 
Мне пришлось видеть въ действш три различныхъ образца машинъ, а именно: 
локомобиль въ 7 пар. лошадей съ ремневою передачею и две постоянныя 
паровыя машины съ горизонтальными цилиндрами, двойными золотниками и 
холодильниками. У одной изъ нихъ, находящейся въ Лщгве, котлы съ внутрен
ними топками, у другой, въ Усолье,— со внешними топками и двумя подо
гревателями. Обе машины были разсчитаны па 25 пар. силъ.

Изъ этихъ трехъ машинъ исправнее и экономичнее, относительно за- 
должашя рабочихъ, ремонта, первоначальной стоимости и /г. д., действо
вать локомобиль, затемъ Ленвенская паровая машина и, наконецъ, Усольская, 
т - е. чемъ проще устройство, гЬмъ д е й с т е  его было исправнее. Стоить 
взглянуть на Усольскую машину, представляющую лучший типъ постоянныхъ 
заводскихъ машинъ, чтобы въ этомъ не сомневаться. Установленная въ 
1878 году, она, вследств1е какихъ-то неудобствъ, лишилась при котлахъ од
ного изъ нагревателей, такъ что, въ 1882 году, я засталъ эти котлы только съ 
однимъ нагревателемъ. Это понятно—хорошихъ котельныхъ мастеровъ на
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промыслахъ нетъ; те-же, которые занимаются склепкою циреновъ, пригодны 
именно только для этой работы: цирены склепываются такъ, что если-бы, 
вместо разсола, налить воды въ циренъ, то она наверное вся-бы выбежала; 
да и вообще исправлять серьезный неполадки въ котлахъ домашними сред
ствами—вещь до крайности трудная.

Действовать вполне экономично разбираемым нами машины не могли, ужь 
потому, что работали oiri обыкновенно при 25 фунт, пара, и редко при 30 ф., 
въ то время, какъ были разсчитаны на 60 фунт. Не взирая, однако, на это, па
ровая сила принесла значительным выгоды, такъ какъ накачиваше разсола, 
обходившееся при конныхъ приводахъ въ 0,7 коп. па 1 п. соли, понизилось 
до 0,4 коп.

Въ 1875 году, разработка скважинъ Подсосенной и Сокольской въ 
Ленве, на заводе гр. Строгонова, впервые производилась не старымъ жело- 
ночнымъ снособомъ, а буромъ Файана, и дала весьма солидные результаты. 
Судя по отчетамъ, углублеше на 1 саж., при д1аметр’Ь скважины въ 5 дюйм., 
старымъ способоыъ продолжалось 27 дней и стоило 90 руб.; буромъ-же 
Фаб1ана, при ручномъ труде, оно занимало 41/ ,  дня и стоило 40 руб., а при 
паровомъ движителе,— З'Д  дня и обходилось 20 р.

Не взирая на это, въ 1882 году скважины разработывались старымъ 
желоночнымъ снособомъ. (Описате этого способа прохождетя буровыхъ 
скважинъ находится въ Горн. Журн. за 1856 годъ, № 1,въ статье г. Мило- 
ванова).

Считаю нужнынъ упомянуть о томъ, что однимъ изъ еущественныхъ 
вопросовъ, на соляныхъ промыслахъ, является вопросъ о топливе, и, быть 
можетъ, не далеко то время, когда относительныя цены дровъ и каменнаго 
угля сравняются. Дело въ томъ, что места, где еще рубка дровъ можетъ 
быть произведена, все более и более удаляются отъ сплавныхъ речекъ, а это 
влечетъ за собою увеличеше стоимости дровъ, вс.гЬдс'те более далекой пе
ревозки и вследсгт е  того, что при данпомъ контингенте рабочихъ, дровъ за
готовляется м:енее. Они дороже будутъ обходиться еще и потому, что пр!ураль- 
CKifi край развивается: проведена железная дорога, возникли и возникаютъ 
новыя производства и проч., все это иоднимаетъ цены на жизненные продукты и 
увеличиваете заработную плату, привлекая рабоч1я руки на новыя дела.

Добыча минеральнаго топлива изъ каменноугольныхъ коней Уральскаго 
бассейна составляла ’):

Въ 1877 году 
„ 1878 „
„ 1879 „
„ 1880 „
» 1881 „

1.343,063 
1.669,170 
4.885,668 *) 
7.217,391 

10.031,292

J) Л. КаршшскШ, Горн. Журн. 1883 г., Томь II, стр. 181.
3) Открыт Уральской Горнозаводской желГз. дороги.
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Такое быстрое развийе каменноугольной промышленности указываешь 
на значительный требовашя на топливо и на недостатокъ дровъ на заводахъ.
А изъ письма г-на Урбановича, тюмйщепнаго во II томе № 4 Гори. Журн. 
за 1883 годъ, видно, съ какими трудностями сопрягается наемъ рабочихъ, 
если ихъ приходится выписывать даже изъ Владттрской губернш. Не только 
каменноугольная промышленность, но и заводская развивается. Въ Березпя- 
кахъ строится огромный содовый заводъ, часть котораго будетъ пущена въ 
ходъ въ этомъ году и для котораго точно также нужпы будутъ pa6onie. Все 
это не можетъ не вл!ять на стоимость дровъ. Казусы въ роде того, какой въ 
этомъ году происходитъ (недостаточный выплавъ дровъ, вслгЬ д с те  котораго 
на нГкоторыхъ заводахъ ожидается недополучеHie соли, а потому и убытокъ), 
въ будущемъ могутъ только повторяться. Да, наконецъ, если допустить, что 
дрова и можно будетъ запасти, по сходной ц'ЬнГ, на то количество варницъ, 
которое теперь дЬйствуетъ, то не всегда-же будутъ стоять варничные кор
пуса съ провалившимися* крышами, съ циренами проржавленными, наклонив- 
нйеся амбары и клетки буровыхъ скважинъ (а вГдь это разрушающееся произ
водство можетъ добыть свыше 2 мил. пуд, соли), и спокойно ждать пока стихш 
ихъ разрушать. Быть можетъ настанетъ время, когда и эти варницы снова 
начнутъ работать, но тогда ужь дровъ на все это не напасти, и волею-неволею 
надо будетъ варить на каменномъ угле. Трудно понять, почему такъ воору
жены противъ камениаго угля. Некоторый варницы гг. Кокорева и Люби
мова получаютъ же соль на каменномъ угле. А заграницею, если ваять напр. 
некоторый Баварсыя варницы, то oirb въ течейiu посл'Ьднихъ трехъ десят- 
ковъ лЪтъ, смотря по ц'йнамъ на топливо, нисколько разъ переходили на 
каменный уголь, дрова, бурый уголь всЬмъ заводомъ, между ггЬмъ какъ у насъ 
вопросъ заключается въ томъ, чтобы каменный уголь ввести, съ нимъ озна
комиться и съ тгЬмъ вместе быть готовымъ ко вс§мъ случайностямъ. *)
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Пояснете чертежей таб. VIII.
На фиг. 1, 2, 3, 4 представлена варница, помещающаяся въ одномъ 

лолукорпус'Ь; такихъ варницъ помещается обыкновенно две и изредка три.
а—стены варницы; Ь—циренъ; с—колонны, поддерживающая циренъ; 

d—куски рельсовъ или колосники, поставленные на колонны; е—колонны, 
поддерживающая полати, на которыхъ соль отекаетъ и сушится; f —полати; 
оне состоять изъ неотесанныхъ круглыхъ брусковъ въ числе 7-ми, дааме- 
тромъ отъ 6—8 верш.; все пространство, занятое брусками, сверху огорожено 
досками на 5 отделенШ, изъ которыхъ среднее совершенно свободно для вы-

*) По св'Ьд'Ьшямъ, полученными редакцШ изъ частныхъ источншсовъ, переходъ опе- 
Рацш солеварешя на каменный уголь въ Уеоль'Ь есть уже вонросъ р-Ьшеный; у гр. Строгонова 
и У кн. Голицына некоторая варницы съ этою ц'Ьлью уже перестроены, и можно надеяться, 
что ц друпе владельцы послЬдуютъ этому примеру. Ред.
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хода пара, а четыре боковыхъ покрываются брусками рожбоидальняго сЬче- 
шя и на нихъ кладется соль.
д — подциренное пространство; h—то пространство, въ которомъ складывается 

костеръ дровъ,—топка (яма).
г — поддувало, доставляющее воздухъ изъ к, имъ редко когда пользуются, и 

воздухъ къ топливу главн'Ьйше притекаетъ черезъ двери р . 
к — лестница, ведущая къ поддувалу.
1 — лестница, ведущая въ варницу, со стороны устья; тт  отдушины для при

тока св'Ьжаго воздуха въ варницу которыми, къ счастью, редко когда 
пользуются, такъ какъ во время привода двери р  на глухо закрываются, 
а во время вари pa6o4ie сами ихъ чгЬмъ нибудь накрываютъ,—то дос
ками, то большими кусками трески.
оо—каналы, ведунце продукты гор'Ьятя къ очелкамъ п.
А —с'Ьви передъ варницею; въ нихъ помещается суточная порщя дровъ. 

Фиг. 5. *
а а — топки; Ъ— дымовые каналы; с—стены, на которыхъ покоится циренъ;

е—футировка топки изъ огнеупорнаго кирпича.
Фиг. 6.
а — циренъ Ъ—дымовые канаты; с—колонны, ноддерживаюнця стропильныя 

фермы е колпака; f—отечные закрома; д —бруски ромбоидальнаго се- 
чешя; г—ставни, закрывающая отверстая для выгреба соли въ колпаке; 
h—обшивка колпака.

ндад I о о ? , ”  С-. 13©** ~

Г О Р Н О З А В О Д С К Ш  О Т Д Ъ Л Ъ  НА В С Е Р О С С 1Й С К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О -  

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  В Ы С Т А В К А  1882 г. В Ъ  М О С К В В .

(Окопчаше) ’).

ЗОЛОТО И ПЛАТИНА.

К лассъ 32 .

Золото встречается въ Poccin какъ въ коренныхъ месторождетйхъ, 
такъ и въ розсыняхъ. Иервыя известны въ Архангельской губернш, па 
Ура.тЬ, на Алтае и въ Нерчипскомъ горномъ округе; золотоносныя-же роз- 
сыпи залегаютъ по обоимъ склонамъ Уральскаго хребта, въ Пермской и 
Оренбургской губершяхъ, въ Киргизской степи, въ Томской, Енисейской и 
Иркутской губершяхъ, въ Забайкальской, Якутской, Амурской и Приморской 
областяхъ и въ северной Финляндш.

>) См. Горный Журналъ 1882 года Т. III, стр. 237, Т. IV, стр. 118 и 1883 г. Т. I, стр. 49 
и 399, Т. П, стр. 88 и Т. III стр. 388.
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