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ОФИВДАЛЬНЫЙ отдыъ. 

ВЫ0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ 110 МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ. 

О ЧИНАХЪ ВОЕННЫХЪ. 

№ 1329. Ливад1я, 21 октября 1878 года. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу лет«, изъ подпоручиковъ въ 

поручики: корпуса инженеръ-механиковъ Александръ Кон-

дратьевъ 2-й, со старшинствомъ съ 20-го августа сего года. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я срок« отпуска: гвардейскаго экипажа 

лейтенанту Евгент Малютину, для излечешя болезни, за 

границею, на одинъ месяцъ. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я в« отпуск«, по домашнимз обстоятель

ствам«: главный командиръ Черноморскаго флота и портовъ 

генералъ-адъютантъ Аркасъ 1-й, за границу, на три месяца; 

мичманъ Константинъ Аркасъ 2-й, внутри И М Н Е Р Ш и за 

границу, на два месяца; по болезни: капитанъ-лейтенантъ 

Зиновш Рожественск1й, на двадцать восемь дней; гвардей

скаго экипажа лейтенантъ Николай Астромовъ 2-й на 

два месяца,—последше двое за границу; от« службы, по 

домашним« обстоятельствам«: корпуса инженеръ-механиковъ 

лодпоручикъ Павелъ Карачковъ 1-й, поручикомъ и съ 

мундиромъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объявляетъ М О Н А Р Ш Е Е благоволе-

HÍe управляющему С. - Петербургскою речною полищею 

генералъ-Maiopy Коростовцу, за примерную деятельность 

его, по званш бывшаго попечителя временной Орашенбаум-

ской больницы, къ ослабленш существовавшей въ С.-Петер

бурге въ 1877
8
 гг. тифозной эпидемш. 
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У М Е Р Ш 1 Й исключается из« списков«: состоявппй по адми

ралтейству штабсъ-капитанъ Степанъ ТруневскШ. 

№ 1330. Ливад1я, 27 октября 1878 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ИЗЪ капитановъ 1-го ранга въ контръ-

адмиралы: командиръ 1-го Финскаго кадроваго экипажа Топ-

пел!усъ 1-й; изъ канитановъ въ Maiopbi: состояний по 

адмиралтейству Константинъ Лукинъ 1-й, оба съ уволь-

нешемъ, за болезнью, отъ службы, съ мундирами и пенст-

нами по положенш; со старшинством«, за выслугу лет«, 

изъ штабсъ-кипитановъ въ капитаны: корпуса инженеръ-

механиковъ Александръ Юрьевъ 1-й; изъ поручиковъ въ 

штабсъ-капитаны: Николай Гейнеманъ, первый съ 7-го 

сентября, а посл-еднш съ 16-го мая сего года; за выслугу лет« 

и по экзамену, изъ гардемариновъ въ мичманы: Николай 

Прокоповичъ, съ 30-го августа сего года. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : капитанъ 1 ранга Густавъ Федерлей, 

комавдиромъ 1-го Финскаго кадроваго экипажа; капитанъ-

лейтенантъ Владим1ръ Перелешинъ 4-й, полищймейсте-

ромъ г. Одессы, съ зачислешемъ по флоту 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я в« отпуск«: корпуса инженеръ-механиковъ 

капитанъ Павелъ Кузьминъ 1-й, для излечешя болезни
г 

внутри ИМПЕРИИ И за границу, на два месяца. 

У М Е Р Ш Т Й исключается изз списков«: корпуса морской 

артиллерш поручикъ Павелъ Крюковъ. 

№ 1331. Ливад!я, 4 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за отличг'е по службе, изъ поручиковъ 

въ штабсъ-капитаны: состояппдй но адмиралтейству Андрей 

Зайцевъ 2-й; за выслугу лет«, со старгиинствомз, изъ пра-

порщиковъ въ подпоручики: корпуса инженеръ-механиковъ 

Вешаминъ Семушкинъ и Григоргй Ивановъ 22-й, первый 

съ 30-го августа, а последтй съ 22-го сентября сего года; 

за выслугу летз и по экзамену: изъ кондукторовъ въ прапор

щики: корпуса флотскихъ штурмановъ Нилъ Громовъ, съ 

увольнетемъ, за болезнью, отъ службы. 
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я срокз отпуска: адъютанту Его ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала, капитану 1-го ранга 

князю Эсперу Ухтомскому 1-му, для излечешя болезни, 

за границею, впредь до выздоровлешя. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отз службы по прошент: корпуса инже

неръ-механиковъ поручикъ Порфирш Прокофьевъ 1-й. съ 

мундиромъ. 

№ 1332. Лнвад1я, 11 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДИТСЯ за выслугу летз, изъ подпоручиковъ въ 

поручики: корпуса инженеръ-механиковъ Егоръ Гончаровъ 

2-й, со старшинствомъ съ 25-го октября сего года. 

НАЗНАЧАЕТСЯ: младшШ флагманъ БалтШскаго флота, 

Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмиралъ Кремеръ, началь-

никомъ отряда судовъ въ Греческихъ водахъ, съ оставле-

темъ въ Свите Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я вз отпускъ, по болезни: мичманы, баронъ 

Оттокаръ Унгернъ-Штернбергъ 4-й, за границу; по домаш

нимз обстоятельствамз: Михаилъ Де-Симонъ, внутри ИМПЕ-

Р Ш и за границу,—оба на два месяца. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объявляетъ МОНАРШЕЕ благоволеше 

капитанамъ 1-го ранга, командирамъ корветовъ: «Львица» 

Ивану Дефабру и «Память Меркургя» Эммануилу Викор-

сту, за отлично-полезную службу ихъ въ минувшую войну 

по обороне Черноморскаго побережья. 

У М Е Р П П Й исключается изз списковз: корпуса инженеръ-

механиковъ подпоручикъ Александръ Еоротковъ. 

№ 1333. Харьковъ, 18 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ, СО старшинствомз, окончивппе курсъ 

въ Николаевской морской академш, по первому разряду: 

корпуса корабельныхъ инженеровъ: изъ прапорщиковъ въ 

подпоручики: Федоръ Еенигъ, Иванъ Зеештрандъ; кор

пуса инженеръ-механиковъ: изъ подпоручиковъ въ поручики: 

Александръ Митуричъ 2-й; изъ прапорщиковъ въ подпо

ручики: Николай Куторга; все четыре съ 6-го сего ноября; 
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Александръ Устиновъ, за выслугу летз, съ 30-го августа 

сего года. 

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я командирами пароходовъ, капитанъ-лей-

тенанты: Kaзимipъ Грипенбергъ 1-й—«Европа», Федоръ 

Авеланъ—«Аз1я», Евгешй Алексеевъ 1-й—«Африка». 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: корпуса инженеровъ морской строитель

ной части полковникъ Викторъ Портновъ, по резервному 

флоту. 

увольняются вз отпуск«: управляющей С.-Петербург

скою речною полищею, генералъ-машръ Коростовецъ, 

внутри Имперш и заграницу, на гиесть недель
-
, от« службы, 

по домашнимз обстоятельствамз: корпуса инженеръ-механи

ковъ прапорщикъ Аполлинарш Кириловъ, подпоручикомъ; 

по прошенг'ю: корпуса флотскихъ штурмановъ кондукторъ 

Baлepiaнъ Тычинкинъ, прапорщикомъ по адмиралтейству. 

У М Е Р П П Й исключается изз сгггъсковз: членъ Адмирал-

тействъ-Совета, корпуса инженеровъ морской строительной 

части генералъ-лейтенантъ баронъ Тизенгаузенъ. 

№ 1334. С.-Петербургъ, 18 ноября 1878 года. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ вз службу: отставной контръ - адмиралъ 

Барановскщ, съ назпачешемъ состоять при Черномор
-

скомъ флоте. 

№ 1335. С.-Петербургъ, 26 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за отличге по службе, изъ капитанъ-лей-

тенантовъ въ капитаны 2-го ранга: флигель-адъютантъ Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИЛЬЯ Зеленой 4-й, съ остав-

летемъ въ званш флигель-адъютанта. 

№ 1336. Дополнеше къ ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу, отданному 

по флоту въ 26-й день ноября 1878 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: капитавъ-лейтенанты гвардейскаго эки

пажа Федоръ Дубасовъ—флигель-адъютантомъ къ Его ИМ

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, СЪ оставлешемъ въ томъ же эки-
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паже; Александръ Щестаковъ 2-й—адъютантомъ къ Его 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Генералъ-Адмиралу. 

О Ч И Н А Х Ъ Г P А Ж Д А н с ки хъ. 

№ 1141. Ливaдiя, 21 октября 1878 года. 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ вз службу, изз отставныхз: титулярный 

советникъ Ледеръ, въ канцелярш начальника коммисар1ат-

ской части Кронштадтскаго порта, чиновникомъ для усиле-

ш я средствъ; коллежскш регистраторъ Ивановъ, съ назна-

чешемъ младшимъ содержателемъ кoммиcapiaтcкиxъ магази-

новъ С.-Петербургскаго порта. 

увольняются: вз отпускз, по домашним« обстоятельст-

вамз: старппй врачъ 8-го флотскаго экипажа, действитель

ный статскш советникъ Ланге, за границу, на двадцать 

восемь дней; отз службы, за болезнью: штатный кандидатъ 

на воегшо-морсшя судебныя должности при Кронштадтскомъ 

военно-морскомъ суде коллежскш ассесоръ Васильевъ; 

содержатель при строетяхъ и при заводскихъ и портовыхъ 

мастерскихъ C.-Петербургскаго порта, губернскш секретарь 

Петровъ. 

У М Е Р Ш 1 Й исключается изз списковъ: состоящш по Мор

скому министерству, действительный тайный советникъ 

Менде. 

№ 1142. Ливaдiя, 27 октября 1878 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу летз, со старшинствомз, изъ 

титулярныхъ советниковъ въ коллежсие ассесоры: членъ 

ученаго отделетя морскаго техническаго комитета, инже-

неръ-технологъ "Церновъ, съ 30 января 1873 года; изъ 

коллежскихъ секретарей въ титулярные советники: комми-

саръ 6-го флотскаго экипажа АлексЬевъ, съ 3-го сего 

октября; изъ губернскихъ въ коллежс^е секретари: чинов-

никъ для усилешя средствъ въ управленш Бакинскимъ пор

томъ Андреевъ, съ 26-го августа сего года. 
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О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я вз службу: окончивппй курсъ наукъ въ 

ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургсткомъ университете съ зва-

темъ д-Ьйствительнаго студента Ш а ш ъ , съ назначетемъ 

штатнымъ кандидатомъ на военно-морсия судебная должно

сти при Кронгатадтскомъ военно-морскомъ суде и съ утверж-

дешемъ въ чине губернскаго секретаря. 

№ 1143. Ливад1Я, 4 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу летз, изъ титулярныхъ совет-

никовъ въ коллежсые ассесоры: старшш помощникъ дело

производителя инспекторскаго департамента Лоховъ, со 

старшинствомз съ 24-го октября сего года. 

П Е Р Е В О Д И Т С Я : письмоводитель и бухгалтеръ Кронштадт

ской гимназш, губернски* секретарь Орловъ, въ контору 

Кронштадтскаго морскаго госпиталя, съ назначетемъ де.ю-

производителемъ. 

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я вз службу: отставной коллежскш регистра-

торъ Зотовъ, съ назначетемъ бухгалтеромъ при Кронштадт-

скомъ пароходномъ заводе. 

№ 1144. Лшадя, 11 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лгьтз, со старшинствомз: изъ 

коллежскихъ секретарей въ титулярные советники: помощ

никъ секретаря при Кронштадтскомъ военно-морскомъ суде 

Галаховъ: изъ губернскихъ въ коллежс^е секретари: 

старшш помощникъ делопроизводителя конторы надъ С -

Петербургскимъ портомъ Хозяиновъ; въ коллежсте реги

страторы: состоящш въ числе чиновниковъ, положенныхъ 

на усилеше средствъ кораблестроительнаго отделетя мор

скаго техническаго комитета Нестеровъ; вст> трое съ 22-го 

октября сего года. 

О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я вз службу, гьзз отставныхз: капитанъ 

2 ранга Ратьковъ-Рожновъ, въ инспекторскШ департа

менту чиновникомъ для усилетя средствъ, съ переименова-

темъ въ коллежсте ассесоры; коллежскш секретарь Кржи-

жевичъ, съ назначетемъ содержателемъ при строешяхъ 
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и при заводскихъ и портовыхъ мастерскихъ С.-Петербург-

скаго порта. 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я срокз отпуска: оберъ-аудитору Балтш

скаго флота, коллежскому ассесору Кубе, для излечешя 

болезни, за границею на три месяца. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я от« службы, за болезтю: лекарскш помощ

никъ Ревельскаго флотскаго полуэкипажа, коллежскш реги-

страторъ Паюръ, съ мундиромъ; по домашним« обстоятель

ствам«: младппй судовой врачъ 1-го Черноморскаго флот

скаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала 

экипажа, лекарь Толпегинъ. 

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ, 

ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШЕ ПОЖАЛОВАНЫ 

Вз 21-й день октября 1878 года: 

За отличгя, оказанныя вз деле 30-го ноября 1877 года при 
с. Мечки: 

Лейтенантамъ: 

Гвардейскаго экипажа Николаю Аст-

р ОМОВУ 2-МУ Орд. Св. Анны 3-й степ.. 
с-ь мечами и бантомг. 

Флотскихъ экипажей: 

2-ГО, Михаилу НеВИНСКОМУ . . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ.. 

3-го, Петру Берхману . . . - . Орд. Св. Анны 3-й степ. 
съ мечами и бантомъ. 

Корпуса морской артиллерш капитану 

Николаю ДерЯЖИНСКОМу Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечами-

Вз 27-й день октября 1878 года: 

Участвовавшимз вз обороне Черноморскаго побережья: 

Севастопольском у градоначальнику, 

ВИЦе-адмиралу НИКОНОВУ 1-му. . . Орд. Бвлаго Орла. 
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Капитану надъ Севастопольскимъ пор

томъ, контръ адмиралу Попандо-

ПОЛО 1-му Орд. Св. Анны Н-íí степ. 

Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адми-

paiy ЧихаЧвВу 1-МУ Орд. Св. Влади»ира 2-й 
стеи. съ мечами. 

Начальнику артиллерШской части Ни

колаевск аго порта, корпуса морской 

артиллершгенералъ-матруЛосеву1-му. орд. св. Владим;
Р
а З-Й 

степ. 

Капитанамъ 1-го ранга: 

Начальнику коммисар1атской части 

Николаевскаго порта Николаю Голе-

Н И Щ е в у Орд. Св. Владим.ра 3-й 
стен. 

Павлу Зеленому 2-Му Подарокъ по чину съ 
вензелевымъ изобрал.ен.емъ 
ВЫСОЧАЙШАГО Имени. 

Командиру парохода «Эльборусъ» Фе

дору АрТЮКОВу 1-Му i Подарокъ по чину съ 

вензелевымъ изобраи-.ешемъ 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Имени. 

Дмитрпо Юрьеву 2-Му Орд. Св. Владим1ра 3-й 
степ. 

Капитанамъ 2-го ранга: 

Давиду Иванову 2-му Подарокъ по чину. 

Командиру шкуны «Соукъ-Су» Алек

сандру Попандополо 2-му . . . . 290 рублей. 

Петру СН-ЬТОВУ 1-му Подарокъ по чину. 

Капитанъ-лейтенантамъ: 

ВИКТОРУ СаГОВСКОМу Орд. Св. B*aAHMÍpa 4-й 
степ. 

Д&ЩТрШ ПОСТНИКОВУ Орд. Св. Анны 2-й степ. 

Павлу ВуЛЬфу Орд. Св. Вдадим.ра 4-й 

степ. 
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Командирамъ поповокъ: 

«Новгородъ» — Александру Балку 

1-MV ОРД* ̂
в
 Владим1ра 4-Е 

степ, съ мечами и банто-въ. 

«Вице-Адмиралъ Поповъ» — барону 

Кондрату БИСТРОМУ Орд. Сз. Владтпра 4-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Сергею ПОЛУШКИНУ Орд. Св. Станислава 2-й 
стен, съ мечаыи. 

ИпПОЛИТу ЧаЙКОВСКОМу 4-МУ . Орд. Св. Анны 3-й степ> 

съ мечамп и бантомъ. 

Командиру шкуны «Псезуапе» Нико

лаю ВлаСЬему 2-МУ . . . . . . Орд. Св. Анны 2-й стен.. 
Командиру шкуны «Келасуры» Павлу 

Г р И Г О р а ш у 3-МУ Подарокъ по чину. 

ВаСИЛШ ТелеГИНу 2-МУ . . . . Орд. Св. Анны 3-й стел.» 

Командиру яхты «Царевна» Павлу 

Андрееву 3-МУ Орд. Св. Владим1ра 4-й 
стеи. съ мечами и бантойъ. 

Лейтенантамъ: 

Николаю де-АнтуаНИ Орд. Св. Анны 3-й стен̂  

Николаю СкрЯГИНу 3-Му . . . . Орд. Св. Анны 3-й степ. 
Михаилу ДОЩИНСКОМУ Орд. Св. Анны 3-й степ.. 
Мичману князю Николаю Гедроицу 

1-Му Орд. Св. Станислава3-ií 
степ, съ мечамп и баитоаъ. 

Корпуса морской артиллерш капи

тану Александру Ч и Н Ч е Н К О . . . . Орд. Св. Станислава 2-Й, 
степ, съ мечами. 

Корпуса корабельныхъ инженеровъ 

ПОДПОруЧИКу Ивану БазанОВу 2-Му . Орд. Св. Станислава 3-й. 
стен. 

Корпуса инженеръ-механиковъ: 

Полковнику Николаю Данилову 1-му.
 0
рд- Св. Аннн 2-Й стен. 

Капитану ВаСИЛШ ГауСМану. . . Орд. Св. Станислава 2» 
степ. 
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Подпоручикамъ: 

Михаилу АКИМОВУ Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

Евгетю ПчеЛЬНИКОВу Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

За отличге при переправе черсзз Дунай 14-го г'юня 1877 года: 

Гвардейскаго экипажа: 

Лейтенантамъ: 

Андр1ану Лаврову 4-му . . . . Орд. Св. Анны 3-й степ. 
съ мечами и бантомъ. 

Николаю Качалову 1-му . . . . Орд. Св. Анны 3-й стет. 
съ мечами и бантоьь. 

Старшему судовому врачу, коллеж

скому Советнику Владим1ру Рамбаху . Орд. Св. Владим1ра 4-й 
степ, съ мечами 

За отличге при постановке минз у Фламунды сз 14 по 

19 г'юня 1877 года: 

Лейтенантамъ: 

Гвардейскаго экипажа Николаю Астро-

МОВу 2-му Орд. Св. Владии1ра 4-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

2-го флотскаго экипажа Михаилу Не-

ВИНСКОМу Орд. Св. Анны 3-й степ. 
съ мечами и багтомъ. 

За отличге при подводе брандеров« на турецкг'я военный 

суда и мостз, строивгаг'йся у крепости Силистрг'и. 

Капитанъ-лейтенантамъ: 

Гвардейскаго экипажа Федору Дуба-

сову . . . . . . ' Орд. Св. Владим1ра 4-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

1-го флотскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала экипажа 

Александру ШеСТаКОВу 2-Му . . . Орд. Св. Владин1ра 4 й 
степ, съ мечами а бантомъ. 
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Мичманамъ: 

Гвардейскаго экипажа: 

Князю Ивану Оболенскому . . орд. Св. Анны 4-Й степ. 
съ надписью «захрабрость». 

Князю Николаю Щербатову . . . орд. Св. Анны 4-Й степ. 
съ надписью«захрабрость». 

Александру Эбелингу 2-му . . . Орд. Са. Анны 4-й степ. 
съ надписью «захрабрость». 

1-го Черноморскаго флотскаго Его ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адми

рала экипажа: 

Ивану Федорову 2 My Орд. Св. Анны 4-й степ. 
сънадписью «захрабрость». 

ВлаДИМ1ру Н И К И Т И Н У Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомь. 

Корпуса инженеръ-механиковъ подпо 

РуЧИКу ВлаДИМ1ру С и Н е б р Ю Х О В у . . Орд. Св. Анны 4-й степ. 
съ надписью • захрабрость» -

За отличге, оказанное во время обложетя и при взяпъги 

города Плевно, 28-го ноября 1877 года: 

1-го Черноморскаго флотскаго Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-

Адмирала экипажа лейтенанту Николаю 

РЮМИНУ 2-му Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Вз 11-й день ноября 1878 года: 

За ошлич{я, оказанныя вз минувшую войну: 

Гвардейскаго экипажа: 

Командиру ИМПЕРАТОРСКОЙ яхты «Дер

жава», Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-

адмиралу Головачеву 1-МУ . . . . Орд. Св. Станислава 1-й 
степ, съ мечами. 
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Командиру фрегата «Светлана», капи

тану 2-го ранга Павлу Новосиль-

С К 0 М У 4 М У Мечи къ Орд. Св. Анны 
2-й степ. 

Капитанъ-лейтенантамъ, 

Командирамъ яхтъ: 

«Стредьна»— Леонт'но Дейбнеру. . Орд. Св. Владпапра 4-Й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

«Забава»—Михаилу ВеселаГО 4-Му. Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечамп. 

Адъютантамъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ

СОЧЕСТВА Великаго Князя АЛЕКСЬЯ АЛЕК

САНДРОВИЧА: 

Капитанъ - лейтенанту Константину 

ЛаНГу 2-МУ Орд. Св. Анны 2-й степ. 
съ мечами. 

Лейтенанту князю Якову Шахов

скому 1-му . Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ течами. 

Лейтенантамъ: 

Модесту 1СЛ0Качеву 4-Му. . . Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечами. 

Александру Е р Г О М Ы Ш е в у . . . . Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечами. 

Алексею М б Н Ы Ц И К О В у . . . . . Орд. Св. Станислава 2-« 
степ, съ мечами. 

Александру К р И Г е р у Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечами. 

Барону МаКСИМИл1ану ЭнгелыарДТу. Орд. Св. Станислава 2-й 
степ, съ мечами. 

Князю Николаю Касаткину-Ростов-

СКОМУ Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Александру Бутакову 4-му . . Орд. Св. Анны 3-й стен. 
съ мечами и бантомъ. 

Евгетю МаЛЮТИНу Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ 



ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ 13 

Мичманамъ: 

Михаилу Шкруфу Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Владдадру Сиверсу Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Прикомандированнымъ къ экипажу 

Мичманамъ: 

Федору Стемману 1-Му .... Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантоиъ. 

Александру Стемману 2-му . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Князю Ивану Барятинскому. . . о
Р
д. св. Станислава з-й 

степ, съ мечами в бантомъ. 

TeoprílO АрСвНЬеву 2-му . . . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Владим1ру ТиЛЛе Орд. Св. Станислава 3-й 
сгеп. съ мечами и бантомъ. 

Князю Николаю Дондукову-Кор-

С а К О В у Орд. Св. Станислава 3-й 

стен, съ мечаии и бантомъ. 

Флагманскому доктору БалтШскаго 
флота, действительному статскому совет

нику Владим1ру К у д р и н у Орд. Св. Влад-iMÍpa 3-й 
степ, съ мечами. 

Младшему врачу, коллежскому ассе-

СОру Александру С И М 1 Ю К И Н У . . . Орд. Св. Анны 3-й степ. 
съ мечами. 

Вольнонаемному капельмейстеру, сак

сонскому подданному Эрнесту Ферстеру. Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами. 

Корпуса инженеръ-механиковъ: 

Штабсъ - капитану Петру Машни-

ну 1-Му Орд. Св. Станислава 2-й 

степ, съ мечаии. 

Подпоручикамъ: 

Михаилу БвГГрОВУ 2-МУ .... Орд. Св Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

оф.
 2 
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ВИКТОРУ В л а Д Ы К И Н У 2 - М У . • - Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Состоящему по адмиралтейству пра
порщику Александру Ш у б И Н У . . • Орд. Св. Станислава 8-й 

степ, съ мечами и бантомъ. 

Нижне-Дунайскаго отряда: 

Лейтенантамъ: 

1-го Черном, экип. Рафаилу Лунину. о
Р
д. Св. Анны з-й степ. 

съ мечами и бантомъ. 

Спиридону Тур-

кулу 2-му °Р*-
 Св
-
 Вла

Д™1Р
а 4 Й 

степ, съ иечамр и бантомъ. 

5-го экип. барону Эвальду Ш т а -
КбЛЬбергу 3-МУ Орд. Св. Владишра 4-й 

степ, съ мечами и бантомъ. 

Корпуса корабельныхъ инженеровъ 
ПОДПОручИКу Артуру Б е Т Х в р у . • • Орд. Св. Станислава 3-й 

степ, съ мечами и бантомъ. 

Корпуса инженеръ-механиковъ пра

порщику Константину ЛеоПОЛЬДУ . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ, съ мечами и бантомъ. 

Младшему судовому врачу 8-го флот
скаго экипажа, лекарю Александру Грау. Орд. Св. Станислава 3-й 

степ, съ мечами. 

Коммисару 2-го Черноморскаго флот
скаго Его Королевскаго Высочества Гер

цога Эдинбургскаго экипажа, титуляр
ному советнику Александру Рафтопуло. гоо рублей.'" 

За труды при эвакуацш больных«: 

Капитанамъ 1-го ранга: 

Александру ВалЬДУ 1
:
Му . . . . Орд. Св. Анны 2-й степ. 

Павлу Горчакову . . . . Орд. Св. Анны 2-й степ. 
Капитану 2-го ранга Владим1ру Иван

ченко 1-Му ~. Орд. Св. Станислава 2-й 
степ. .; 
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Капитанъ-лейтенантамъ: 

Виктору МаНГанарИ 2-Му. . . Орд. Св. Анны 3-й степ. 

Михаилу О б щ е м у . . . . . . . Орд. Сп. Анны 3-й стен. 

Калистрату Сизову 1-му . . . . орд. Св. Анны з-й степ. 

Корпуса флотскихъ штурмановъ: 

ПОДПОЛКОВНИКУ ДюМИДу К О М Н И Н О . Орд. Св. Анны 3-й степ. 

Штабсъ-капитанамъ: 

B.iaflHMÍpy Сафонову 2-МУ . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

Александру С О И Н У Орд. Св. Владинпра 4-й 

степ. 

Корпуса инженеръ-механиковъ под

поручику Беляеву 3-Му Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

Судовымъ врачамъ 1-го Черноморскаго 

флотскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ

СТВА Генералъ-Адмирала экипажа: 

Старшему, коллежскому советнику 

Павлу ПшеборСКОМу Орд. Св. Влад-.MÍpa 4-й 
степ: 

Младшему, титулярнову советнику 

Вячеславу Николаеву Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

Младшему ординатору Николаевскаго 

морскаго госпиталя, надворному совет

нику Эдуарду Киберу Орд. Св. Анны 3-й степ. 

Младшимъ врачамъ: 

2-го флотскаго экипажа, коллежскому 
ассесору Ивану Смирнову . . . . Орд. Св. Анны 3-й степ. 

2 го Черноморскаго флотскаго Его 

Королевскаго Высочества Герцога Эдин-

бургскаго экипажа, лекарю Андрею 
ЛисеНКО Орд. Св. Анвн 3-й степ, 

Служащему въ Руескомъ Обществе 
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пароходства и торговли, отставному под

поручику TpHropilO Ларину . . . . Орд. Св. Станислава 3-й 
степ. 

П0ЖАЛ0ВАН1Е ИНОСТРАННЫМИ ОРДЕНАМИ. 

Президентъ Французской республики пожаловалъ флигель-

адъютанту, капитанъ - лейтенанту Илье Зеленому 4-му
t 

орденъ Почетнаго Лепона командорскаго креста, и адъю

танту Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕК-

С1Я АЛЕКСАНДРОВИЧА, гвардейскаго экипажа лейтенанту князю 

Якову Шаховскому 1-му, орденъ Почетнаго Лепона ка-

валерскаго креста, на приняие и ношеше этихъ орденовъ,. 

въ 27-й день октября и въ 4-й день ноября 1878 года, по

следовало ВЫСОЧАЙШЕЕ разрешеше. 

П Р И К А З Ы 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГЕНЕРАЛЪ-АДМИРАЛА. 

№ 125. С.-Петербургъ, 21 октября 1878 года. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 13 день сего октября, ВЫСО

Ч А Й Ш Е повелеть соизводилъ наименовать: прюбретенный 

морскимъ ведомствомъ пароходъ—*3a6iflKa» и строюпцеся 

въ С.-Петербурге: наНевскомъ заводе клиперъ—«Ввстникъ» 

и средствами порта четыре канонерсшя лодки— «Бурунъ» 

«Туча», «Вихрь» и «Дождь», съ зачислешемъ всЬхъ ихъ-

въ списокъ судовъ флота. 

№ 126. С.-Петербургъ, 28 октября 1878 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: капитаны 1-го ранга: Васшнй Захарь-

инъ, начальникомъ отряда миноносокъ, состоящихъ въ 5 IT 

6 экипажахъ, подъ начальствомъ Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА 
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контръ-адмирала Шмидта; Михаилъ Карповъ—начальни_ 

комъ отряда миноносокъ, состоящихъ въ 1 и 2 экипажахъ 

подъ начальствомъ контръ-адмирала Пузино; старнпй офи 

церъ ИМПЕРАТОРСКОЙ ЯХТЫ «Александр1я», гвардейскаго эки

пажа капптанъ-лейтенантъ Яковъ Бартеневъ 1-й, команди-

ромъ яхты «Никса»; корпуса морской артиллерш: гатабсъ-

капитанъ ЛеонтШ Макаровъ 1-й—начальникомъ чертежно-

артиллерШской части Николаевскаго порта; младппй npieM-

щикъ на Гороблагодатскихъ горныхъ заводахъ, прапорщикъ 

Петръ Бочаровъ, старшимъ пр1емщикомъ на тЪхъ же заво 

дахъ; состоящий по адмиралтейству прапорщикъ Петръ Ти-

товъ, въ Сибирскую флотилш. съ зачислешемъ въ Сибирскш 

флотскш экипажъ. 

З А Ч И С Л Я Ю Т С Я , уволенные для службы на коммерческихъ 

судахъ, лейтенанты: Константинъ Доможировъ 2-й, Петръ 

Гагманъ, Теорий Коландсъ 1-й. мичманъ Вадимъ Си-

зовъ 2-й, все четверо на действительную службу,—съ на

значетемъ первыхъ двухъ во 2-й, а последнихъ въ 8-й 

флотсюе экипажи. 

П Е Р Е В О Д И Т С Я : мичманъ Александръ Ломанъ 2-й, изъ 

Балтшскаго флота въ Сибирскую флотилш, съ зачислешемъ 

въ Сибирскш флотскШ экипажъ. 

У В О Л Ь Н Я Е Т С Я вз ошпускз: мичманъ Николай Азаровъ, 

по домашнимъ обстоятельствамъ, внутри И М П Е Р Ш , на два 

месяца. 

JVs 127. С.-Петербургъ, 28 октября 1878 года. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 21 день сего октября, ВЫСОЧАЙШЕ 

повелеть соизволилъ: учредить при флотской стрелковой 

роте должность коммисара, съ темъ, чтобы на обязанность 

этого коммисара возложено было ведеше шнуровыхъ книгъ 

и отчетности по хозяйственной части; должности же этой 

присвоить въ годъ столовыхъ денегъ въ размере трехсот« 

руб. въ годъ, по сравнешю съ коммисарамп флотскихъ эки

пажей, и предоставить все права и преимущества, какими 

пользуются по службе ein последше. О таковой М О Н А Р Ш Е Й 
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воле объявляю по морскому ведомству къ надлежащему 

исполнешю. 

№ 128. С.-Петербургъ, 4 ноября 1878 года. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 27 день октября сего года, ВЫ

СОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: корпуса клипера «СтрЬлокъ» 

и канонерскихъ лодокъ: «Зыбь», »Выстрелъ», «Роса», 
«Буянъ» и «Осетръ», признанные Адмиралтействъ-Советомъ,. 

по негодности къ службе, подлежащими разборке, исключить 

изъ списка судовъ флота. 

№ 129. С.-Петербургъ, 4 ноября 1878 года. 

ПРОИЗВОДИТСЯ, за выслугу летз и по экзамену, въ гар

демарины: юнкеръ флота Сергей Быстроумовъ, со стар-

шинствомъ съ 21-го минувшаго октября. 

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я : командующий яхтою «Забава», гвардей

скаго экипажа капитанъ-лейтенантъ Михаилъ Веселаго 4-й,. 

въ настоящей должности. 

П Е Р Е В О Д Я Т С Я , корпуса морской артиллерш: штабсъ-капи-

танъ Михаилъ Кузнецовт», изъ Балтшскаго флота въ Кас-

пШскую флотилш, съ зачислешемъ въ Каспшскп! экипажъ; 

прапорщикъ Николай Бибиковъ, изъ Каспшской флотилш 

въ БалтшскШ флотъ, съ зачислешемъ въ 6-й флотстй эки

пажъ. 

№ 130. С.-Петербургъ 11 ноября 1878 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ, лейтенанты: Григор1й Чухнинъ, Ри-

чардъ Дикеръ, оба старшими офицерами пароходовъ: пер

вый «Asifl», а последшй «Африка»; корпуса корабельныхъ 

инженеровъ поручикъ Густавъ Леве, штатнымъ корабель-

нымъ инженеромъ Ревельскаго порта, вместо капитана того 

же корпуса Васшия Баранова, который прикомандировы

вается къ конторе надъ С.-Петербургскимъ портомъ; млад

ппй врачъ 5-го флотскаго экипажа, надворный советникъ 

Эдуардъ Михедьсонъ, старшимъ судовымъ врачемъ въ 

1-й флотский Имени Моего экипажъ. 
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УВОЛЬНЯЕТСЯ, капитанъ-лейтенантъ Сергей Завали-

ш и н ъ 5-й, для службы на коммерческихъ судахъ, съ зачи

слешемъ но флоту. 

№ 131. С.-Петербургъ, 18 ноября 1878 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: лейтенантъ Николай Чириковъ 1-й, 

старшимъ офицеромъ клипера «Алмазъ»; младшш ордина-

торъ Николаевскаго морскаго госпиталя, надворный совет

никъ Эдуардъ Киберъ, младшимъ судовымъ врачемъ во 2-й 

Черноморскш флотсшй Его Королевскаго Высочества Герцога 

Эдинбургскаго экипажъ, содержатель магазиновъ при Крон-

штадтскомъ пароходномъ заводе, коллежскш секретарь Федоръ 

Ивановъ, коммисаромъ флотской стрелковой роты при 

учебномъ пехотномъ баталшне; чиновникъ для усилешя 

средствъ канцелярш начальника Гидрографической части 

Николаевскаго порта, губернски секретарь Николай Яков-

левъ, содержателемъ при строетяхъ и при заводскихъ и 

портовыхъ мастерскихъ того же порта. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : лейтенантъ Леонидъ П у щ и н ъ 2-й, мич

манъ Нилъ Мельницкш 3-й—оба для службы на коммер

ческихъ судахъ, съ зачислешемъ по флоту; в« отпуск«, по 

домашним« обстоятельствам«: гвардейскаго экипажа лейте

нантъ Василш Третьяковъ, внутри И М П Е Р Ш , на два ме

сяца. 

№ 132. С.-Петербургъ, 25 ноября, 1878 года. 

Въ приказе по военному ведомству отъ 29-го мая 1877 

года, за № 234, В Ы С О Ч А Й Ш Е поведено: жалуемыя частямъ 

войскъ Георпевсюя серебряныя трубы и сигнальные рожки 

выносить въ строй только во время полковыхъ праздниковъ, 

при водоосвящешяхъ, на ВЫСОЧАЙПИЕ смотры, въ почетные 

караулы, назначаемые къ особамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ фамилш, 

къ коронованнымъ особамъ, къ генералъ-фельдмаршаламъ и 

къ шефамъ своимъ, а также и на инспекторсше смотры. 

Таковое В Ы С О Ч А Й Ш Е Е поведете объявляю по морскому ве

домству къ руководству. 
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№ 133. С.-Петербургъ, 25 ноября 1878 года. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: старшими офицерами: каиитанъ-лейте-

нантъ Романъ Мазуровъ 1-й, корвета «Воевода»; лейте

нанты: Фридрихъ Энквистъ 1-й, монитора «Латникъ»; 

Константинъ Остелещий 2-й, клипера «Изумрудъ»; чинов-

никъ для усилешя средствъ канцелярш начальника гидро

графической части въ управленш портами Восточнаго океана, 

надворный советникъ ГригорШ Гусевъ, коммисаромъ въ 

Сибирскш флотскш экипажъ. съ 5-го августа сего года. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: ВЪ Балтшскш флотъ: мичманъ Констан

тинъ Граматчиковъ, изъ Черноморскаго флота, съ зачи

слешемъ въ 3-й флотскШ экипажъ; изъ БалтШскаго флота: 

мичманъ Михаилъ Стронскш 5-й; гардемаринъ Павелъ 

Колюпановъ, оба въ Черноморсшй флотъ, съ зачислешемъ 

во 2-й Черноморскш флотскш Его Королевскаго Высочества 

Герцога Эдинбургскаго экипажъ; въ Сибирскую флотилш: 

изъ Черноморскаго флота; мичманъ Нилъ Жуковсшй; изъ 

БалтШскаго флота: корпуса инженеръ-механиковъ подпору

чики: Сергей Жигалевъ, Иванъ Похолкинъ, Павелъ 

Николаевъ, Людвигъ Ивашкевичъ; прапорщики: Илья 

Сильверстовъ, Ермолай Рейнъ; все семь съ зачислешемъ 

въ Сибирский флотскШ экипажъ; изъ Сибирской флотилш: 

корпуса инженеръ - механиковъ поручикъ Валептинъ Ива-

новь 5-й, въ ЧерноморскШ флотъ, съ зачислешемъ въ 1-й 

ЧерноморскШ флотскШ Имени Моего экипажъ. 

ЦИРКУЛЯРЪ ИНСПЕКТОРСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА МОРСКАГО МИНИ

СТЕРСТВА. 

№ 111. 26 октября 1878 г. 

По приказашю Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-

Адмирала, инспекторскш департаментъ объявляетъ по мор

скому ведомству къ сведенш прилагаемые циркуляры глав

наго штаба сего года: отъ 27 мая, № 163 и 31 шля, за 
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№ 253, объ офицерскихъ пальто изъ непромокаемой матерш 

французскаго и русскаго изделш присовокупляя, что эти 

пальто разрешается носить всемъ военнымъ офицерамъ и 

гражданскимъ чипамъ морскаго ведомства, по желанш, изъ 

матерШ того или другаго издел1я, но съ услов!емъ, чтобы 

они были чернаго цвета, одинаковаго покроя съ суконными 

плащами и съ такими же пуговицами и петлицами, кашя 

установлены на плащахъ суконныхъ. 

Ц И Р К У Л Я Р Ы ГЛАВНАГО Ш Т А Б А ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА. 

№ 163. 27 мая 1878 г. 

Главный штабъ, по приказанш военнаго министра, объ-

являетъ по военному ведомству, что съ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О СОИЗВО-

лешя генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ нашихъ войскъ 

разрешено употреблеше шерстяныхъ двухстороннихъ, не-

промокаемыхъ, офицерскихъ пальто, французскаго издел1я, 

обязательно введенныхъ въ 1876 году во французскихъ армш 

и флоте. Пальто эти изготовляются изъ двухсторонней шер

стяной ткани (безъ ворса), чернаго цвета, известной во 

Францш подъ назвашемъ «Twills sur Cobourg»; матер1я эта 

двойная, состоитъ изъ двухъ тканей: одной более толстой и 

другой более тонкой, соединенныхъ (склеенныхъ) между со

бою резиновымъ слоемъ. Ткань этихъ пальто, по изследова-

пш ея въ техническомъ комитете главнаго интендантскаго 

управлешя, оказалась действительно непромокаемою, имею

щею нитей въ кв. дюйме 76 — 96 основы и 76 —- 80 утка, 

легкою (весъ ея квадратнаго аршина — 36 золотникамъ) и 

достаточно прочною (разрывъ ея шестидюймоваго отрезка, 

по основе и по утку, равняется въ общей сложности 4 0 4 — 

416 фунт.). Изготовленный же изъ этой ткани пальто отли

чаются легкостью, OTcyTCTBÍeMb запаха и благовидностью. 
Озяаченныя пальто, какъ изъ изследованной черной ткани, 

такъ и изъ предполагаемой къ изготовление такой же ткани 

сераго цвета, разрешено допустить къ употребление- необя-
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зательно, а какъ это установлено приказомъ по военному 

ведомству 1876 г. за № 319. 

Офицерсшя пальто, французскаго издел1я, следуетъ носить 

еъ металлическими пуговицами и погонами, части присвоен

ными, и съ воротникомъ изъ одинаковой съ пальто непро

мокаемой ткани, при чемъ воротникъ этотъ долженъ иметь 

клапаны и, кому полагается, канты, какъ у форменныхъ 

офицерскихъ плащей. 

Вышеозначенныя непромокаемыя пальто рекомендуются 

для офицеровъ; прюбретать же ихъ можно: въ Петербурге — 

въ магазине Юнкера и К" (Невсшй пр., домъ № 20) и въ 

Москве магазинъ Дарзанса (КамергерскШ переулокъ), по 

следующимъ ценамъ: пальто пехотное 32 руб. 50 коп. и 

пальто кавалерШское (несколько болыпихъ размеровъ) 34 руб. 

50 коп. 

При этихъ пальто имеются, изъ одинаковой съ ними 

ткани, капюшоны съ пелеринами, двухъ размеровъ (длин

ные и KopoTKÍe), которые могутъ быть также употребляемы, 
но лишь въ дороге, вне службы. 

Эти капюшоны съ пелеринами могутъ быть пршбретаемы, 

въ означенныхъ же выше местахъ, по ценамъ: за капю-

шонъ пехотный (короткШ) 13 руб., а за кавалершскш (длин

ный) 15 руб. 

Вышеозначенныя цены на пальто и капюшоны опреде

лены при курсе 2'/
2
 франка за кредитный рубль; при по-

вышенш или пониженш курса, покупателямъ, по заявление 

предлагателя, сделано будетъ соответствующее изменете въ 

цене. 
Какъ пальто, такъ и капюшоны снабжены маркою, пред

ставляющею изображеше Св. ГеорпяПобедоносца, окружен

ною лентою, на которой имеется надпись: «За веру, Царя 

и отечество»; внизу означенной ленты имеется другая над

пись: « В Ы С О Ч А Й Ш Е разрешенное 11-го апреля 1878 года не

промокаемое пальто для военныхъ», а по бокамъ ея буквы 

Г. Ф. На марку эту следуетъ обращать внимате (во избе-

жате возможности подделки) при приобретении означенныхъ 

пальто и капюшоновъ къ нимъ. 
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№ 253. 31 шля 1878 г. 

Коммистнеръ военнаго министерства, Петербургской 1-й 

гильдш купецъ Кастильон« предложилъ, для употреблешя въ 

нашихъ войскахъ, шерстяныя двуличневыя непромокаемый 

офицерст'я пальто, русского гьзделгя, изготовленныя изъ шер-

стяныхъ тканей, спещально заказанныхъ на одной изъ рус

скихъ шерстяныхъ фабрикъ и соединенныхъ (склеен ныхъ) 

на одной изъ русскихъ резиновыхъ мануфактуръ, при по

средстве особо назначенныхъ для сего машинъ. Ткань, изъ 

которой изготовлены вышеозначенныя пальто, двойная, со

стоящая изъ двухъ тканей чернаго цвета: одной более тол

стой и другой более тонкой, соединенныхъ (склеенныхъ) 

между собою резиновымъ слоемъ. По изследоваши въ техни-

ческомъ комитете главнаго интендантскаго управл ешя, пред 

ложенная ткань оказалась действительно непромокаемою, 

имеющею: весъ квадратн. аршина въ 31 золоти, и нитей 

въ кв. дюйме 55 — 96 основы и 73 — 77 утка, разрывъ ея 

въ шести-дюймовомъ отрезке, по основе и по утку равняется 

408 фунтамъ; по наружному же виду ткань эта весьма сходна 

съ подобною же тканью, французскаго изд,ел1я (пальто изъ 

которой разрешены къ употреблешю циркуляромъ главнаго 

штаба 1878 года A*J 163), но при этомъ русская ткань имеетъ 

преимущества передъ французскою по своему меньшему (на 

13
7
/
8
°/

0
) весу и по меньшему при этомъ нахожденпо въ ней 

резияоваго слоя, весъ котораго равняется 23' \"/
0
 общаго веса 

ткани (во французской ткани 27'/.//п. Въ виду сего русская 

резинированная ткань, предложенная Кастильономъ, должна 

быть признана весьма легкою (офицерское пальто изъ этой 

ткани, средняго роста, веситъ всего около 3 фунтовъ), до

статочно прочною и весьма благовидною; изготовленныя же 

изъ этой ткани офицерсшя пальто (покроя форменнаго офи

церскаго плаща) предлагаются по ценамъ более дешев ымъ, 

протизъ подобныхъ же пальто французскаго издел1я. 

Главный штабъ, по приказанпо военнаго министра, объ

являя о всемъ вышеизложенномъ по военному ведомству
t 

присовокупляетъ: 
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а) Что генераламъ, штабъ и оберъ - офицерамъ нашихъ 

войскъ разрешается употреблете вышесказанныхъ неиромо-

каемыхъ пальто русскаго издел1я (какъ изъ испытанной чер

ной ткани, такъ и изъ ткани сераго цвета, изготовляемой 

ныне предлагателемъ) не обязательно, а какъ это установ

лено приказоыъ по военному ведомству 1876 г. № 139, при 

чемъ пальто эти должны быть съ металлическими пугови

цами и погонами, части присвоенными, съ воротникомъ изъ 

одинаковой съ пальто непромокаемой ткани и съ клапанами 

и, кому полагается, кантами на воротнике, какъ у формен-

ныхъ офицерскихъ плащей. 

б) Что вышеозначенныя непромокаемыя палыпо рекомен

дуются для генераловъ и офицеровъ нашихъ войскъ въ виду 

несомпенныхъ своихъ преимуществъ передъ обыкновенными 

резиновыми и каучуковыми пальто русскаго и иностраннаго 

издЬ-зля (изъ которыхъ легчайппя весятъ не менее 5'/
8
 фунт.) 

по сравнительной легкости, большей прочности и благовид

ности, а также въ виду большей легкости своей (нри оди

наковой прочности) и меньшей стоимости, сравнительно съ 

пальто французскаго издeлiя. 

в) Что пр'юбретать предлагаемыя пальто русскаго изде-

лiя можно въ магазинахъ Кастильона: въ Петербурге Боль

шая Морская д. № 16, и въ Москве КузнецкШ мостъ, д. 

Фирсанова. Пальто эти будутъ продаваться шести мерокъ 

{обычно принятыхъ для пальто на русскихъ резиновыхъ 

фабрикахъ) по следующей цене за пальто: (безъ погоновъ 

и пуговицъ, изменяющихся смотря по форме, и оплачивае-

мыхъ особо или могущихъ быть поставляемыми самими по

купателями) длиною въ 44 англШскихъ дюйма 30 рублей 

50 копеекъ, въ 46 дюймовъ 31 рубль; въ 48 дюймовъ 

31 рубль 50 копеекъ, въ 50 дюймовъ 32 руб,; въ 52 дюйма 

32 руб. 50 коп. и въ 54 дюйма 33 руб. 

и г) На вышеозначенныхъ пальто русскаго изделья, во 

ивбежаше всякихъ недоразуменШ и подделокъ, будетъ на

ходиться торговое клеймо, состоящее изъ изображетя Госу-

дарственнаго герба съ надписью: вокругъ—Леонз-Кастильонз, 

Коммисгонерз Военнаго Министерства, и съ боковъ непромо

каемое офицерское пальто русскаго изделгя, 1878 года. 
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ПЕНСШ ИЗЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ. 

СпИСОКЪ ЛИЦАМЪ, КОИМЪ НАЗНАЧЕНЫ ПЕНС1И ИЗЪ ЭМЕР ИТАЛЬНОЙ 

КАССЫ МОРСКАГО ВЕДОМСТВА ВЪ ОКТЯБРЬ мьсяц-ь 1878 ГОДА. 

Количество
 3 к а к о е

 Число 

Кому ииеино. пепс1ивъгодъ. „„.г * илатн. 
Р. К. служоы.

 Л п
^ 

Генералъ - Maiopy Кон
стантину Петровичу Норд-
штейну 817— » за 35 летъ службы. 22. 

Maiopy числившемуся по 
адмиралтейству, Николаю 
Степановичу Ш у м о в у . 183 — 66 за 25 летъ службы. 22 

Вдовамъ: 

Умершихъ на службе: 

Адмирала, Елизавете 

Карловне Беренсъ . . 679—25 за 35 л., сл. мужа. 22 
Поручика корпусакора-

бельныхъ иженеровъ, На

тальи Васильевне Рыби
ной 110—20 за 35 л., сл. мужа. 

Детямъ: 

1лексвю . 
Галин iv 

110—20 за 35 л. сл. отца. 

Сыновьямъ: Алексию 
Леониду 

Дочерямъ: Надежде. 
Екатерине. 

Титулярнаго советника 

Анне Акимовне "Черка

совой 77—80 за 35 л. сл. мужа. 

Детямъ: 

Сыновьямъ: Василш 

15 

1оакиму 

Дмитрш . 

Дочери Марш . . 

77—80 за 35 л. служ. отца. 

6 
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Умершихъ въ отставке: 

Поручика ластовыхъ 

экипажей,Ольге Ивановне 

Федоровой 36—73 за 25 л., сл. мужа. 4 

Коллежскаго ассесора, 

Анне Ильишые Лукья

новой 119—70 за 35 л., сл. мужа. 15 

По сокращенному сроку: 

Подполковни камъ: 

Корпуса флотскихъ штур

мановъ, Ивану Ивановичу 

Таранцеву 571—90 

Состоявшему по Адми

ралтейству АлександруДа-

ниловичу Маршину . . 458—85 

Вдове капитана, со-

стоявшаго по адмиралтей

ству, Прасковьи Ивановне 

Серг-Ьевой 209—47 

Детямъ: 

Сыну Ивану . . 

Дочерямъ: Агриппине 

Надежде . 

Анастасш . 

Екатерине. 

Евдокш . 

Зинаиде . 

209—47 

Итого 25 лицамъ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ. 

. Прапорщику состояв

шему по Адмиралтейству, 

Федору Ивановичу Катдй-

еву. 

3662р.03 к. 

22 

22 

т 

285-95 



ВЕДОМОСТЬ СУДАМХ НАХОД. ЗА ГРАНИЦЕЮ 

ВЕДОМОСТЬ ВОЕННЫМЪ СУДАМЪ, 

НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ ЗАГРАНИЧНОМЪ ПЛАВАНШ. 

(за ноябрь месяце 1878 г.) 

СООБЩЕНА ИНСПЕКТОРСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ. 

27 

Название судовъ. 

Ч и с л о . 

Клиперъ Всадпнк-ь. 

Клиперъ 
»ПК1. 

Гайда 

Корветъ Баян-ь. 

Клиперъ кренсеръ. 

НА СТАНЦ1И въ 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ . 

ПарОХОДЪ Тамань 

Н А ПУТИ ИЗЪ КРОН

ШТАДТА въ Тихш 

ОКЕАН!,. 

Клиперъ 
гнтъ . 

Диси 

ИО 

er 
са 

О 

300 16 

250 17 

300i 25 

250 

180 

17 

ИИ 

250 20 

\А . 
X А 

в а 
9 О 
И ЕЯ 
в
 5 
И "i 

Комавдиры. 

Гд-Ь находятся 

по посл-вднимъ 

св-вд-втямь. 

159 

156 

239 

148 

69 

174 

К. 2 р. Новосилъскш 12 ноября 1878 
3-й. г. ушелъ изъ На 

гасаки,дляследо
вания по назиаче-
HÍED черезъ Суэц 

кш каналъ. 

К.-Л. Тыртовг 4-й. 

К. 2 р. Боиль 2-й. 

28 октября 1878 
г. прибыль ВЪ 
Сингапуръ. 

20сентября1878г, 
находился въ 1о-
когам-Ь. 

К.-Л. Назимов« 2-й. 28 августа 1878 
jr. прибыль въ1о 
;вогаму. 

К. 1 р. Тимирязев« 
1-й. 

К.-Л. Де - Ливром 
1-й. 

1 ноября прибыль 
изъ Константино
поля въ Никола-
евъдля переи-Ьны 
команды и для 
поднят!а н осмо
тра парохода въ 
ДОК-Б. 

4 ноября вы-
шелъ изъ PÍEO-

Жанейро и ушелъ 
по назначен!го. 
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Имена судовъ. 

Броненосн. фрегатъ 
Князь UoatapcKiu. 

Фрегатъ Минви-ь. 

Ч и с л о . 

SŠ 

'5 
а, 
О 

18 

•Ч 

О 

600 

О
ф
и
ц
е
р
.
,
 

г
а
р
д
е
м
а
р
.
 

и
 к
о
н
д
у
и
т
.
 

45 

и >*' 

а* 

466 

505 

Командиры. 

К. 1 р. Басартн«. 

К. 1 р. Назимов« 
1-й. 

ГДЕ находятся 

но посл-Ьдиимъ 

свъдъшямъ. 

19 ноября при
быль иъ Снецш, 
чтобы войти въ 
докт,. 

18 ноября ушелъ 
изъ Киля а 20 но
ября прошелъКа-
тегатъ направля
ясь въП1ербургъ. 



О Т Ч Е Т Ъ 

ПО НИКОЛАЕВСКОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМШ 

ОТЪ НАЧАЛА ЕЯ УЧРЕЖДЕНЫ (*). 

(Извлечете изъ этого отчета было читано 6-го ноября 1878 года въ конфе-

ренцъ - зад-Ь Академии, въ првсутствш Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Гене

ралъ-Адмирала, Август-Ьишаго Почетнаго Президента, Почетнаго Члена Ака

демш Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ А Л Е К « Я АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯ.Я КонстАнтина КОНСТАНТИНОВИЧА, 

нъкоторыхъ почетныхъ членовъ Академш. членовъ конференцш и большаго 

числа адмираловъ и офицеровъ флота). 

Учрежденный въ 1827 году, по вол-Ь въ БозЬ почиваю-

щаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, офицерсмй классъ 

при Морскомъ корпуса, до преобразовашя своего въ ака

демическш курсъ морскихъ наукъ, въ продолжети 35-ти 

л'Ьтняго существоватя, далъ флоту 212 своихъ питомцевъ. 

Просл^дя 35-ти л'втнШ пертдъ существоватя этого класса 

для высшаго морскаго образоватя, можно съ уверенностью 

сказать, что, несмотря на мнопя неблагопр1ятныя обстоя

тельства, отношете къ д^лу въ cTUHaxb этого учреждетя 

всегда было достойно высоты возложенныхъ на него задачъ. 

HcTopia офицерскаго класса украшается занесетемъ на 

страницы ея времени, въ которое Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-

(.*) Пом-Ьщенная въ № № 10 и 11 «Морскаго Сборника» 1878 г. статья, 

«Предподо-г.ешя объ организацш высшаго морскаго образован.я въ POCCÍH» 
иредставлена была авторомъ въ Ученое ОтдЬлеше Морскаго Техническаго 

Комитета безъ предварительнаго прочтешя начальникомъ Академш и Училища, 

а потому отв-Ьтствеиность за изложенное въ стать-в, въ особенности въ гл. XIV 

лежмъ на автор-в. 
Прил. 1 
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ЧЕСТВО Генералъ - Адмиралъ посЪщалъ лекщй. Офицерскш 

классъ можетъ гордиться тЪмъ, что двое учениковъ его нын-Ь 

занимаютъ высппе административные посты министровъ, 

6 учениковъ имйютъ счаст1е состоять въ свит'Б Его И М П Е 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА контръ адмиралами; многимъ вв-Ь-

рено начальствовате надъ различными учреждетями, коман-

довате судами. М н о т отрасли теорш и практики морскаго 

искусства подвигались и подвигаются слушателями офицер

скаго класса, а тЬ изъ учениковъ его, которые, оставивъ 

флотъ, перешли въ друйя ведомства, пользуются тамъ какъ 

и оставппеся во флогв, вполне заслуженнымъ уважетемъ. 

Введете паровыхъ судовъ въ боевомъ флотЪ, жел'Ьзнаго 

судостроетя, больппя измЪнетя въ артиллерш и многое 

другое естественно вызывало потребность въ изм
г
ьненш орга-

низащи офицерскаго класса. Представилась потребность 

организовать учреждете, въ которомъ читались бы предметы 

высшаго курса, сообразно разнымъ спещальностямъ морскаго 

д1зла. Согласно съ этимъ, 6 го августа 1862 года офицерскШ 

классъ преобразованъ въ академическш курсъ морскихъ наукъ. 

Еще до 1862-го года высказывалось въ печати требован1е 

втой реформы, а именно, въ 1860-мъ году, по указашямъ 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала, былъ 

выработанъ генералъ - адъютантомъ, адмираломъ, графомъ 

Путятинымъ, полный проектъ уставовъ морскихъ учебныхъ 

заведетй, въ томъ числъ
1
 и Морской Академш, съ 4-мя 

отдаленьями. Проектъ этотъ остался не утвержденнымъ 

вполн-в, но осуществился въ основатяхъ. 

Академически курсъ морскихъ наукъ В Ы С О Ч А Й Ш Е утверж-

денъ 6-го августа 1862 года, какъ временная м-вра потому, 

что комитетъ, бывппй подъ предсвдательствомъ управляю

щаго Морскимъ министерствомъ, началъ свои работы съ 

февраля 1862 года, положивъ только главные пункты пре-

образовашя морскихъ учебныхъ заведетй. Къ маю въ 

общихъ чертахъ -былъ составленъ лишь одинъ уставъ и 

штатъ академическаго курса, а какъ лекщй предполагалось 

начать въ сентябри того же 1862 года и, слЬдовательно, 
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не было времени передавать новый проектъ въ Государственный 

Сов^тъ, то и повел'Ьно было принять его, какъ временную миру. 

Года черезъ 4 сов
г
втъ академическаго курса выработалъ 

полный уставъ Морской Академш и представлялъ его къ 

утверждение, котораго, однако, не последовало. Затемъ, 

снова, года черезъ 4, —былъ поднятъ вопросъ объ организации 

Академш, при чемъ предполагалось къ существующимъ 3-мъ 

отдъметямъ (гидрографическое, механическое и корабле

строительное) прибавить 4-е—морское; но и этотъ проектъ, 

подобно предыдущему, не былъ утвержденъ. 

Лътъ 5-ть тому назадъ, д£ло объ организации Академш 

опять было начато, и въ Mai сего года мнопя лица изъ среды 

флота и бывппе питомцы офицерскаго класса и академиче

скаго курса были приглашены комитетомъ морскихъ учеб

ныхъ заведенш высказать свое мните объ организации Ака

демш, какъ высшаго учебнаго морскаго учреждетя. Можно 

вполне надеяться, что теперь д-Ьло это получитъ окончательную 

форму, не только въ частностяхъ, но и въ ц-вломъ его объема. 

Въ настоящее время Николаевская Морская Академ!я про

должаетъ руководствоваться положетемъ 6-го августа 1862 

года, и какъ это положете не обнимаетъ собою всвхъ ча

стностей учебнаго дъ\!1а, то учебный совать академическаго 

курса, а въ настоящее время конференщя Академш, въ 

своихъ собратяхъ постановляет^ для того или другого част-

наго случая, решетя, которыми, въ дополпете къ поло

женно, и руководствуется. 

Зд^сь, однако, не излишне будетъ вкратце упомянуть чъчиъ 

существенно отличался академически курсъ морскихъ наукъ 

отъ бывшаго офицерскаго класса. Офицерскш классъ былъ 

учрежденъ при Морскомъ корпуса, составляя, такъ сказать, 

одно съ нимъ ц^лое; онъ им'влъ общаго съ корпусомъ дирек

тора и инспектора. Суммы, ассигновываппяся на содержате 

офицерскаго класса, не были отделяемы отъ суммъ корпуса 

и расходовате ихъ зависало вполн-Ь отъ усмотрвтя дирек

тора. Такъ какъ въ то время не существовало правильно орга

низованная учебнаго совета, ни при корпуса, ни при офицер-

скомъ класса, то преподаватели въ последнемъ избирались, 
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черезъ инспектора классовъ, директоромъ корпуса. Въ офи

церскш классъ поступали прямо со школьной скамьи лучпле 

изъ выпускавшихся гардемариновъ, т. е. изъ воспитанниковъ 

лишь одного Морскаго корпуса. Поступивъ, они оставались 

зависимыми отъ корпуса, где сохранялись и послужные ихъ 

списки. Даже самыя учебныя комнаты офицеровъ помеща

лись въ одномъ общемъ корридоре съ классами для воспи

танниковъ. Короче сказать, офицерскш классъ можно было раз-

сматривать какъ высппй классъ Морскаго корпуса, съ ученика

ми, переменившими кадетскую куртку на офицерскШ мундиръ. 

Ничего подобнаго не видимъ въ академическомъ курсе 

морскихъ наукъ, или нынешней Академш. Въ академически 

курсъ поступали офицеры 3-хъ разныхъ спещальностей, по 

прослуженш некотораго времени на действительной службе. 

Академичестй курсъ, согласно уставу, имеетъ совершенно 

отдельное отъ Морскаго училища делопроизводство, а также 

и свою библютеку. Слушатели курса никакой связи не имеютъ 

съ Морскимъ училищемъ, и даже ихъ послужные списки 

хранятся при техъ экипажахъ, где офицеры состояли до 

поступлетя въ курсъ. Только для получетя денежнаго доволь-

ств1я некоторые изъ слушателей Академш прикомандировы

ваются къ Морскому училищу, а иные получаютъ содержате 

при гвардейскомъ или 8-мъ флотскомъ экипажахъ, что вполне 

зависитъ отъ усмотретя инспекторскаго департамента. Ауди

тора Академш совершенно отделены отъ классныхъ комнатъ 

воспитанниковъ, а равно и суммы, назначенныя на содержа

те ся, совершенно отделены отъ суммъ Училища. Но глав

нее отлич1е въ уставе академическаго курса или академш 

отъ бывшихъ офицерскихъ классовъ то, что академическш 

курсъ, по В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному въ 1862 году положе-

ш ю управляется своимъ учебнымъ советомъ. Учебный советъ 

этотъ, неимеющш ничего общаго съ Морскимъ училищемъ, 

управляетъ всею учебною частью: онъ утвеуждаетъ учебныя 

программы, порядокъ экзаменовъ, избираетъ профессоровъ и 

назначаетъ л&гшя занятая. По уставу, советъ состоитъ изъ 

профессоровъ Академш и иныхъ лицъ морскаго ведомства 

назначаемыхъ высшимъ морскимъ начальствомъ, нисколько не 

подчиненныхъ начальнику Морскаго училища. Начальникъ 
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Академш, по уставу, есть председатель учебнаго совета и за

ведуешь распорядительною частью; онъ наблюдаетъ за точнымъ 

исполнен1емъ постановлена совета; ему подчинены слушатели 

Академш, обязанные соблюдать его инструкщи только въ отно

шенш классныхъиучилищныхъ порядковъ. (См. приложете 1). 

Короче сказать, офицерскШ классъ представлялъ учрежде-

те слитое съ Морскимъ корпусомъ, но было бы совершенно 

ошибочно утверждать это относительно бывшаго академиче

скаго курса и Академш. Изъ сказаннаго выше следуетъ, что 

на Академ1ю и Морское училиш,е правильнее будетъ смотреть 

какъ на два самостоятельныя "учреждетя, помещенныя въ 

одномъ зданш. 

Если даже придаточное, такъ сказать, состояте офицер

скаго класса къ Морскому корпусу не помешало ему снаб

дить флотъ многими полезными деятелями, то темъ более 

мы вправе ожидать благотворныхъ результатовъ отъ Мор

ской Академш при томъ состоянш, въ какомъ она даже 

ныне находится, и теперь изъ 86 офицеровъ, 8 выпусковъ 

16-ти летняго першда, мнопе обращаютъ на себя внимате 

своею полезною ученою деятельностью. 

Учебный планъ Академш особенно отличается темъ, отъ 

бывшаго въ офицерскомъ классе, что въ Академш введены 

практическ1я зимтя и леття занятая, о характере которыхъ 

было уже -напечатано въ «Морскомъ Сборнике» (*). 

Съ 1862 года получили высшее морское образовате: 

по гидрографическому отделетю: 

ФЛОТСКИХЪ офицеровъ 47 

Корпуса флотскихъ штурмановъ 8 

по кораблестроительному отделетю: 

Корпуса кораб. инженеровъ 12 

по механическому отделению: 

Флотскихъ офицеровъ 3 (**;. 

Корпуса инженеръ-механиковъ 16 

(*) См обзоръ за 1876—77 учебный академическш годъ, № 12 «Морск. 

Сборн » 1877 г. 

(**) Си. приложете 2. 
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Вольнослушателей: 

ФлотскШ офицеръ, по физической географш . 

Корпуса флотскихъ штурмановъ, по астро

номш 

Корпуса корабельныхъ инженеровъ, по теорш 
кораблестроетя 

Число окончившихъ курсъ въ Академш, распределенное 

по годамъ, (*) показано въ приложенной таблице: 

Годы. 

1864 

1866 

1868 

1870 

1871 

1872 

1874 

1876 

1878 

Итого 

Отдълешя 

Гидрографи

ческое. 

>0 f" 

X й 

S р< 

н ti 

о -я 
•©1 о 

4 

2 

5 

8 

3 

9 

8 

8 

47 

К
о
р
п
у
с
а
 

ф
л
о
т
с
к
и
х
ъ
 

ш
т
у
р
м
а
н
о
в
ъ
.
 

4 

2 

2 

8 

Механиче

ское. 

A fcí 
И и 

S Р. 

о о 
En Cf 

О (Я 

ч >& 

>0. о 

1 

1 

1 

3 

К
о
р
п
у
с
а
 

и
и
ж
е
н
е
р
ъ
-

м
е
х
а
н
и
к
о
в
ъ
.
 

• ( * * ) 

6 

2 

2. 

4 

/**\ 

2 

16 

Кораблестро

ительное. 

А [Ч 

И! М 

= О 

И Р. 

О 03 

Ел СГ 

о н 

4>в< 
©1 О 

— 

— 

К
о
р
п
у
с
а
 

к
о
р
а
б
е
л
ь
н
.
 

и
н
ж
е
н
е
р
о
в
ъ
.
 

3 

1 

2 

1 

3 

2 

12 

Всего. 

11 

3 

13 

11 

8 

19 

8 

13 (***) 

86 

Вольно

слушате

лей. 

1 

1 

1 

3 

(*) См. приложете 5. 

(**) Х О Т Я усп-Ьшно окончившихъ вурсъ не было, но въ теченш учебныхъ пе-

ршдовъ были слушатели. 

(***) Пать офицеровъ, находящихся въ настоящее времявъ плаванш, не вклю

чены въ показанное число. 
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При Николаевской Морской Академш артиллеризскаго отде

летя не учреждено, на томъ основанш что научная часть 

артиллерш преподается въ обширномъ размере въ Михай

ловской артиллерШской академш. где и предоставлено слу

шать курсъ офицерамъ морскаго' ведомства (*). 

Окончившихъ курсъ въ Михайловской артиллерШской ака

демш, офицеровъ Морскаго ведомства, было въ 1873 году 

— 3, въ 1878 — 2; все означенные 5 офицеровъ по первому 

разряду. 

Изъ числа всвхъ 86 офицеровъ, окончившихъ курсъ съ 

1862 года, записано на мраморную доску 7 (см. приложете 6), 

а командировано за границу съ научною целью 8 (**); а именно: 

по гидрографическому отделенш 6 

» механическому 1 

» кораблестроительному 1 

Здесь не показанъ одинъ изъ слушателей выпуска 1876 

года, лейтенантъ Доможировъ, ушедшш въ дальнее плавате, 

по возвращенш изъ котораго онъ будетъ командированъ за 

границу, а равно и лейтенантъ Онацевичъ выпуска 1874 

года. 

Какъ эти десять офицеровъ, такъ и мнопе друпе изъ ихъ 

товарищей по Академш, успели уже зарекомендовать себя въ 

различныхъ занятаяхъ съ очень хорошей стороны и можно 

съ уверенностью многаго ожидать отъ нихъ въ будущемъ. 

Въ настоящее время питомцы Академш могли развить свою 

полезную деятельность только въ ограниченныхъ размерахъ, 

такъ какъ самые старпие изъ нихъ достигли только лишь 

чина капитанъ-лейтенанта. 

Не сравнивая успеховъ выпущенныхъ изъ офицерскаго класса 

съ успехами академистовъ, следуетъ заметить, что въ Ака

демш поступаютъ офицеры значительно въ старшемъ воз

расте, сравнительно съ поступавшими до 1862 года, и, при 

томъ, не прямо изъ училищъ, какъ было прежде. При этомъ, 

(*) См- обзоръ за 1876—77 учебный академически годъ, № 12 Морск. Сборы. 

1877 года. 

(**) См. приложен.е 7. 



практичестя занятая' подъ руководствомъ профессоровъ, безъ 

сомнетя, вносятъ много хорошаго въ основу будущей слу

жебной деятельности академистовъ. Сершзность, съ которою 

•слушатели занимались въ Академш, удерживала ихъ и отъ 

излишняго разсеятя и отъ неумеренного-пользоватя сто

личными развлечетями, что между проч^мъ подтверждается 

очень хорошимъ среднимъ балломъ, выпущенныхъ изъ Ака

демш. Наконецъ, если и въ настоящее время изъ академи

стовъ, подобно тому какъ изъ питомцевъ офицерскаго класса, 

не все состоятъ на службе во флоте, то на основанш этого 

факта, было бы весьма ошибочно и совершенно неспра

ведливо укорять целесообразность учреждетя. Подобные 

факты замечаются и ЕЪ другихъ учреждев1яхъ и въ другихъ 

академ1яхъ, они естественно объясняются, съ одной стороны, 

личною склонностью оканчйвающихъ курсъ, а съ другой 

стороны темъ, что действительная служба иному даетъ одну, 

а другому другую обстановку. ^ 

В ъ № 12 .«Морокаго Сборника» 1877 года, помещенъ обзоръ 

за 1876—77 учебный академическш годъ, а потому здесь 

помещается только обзоръ за 1877 — 78 уодъ. 

Вышедппе ныне изъ Николаевску Морской Академш офи

церы составляютъ первый бя*" выпуску они поступили въ 

сев-тафе?: 1,876 щда слушателями въ ака^емическШ курсъ 

м<^ск«Р&ъ наукъ. 

•f по гидрографическому отделенш: 

Шичмановъ 10 
''••' , '-г До. '' •

 ;
 •»'-/-.. 

.* .
 ; 

по механическому отделенгю: 
Мичмановъ. . : 6 
Корпуса инженеръ*"- механиковъ, прапорщи
ковъ . » 2 
/. 

по кораблестроительному отделенгю: 

Мичманъ i 

Корпуса корабельныхъ инженеровъ, прапорщи

ковъ . 2 
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Вольнослушатель по предмету аналитической 

механики, мичманъ 

По переименованш академическаго курса въ Николаевскую 

Морскую Академш, въ знаменательный для нея день 28-го 

января прошедшаго года, занятая слушателей шли по преж

нему порядку, а именно: съ 25-го сентября по 15-е мая (*), 

слушатели посещали лекщй по предметамъ общаго курса, 

читаемаго одновременно для всехъ 3-хъ отделенш и пред

метамъ спещальнымъ, читаемымъ особо для каждаго изъ 

3-хъ спещальныхъ отделенШ Академш. 

Въ приложенной таблице поименованы общде и специаль

ные предметы, съ показатемъ числа лекщй въ неделю по 

каждому предмету и соответствующего средняго балла ны-

нешняго выпускнаго экзамена. 

П Р Е Д М Е Т Ы . 
Число лекц1Й 

въ нед-Ьлю. 

Средншбаллъ 

по каждому 

предмету. 

• Общш курс« для вспх« трех« отдплетй: 

Аналитическая механика 

Интегральное_исчислев1е 

Физика (Электростатика и Электродинамика) . 

Гцдрографическое отдплете: 

Астроном1я 

Подготовительная леквдя для Астровомиче-
скихъ ваблюденш и вычвслешй 

Метеоролопя . . 

Дев1ащя компасовъ 

Оптика (**) . . . 

3 

3 

2 

10,5 

.9,0 

9,5 

11,0 

9,3 

9,8 

9,9 

9,0 

(*) Время съ 8-го сентября по 25-е полагается на переходные экзамены. 

(**) Лекщя читается вь 1-е полугод!з. Экзаменъ изъ оптики производится за 

оба года, при выпуск/в изъ Академш. 
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П Р Е Д М Е Т Ы . 
Число лекщй 

въ ыедълю. 

Среднш баллъ 

по каждому 

предмету. 

Гидрографическое отдплете и Кораблестрои
тельное: 

Teopia мореходныхъ качествъ судовъ . . . 

Механическое отдплете: 

Курсъ построешя машннъ 

Кораблестроительное отдплете: 

Курсъ составления кораблестроительныхъ чер
тежей 

Механическое и Кораблестроительное отдгь-
летя: 

Механическая техволопя 

Teopia паровыхъ матинъ и механическая тео-
р1я теплоты 

Начертательная геометрия 

9,8 

11,0 

10,0 

10,0 

10,8 

11,0 

Въ обзоре за учебный 1876--77 академическШ годъ (**) 

сказано, что независимо отъ лекщй, въ Академш введены 

еще практичесшя зимтя и лития занятая. Цель этихъ за

нятай доставить слушателямъ большую возможность усвоить 

пройденное на лекщяхъ и ознакомиться съ приложетями 
теорш къ практике. 

Зимтя практичестя занятая въ Академш идутъ параллельно 

съ лекщями, съ 1-го октября до 15-го мая. Еженедельно 
на практичесыя занятая назначается: 

по математике для всехъ 3-хъ отд-ЬленШ 

(аналитическая механика, интегральное исчи-
слете)

 л
 •, 

' 1 /
2
 часа. 

(*) Составлеше чертежей по начертательной геоиетр1а производится во 2-к> 
половину втораго года. 

(**) № 12 сМорск. Сборн.» 1877 г. 
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no физике для всехъ 3-хъ отделенШ 

(наблюдетя и вычислете результатовъ наблю

детй) . . . 2 часа. 

Необходимую подготовку къ летнимъ практическимъ за-

нятаямъ по астрономш слушатели получаютъ во время под

готовительной лекщй, назначенной на этотъ предметъ и 

указанной выше въ таблице. Время же для практическихъ 

занятай дев1ащею компасовъ, на железной платформе Мор

скаго училища, назначено съ 15-го мая по 1-е itOHfl. Впро-

чемъ, независимо отъ этого назначеннаго времени, слуша

тели гидрографическаго отделетя съ редкимъ усерд1емъ, въ 

продолженш целаго учебнаго года, въ свободное отъ лекщй 

время, упражнялись надъ определетемъ дев1ащи компасовъ 

на вышеупомянутой платформе. 

Средте баллы во второмъ учебномъ году, за практичесыя 

зимтя занятая для выпускныхъ слушателей, по каждому 

отделенно следуюшде: 

Назваие отдъленш. 

Гидрографическое . . 

Механическое . . 

Кораблестроительное . 

Астроно-

М.Я. 

9,3 

— 

— 

Аналитиче

ская меха

ника. 

10,4 

11,0 

10,5 

Обшдй среди 

Интегральвое 

исчислеше. 

10,4 

11,0 

10,5 

ifi . . . . 

Физика. 

10,0 

10,0 

10,0 

10,4 

Обыкновенно, ежегодно, время отъ 1-го августа до 1-го 

сентября давалось слушателямъ для приготовлетя къ экза-
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менамъ,—переходному или выпускному, а отъ 1-го ш н я до 

1-го августа, для практическихъ занятай, слушатели меха-

ническаго отделетя командировались или на КолпинскШ 

или па Кронштадтскш механическ1е заводы, слушатели ко-

раблестроительнаго отделетя—на казенныя или частныя 

верфи, на вновь строюшДяся суда; слушатели же гидрогра

фическая отделетя занимались астрономическими наблюде-

тями на училищной обсерваторш, или въ училищномъ саду, 

въ особой разборной палатке, приспособленной для астроно-

мическихъ наблюдетй. Программы летнихъ практическихъ 

занятай 2-го академическаго года помещены въ приложе-

тяхъ (*). 

Въ нынвшнемъ году упомянутый обычный порядокъ былъ 

нарушенъ потому, что все слушатели Академш, по случаю 

военнаго времени, были откомандированы на лето въ Крон

штадта, въ распоряжете главнаго командира и тамъ были 

назначены на различныя суда флота, а изъ нихъ некоторые, 

въ числе 5 человекъ, отправились въ Черное море на су

дахъ добровольнаго флота. Только два офицера корабле-

строительнаго отделетя были возвращены въ Петербургъ 

и прикомандированы къ конторе надъ портомъ, и, такимъ 

образомъ, могли выполнить данную имъ программу летнихъ 

практическихъ занятай. 

Такъ какъ слушатели, занятые летомъ службою, не могли 

приготовиться къ выпускному экзамену, то имъ на это было 

дано время отъ 1-го сентября до 1-го октября, а потому 

выпускные экзамены въ Академш были начаты 2-го октября 

и продолжались, съ промежутками, до 25-го включительно. 

Находяпцеся на судахъ добровольнаго флота офицеры, 

будучи заняты службою, не могли своевременно явиться къ 

выпускному экзамену; имъ разрешено держать экзаменъ по 

возвращенш. 

Равнымъ образомъ, не экзаменовались и те 3 офицера, 

(*) Программы л-Ьтнихъ практическихъ занят.й 1-го года пребывашя въ Ава-

деши пом-Ьщены въ обзоръ И876—77 академическаго года. № 12 «Морск 

Сборн., 1877 г. 
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которые среди курса отправились въ действующую армш. 

Одинъ изъ нихъ, мичманъ Меныпиковъ, по возвращети съ 

Дуная, вновь пожелалъ прослушать полный курсъ въ Акаде

мш, по механическому отделенш, что и было разрешено-

ему конференщею. 

На переходномъ экзамене лучшимъ изъ всехъ 18 офице

ровъ былъ лейтенантъ ХмелевскШ, имевшШ въ среднемъ вы

воде изъ всехъ предметовъ 11,5 балловъ; онъ находится въ 

плаванш, и, судя по его успехамъ, можно думать, что имя 

его будетъ написано на мраморную доску по кораблестрои

тельному отделенш (*). 

Въ следующей таблице показано число офицеровъ, дер-

жавшихъ выпускной экзаменъ, и соответствующий средтй: 

баллъ по каждому отделенш: 

НАЗВАНИЕ ОТД-ЫЕНШ. 

по гидрографическому
v
 . . . . 

— кораблетроительному . . . 

Число экзамено
вавшихся. 

8 

3 

2 

Средтй баллъ. 

9, 9 

10,4 

10,2 

Облий средшй баллъ . . . 10,2 

Въ текущемъ году состоялось милостивое В Ы С О Ч А Й Ш Е Е ПО-

велете, объявленное въ приказе Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О 

ЧЕСТВА Генералъ - Адмирала, чтобы успешно окончившихъ 

курсъ въ Николаевской Морской Академш офицеровъ кор-

пусовъ Морскаго ведомства награждать производствомъ въ 

следующие чины, до штабсъ-капитана включительно, а флот-

скимъ офицерамъ и капитанамъ корпусовъ, въ замену про

изводства въ следующШ чинъ, выдавать при выходе годовой 

окладъ жалованья. На представлете конференцш относи-

(*) См. приложение 3. 
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тельно утверждетя правилъ—кого следуетъ считать успешно 

окончившими курсъ—Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, АВГУ

СТЕЙШИЙ Почетный Президентъ Академш, приказать соизво-

лилъ, подобно тому, какъ въ академ1яхъ сухопутнаго ведом

ства Михайловской артиллерШской и Николаевской инже

нерной, для выпускаемыхъ существуютъ разряды, — считать 

по 1-му разряцу техъ изъ окончившихъ курсъ въ Николаев

ской Морской Академш, кои на выпускномъ экзамене полу

чать не менее 8 балловъ изъ главныхъ предметовъ, со

образно своей спещальноети, не менее 7 балловъ изъ осталь-

ныхъ предметовъ, а въ общемъ среднемъ выводе изъ всехъ 

предметовъ не менее 10 балловъ (*). ВсЬхъ же прочихъ 

офицеровъ выдержавшихъ экзаменъ считать окончившими 

курсъ по 2-му разряду. Правомъ на получете В Ы С О Ч А Й Ш Е 

пожалованныхъ наградъ, изложепныхъ въ упомянутомъ при

казе, пользуются только окончивппе по 1-му разряду. Оба 

разряда, попрежнему, пользуются правами, изложенными въ 

положенш объ академическомъ курсе морскихъ наукъ. 

Можно быть вполне увереннымъ, что новая М О Н А Р Ш А Я 

милость для академистовъ усилитъ въ нихъ старате быть 

достойными заботъ о нихъ АВГУСТ-ЬЙШАГО Почетнаго Прези

дента Академш. 

По обсуждетя результатовъ выпускныхъ экзаменовъ, кон

ференщею признаны выдержавшими экзаменъ все экзамено-

вавппеся и удостоены по 1-му разряду 5 флотскихъ офи

церовъ гидрографическаго отделетя; 1 флотскШ офицеръ 

и 2 офицера корпуса инженеръ-механиковъ механическаго 

отделетя и 2 офицера корпуса корабельныхъ инженеровъ 

кораблестроительнаго отд,елев1я. 

По 2-му разряду 3 флотскихъ офицера гидрографическаго 

отделетя. 

Въ день храмоваго праздника Морскаго училища, 6-го 

ноября, АВГУСТЪЙНПЙ Почетный Президентъ Академш соизво-

лилъ осмотреть литографированныя академистами учебныя за

писки и практичесшя ихъ занятая. Занятая эти заключались въ 

{*) См. приложете 4. 
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чертежахъ и вычислетяхъ по дев1ащи компасовъ, въ пер-

спективныхъ чертежахъ начертательной геометрш, чертежахъ 

практической механики и теорш кораблестроетя, а также 

и въ астрономическихъ вычислетяхъ. Затемъ, Его И М П Е 

РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО соизволилъ выдать выпускаемымъ 

академистамъ дипломы. 

Поступивпие въ 1875 году въ Михайловскую артиллерШ-

скую академш лейтенантъ 1енишъ и корпуса Морской артил

лерш прапорщикъ Бринкъ окончили тамъ курсъ съ успехомъ 

и выпущены оттуда въ текущемъ году по 1-му разряду. 

Разрешете написать диссертацш для получетя правъ 

заграничной командировки, съ научною целью, дано конфе

ренщею мичманамъ Протасьеву и Броницкому (*), 

ОкончивгаШ академическШ курсъ съ отличнейшимъ успе

хомъ въ 1876 году лейтенантъ Александръ Домояшровъ, для 

получетя права на заграничную сухопутную командировку 

съ научною целью, представилъ диссертацш по теорш дев!а-

ц ш компасовъ «О дигограммахъ» и защищалъ ее въ марте 

текущаго года въ присутствш членовъ конференцш. Конфе

ренщя, признавъ въ упомянутой диссертацш самостоятель

ный и хорошо обработанный трудъ, удостоила заграничной 

сухопутной командировки лейтенанта Доможирова, и такъ 

какъ этотъ офицеръ пожелалъ воспользоваться представив

шимся ему кругосветнымъ плаватемъ на клипере «Джигитъ», 

то право командировки сохранено за лейтенантомъ Доможи-

ровымъ, по возвращенш его изъ кругосветнаго плаватя. 

Равно, лейтенантъ Онацевичъ, окончившШ курсъ съ отлич-

нымъ успехомъ въ 1874 году и командированный, въ томъ 

же году, по распоряженш Морскаго министерства во Влади

востоку для наблюдетя прохождетя планеты Венеры передъ 

дискомъ солнца, и за темъ, для производства порученныхъ 

ему гидрографическимъ департаментомъ астрономическихъ 

и гидрографическихъ работъ, въ настоящее время, въ виде 

диссертацш, представилъ законченный научный трудъ подъ 

заглав1емъ: «О течетяхъ северо-западной части Тихаго оке-

(*) См. Приложете 3. 
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ана». Трудъ этотъ одобренъ профессорами Академш и при-

знанъ ученымъ отделетемъ морскаго техническаго комитета 

достойнымъ къ напечатанш. На основанш изложеннаго, кон

ференщя Академш признала лейтенанта Онацевича достой

нымъ быть командированнымъ заграницу съ научною целью, 

о чемъ и сделано представлете высшему начальству. 

Въ заключете отчета должно сказать, что сумма на воз-

награждете профессоровъ, въ настоящее время, состав

ляетъ 8 500 рублей въ годъ; эта сумма очень незначи

тельна сравнительно съ вознаграждетемъ получаемымъ за 

годовой часъ въ другихъ академ1яхъ, особенно если принять 

во внимате, что изъ нея же расходуется часть на вознаграж-

дете профессоровъ за зимтя и летапя занятая. 

Приложете 1. 

ИНСТРУКЦШ 

ДЛЯ ОФИЦЕРОВЪ НИКОЛАЕВСКОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМШ. 

1) Каждый офицеръ, поступивший въ Николаевскую Морскую 

Академш долженъ собственноручно записать адресъ своей 

квартиры въ имеющуюся для сего въ канцелярш Академш 

адресную книгу и при каждой перемене квартиры немедленно 

вписывать въ эту книгу новый адресъ. 

2) Обучающиеся офицеры, по приходе въ Академш на 

лекцш или экзамены, оставляютъ верхнее свое платье, а 

также оруж1е и головной уборъ въ прихожей на назна-

ченномъ №. Затемъ, собственноручно росписываются на особо 

заведенномъ для сего листе. 

3) Явившиеся на лекцш офицеры ожидаютъ прибытая про

фессора въ самой аудиторш. То же самое исполняется и отно

сительно экзаменовъ. 

4) Опаздывате на лекщй и экзамены, равно какъ и уходъ 

изъ аудиторШ до окончатя лекщй, строго воспрещается; 

лишь въ случаяхъ особенной надобности, офицеры могутъ 

не быть на лекщй, донося объ этомъ на имя начальника 

Академш, адресуя въ канцелярш Морскаго училища. 
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5) Офицеръ неявившШся на экзаменъ, въ дни назначен

ные по.общему росписатю, обязанъ сдать все пропущенные 

имъ экзамены въ одинъ день, когда число пропущенныхъ 

предметовъ не более трехъ, въ противномъ же случае въ два 

дня; въ обоихъ случаяхъ въ дни назначенные начальникомъ 
Академш, 

Примечанг'е. Конференщя Академш обсуждаетъ причины, 

по которымъ офицеръ не экзаменовался вместе съ товари

щами, и, если признаетъ нужнымъ, можетъ вовсе не принять 

во внимате балловъ полученныхъ на дополнительныхъ экза-

менахъ и представить офицера къ отчислепш отъ Академш. 

6) При встрече на улице Особъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш, 

Управляющаго Морскимъ Министерствомъ, Военнаго Мини

стра, обучающиеся офицеры отдаютъ военную почесть, ста

новясь во фронтъ и прикладывая правую руку къ козырьку 

фуражки или къ шляпе; при встрече же другихъ началь-

никовъ и всехъ вообще генераловъ, штабъ и оберъ-офице-

ровъ они прикладываютъ только правую руку къ козырьку 

фуражки или къ шляпе. Это последнее правило должно 

соблюдаться офицерами и при встрече между собою и съ 

другими офицерами. 

7) Слушатели должны строго соблюдать форму относительно 

одежды. 

8) Обучаюпцеся офицеры доносятъ формою рапорта на имя 

начальника Академш: 

а) о болезни своей или отправленш въ госпиталь; 

б) о выздоровленш своемъ; 

в) испрашивая для себя отпускъ; 

г) о прибыли изъ отпуска, съ приложетемъ отпускнаго 

билета; 

д) о выходе изъ госпиталя и о необходимости продолжать 

свое лечете на дому. Въ последнемъ случае должно быть 

приложено къ рапорту свидетельство въ этомъ отъ госпи

таля. 

Примечание. Рапорты эти, если они не поданы лично, то 

должны быть вложены въ конвертъ и запечатаны. 
Прил. 2 
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9) Офицеры, желаюпце пользоваться отъ болезни въ госпи

тале, гросятъ объ этомъ начальника Академш. 

10) Обучаюпцеся являются: 

I. Вз парадной форме (мундиръ): 

Начальнику Академш и делопроизводителю; 

а) Поступая въ Академш; 

б) При производстве въ чинъ, или при полученш награды; 

в) По пр1езде изъ отпуска; 

г) При выходе изъ госпиталя. 

II. Вз обыкновенной форме (вицъ-мундиръ): 

а) На экзаменъ; 

б) По требоватю начальства; 

в) Для предъявлетя начальнику личныхъ просьбъ. 

III. Вз сюртукахз сз погонами. 

На лекщй. 

11) За варушете правилъ и постановлетй, объявлен-

ныхъ началъникомъ Академш и вообще относящихся до лицъ 

находящихся на службе, слушатели Академш подвергаются 

дисциплинарному взысканш, накладываемому начальникомъ 

Академш. 

Примечате 1. По § 18-му положетя объ академическомъ 

курсе слушатели непосредственно подчинены начальнику 

Морскаго училища и обязаны соблюдать все его инструкцш 

и приказата относительно классныхъ и корпусныхъ поряд-

ковъ. 

Примечате 2. По § 74-му устава Морскаго училища, по 

командованш начальникъ училища имеетъ надъ офицерами, 

гражданскими чиновниками и нижними чинами права, предо-

ставленныя директорамъ департаментовъ Морскаго мини

стерства въ отношенш чиновъ вверенныхъ имъ учрежденШ; 

по военпо-же судной части и по наложенш дисциплинарныхъ 

взыскавШ права экипажнаго командира. 



— 19 — 

Приложете 2. 

ПРИКАЗЪ. 

Временно Управляющаго Морскомъ Мшшстерствомъ. 

Въ С.-Петербурге, августа 23 дня 1874 года, № 119. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 19-Й день сего августа, ВЫСО

Ч А Й Ш Е повелеть соизволилъ: § 2 му положетя объ академи-

ческомъ курсе морскихъ наукъ дать следующую редакщю: 

«Кз слушатю лекцш вз академическомз курсе допускаются: 

а) Вз гидрограграфическое отдплете офицеры флота и 

корпуса флотскихз штурмановз, если они сделали не менее 

двухз трехз-месячныхз кампаньй. 

б) В« кораблестроительное и механическое отделетя офи

церы флогпа и всех« корпусовз». 

О такомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повеленш объявляю по морскому 

ведомству къ должному, до кого касаться можетъ, исполне-

HÍK> и руководству. 

Приложете 3. 

а) Для помещетя на мраморную доску требуется получить 

въ каждомъ изъ главныхъ предметовъ не менее 11 балловъ, 

во второстепенныхъ не менее 10,5 балловъ. Практичесия 

занятая считаются какъ предметы, баллы принимаются за оба 

года пребыватя въ Академш. 

б) Для заграничной командировки съ научною целью тре

буется не менее: въ главныхъ предметахъ 11 балловъ, во 

второстепенныхъ 9 (0,5 принимается за целый баллъ), за 

практическая занятая отдельно взятые по каждому роду 9 

балловъ. Въ среднемъ выводе за практичесмя занятая 10 бал

ловъ и въ общемъ среднемъ выводе 10 балловъ. Сверхъ того, 

требуется а) знате одного изъ языковъ: англШскаго, фран

цузскаго или немецкаго въ смысле свободнаго изустнаго 
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перевода на русскШ и достаточная для практики уменья 

объясниться въ разговоре; б) получивппе право соиска

тельства обязываются представить конференцш, не позже 

истечетя года со дня окончатя выпускнаго экзамена, 

самостоятельный трудъ, въ виде диссертацш или техническаго 

проекта съ научнымъ изследоватемъ и защищать этотъ 

трудъ передъ конференщею. 

Приложете 4. 

Изъ предметовъ, читаемымъ въ Академш, считаются глав

ными: 

По гидрографическому отделенгю: 

Астроном1я. 

Гидролопя и метеоролоия. 

По механическому отделенгю: 

Аналитическая и практическая механика. 

Механическая технология. 

По кораблестроительному отделенгю: 

Teopia кораблестроетя (курсъ составлетя кораблестрои-

тельныхъ чертежей). 

Механическая технолопя. 

Программа летнихъ занятш 2-го года слушателей 

гидрографическаго ©тдйлешя, по астропом1и. 

Практическая астронолп'я. 

1) Изследовате ошибокъ деленш лимбовъ и отсчетовъ, а 

равно и эксентриситета, въ универсальномъ инструменте и 

астрономическомъ теодолите. Приложите къ этимъ изследо-

ватямъ способа наименыпихъ квадратовъ. 
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2) Различные npieMbi определетя градусной величины 

делетй уровней на горизонтальной и вертикальной оси 

инструмента. Установка и поверка уровней на инструменте, 

а за темъ и установка инструмента по выверенному уровню. 

Определете наклонности горизонтальной оси въ универсаль-

номъ инструменте. 

3) Поверка оптической части трубъ въ универсальномъ 

инструменте и вертикальномъ круге. 

4) Измерете угловъ между земными предметами и изме-

рете зенитныхъ разстоятй предметовъ теми же инструмен
тами. 

5) Походная ор1ентировка инструмента: определете при

ближенна™ состоятя хронометра, места мерид1ана на гори-

зонтальпомъ круге инструмента _и широты изъ наблюдееШ 

солнца близъ мерщцана и вблизи 1-го вертикала. Установка 

инструмента съ полученными данными по эфемеридамъ неко

торой звезды и между прочимъ a Polaris. 

6) Определете времени универсальнымъ инструментомъ 

и вертикальнымъ кругомъ изъ наблюдетй солнца и звездъ 

на обоихъ вертикалахъ. 

7) Определете широты изъ наблюдетй солнца вблизи 

мерщцана и звездъ на обеихъ сторонахъ мерид1ана, на N и S. 

8) Определете времени и широты по несколышмъ зенит-

нымъ разстоятямъ солнца и звездъ и промежуткомъ времени 

измереннымъ по хронометру, 

9) Определете истинныхъ азимутовъ земныхъ предметовъ 

изъ наблюдетй солнца и a Polaris. 

10) Изыскате постоянной ошибки инструментовъ изъ срав-

нетя результатовъ определетя времени на О и W , и широты 

на N и S. 

11) Определете времени изъ наблюдетй азимутовъ a Polaris 

и звездъ удаленныхъ отъ полюса. 

12) Употреблете мерид1анальной трубы и пассажнаго 

инструмента. Поверка оптической части трубъ и положетя 

преломляющей призмы, уровня, цапфъ и коллимацш (по 

земному предмету). Установка вертикальнаго круга на место 

зенита, равное 0°. Определете точной наклонности горизон

тальной оси. 
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13) Наблюдетя меридпанальною» трубою и пассажпымъ 

инструментомъ въ мерид1ане. Приближенная установка въ 

меридиане. Определете разстоятй между нитями и коллима-

щонной ошибки. 

14) Изыскатя постоянныхъ величинъ, определяющихъ 

положете оптической оси меридпанальной трубы и пассаж-

наго инструмента. Вычислете времени изъ наблюдетй мери-

дДанальною трубою и пассажнымъ инструментомъ. 

15) Наблюдетя времени пассажнымъ инструментомъ въ 

вертикале a Polaris. 

16) Определете широты места пассажнымъ инструмен

томъ, установленнымъ въ 1-мъ вертикале. 

Программа летнихъ занятш 2-го года слушателей ги

дрографическаго отдЪлешя по дев1ацш компасовъ. 

1) Вычислете коефищентовъ, входящихъ въ выражете 

для силы магнита. 

2) Уничтожете полукруговой дев1ащи по способу Эри. 

3) Уничтожете полукруговой дeвiaцiи, произведя наблю

детя однихъ только отклоненШ компасной картушки магни

тами, предназначенными для уничтожетя дев1ащи на 8-ми 

главныхъ компасныхъ курсахъ. 

4) Уничтожете полукруговой дев1ацш, произведя наблю

детя однихъ только отклонетй компасной картушки магни

тами, предназначенными для уничтожетя дев1ащи, на че-

тырехъ главныхъ равноотстоящихъ курсахъ. 

5) Уничтожете полукруговой и креновой дев*ащи, произ

ведя одновременный наблюдетя для дев1ащи, а также и для 
уничтожетя ея. 

Программа лЪтнйхъ занятш 2-го года слушателей ме-

ханическаго отдйлешя. 

Слушатели должны проследить модельное, литейное, куз

нечное, слесарное, токарное и котельное производства. 
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По модельному—вменяется въ обязанность: представить 

чертежи несколькихъ моделей, хотя бы взятыхъ изъ модель

ной кладовой завода, съ обозначетемъ всехъ плоскостей 

разъема и знаковъ и съ объясвешемъ въ особыхъ журналахъ 

—почему выбранъ такой разъемъ, а не иной. Если можно 

назначить плоскости разъема, напр. двоякимъ образомъ, то 

изобразить на чертеже оба проекта, съ разъяснетемъ—какая 

изъ системъ предпочтительнее—и почему именно. 

По литейному цеху они должны разобрать, каждый не 

менее трехъ примеровъ, наиболее замечательныя работы, 

объясняя причины приложетя техъ или другихъ пр1емовъ, 

употребляемыхъ для приготовлета формъ; въ числе приме

ровъ одинъ долженъ быть по глиняной мазке. Проследить 

составлете и освЬжете формоваго песку, какъ тощаго, такъ 

и жирнаго, а равно и подготовку формовой глины и формо-

выхъ чернилъ. Составить чертежи вагранокъ и проследить 

за полною операщею расплавки чугуна; здесь необходимо 

произвести наблюдетя относительно времени, потребяаго для 

расплавки определеннаго количества, въ зависимости отъ 

силы дутья и расхода горючаго матер1ала. Проследить за 

составлетемъ калошъ и шихтъ при различныхъ свойствахъ 

чугуна въ приготовляемыхъ отливкахъ. Въ томъ же порядке 

проследить за расплавкою и приготовлешемъ сплавовъ меди 

въ медно-литейномъ цехе. 

По кузнечному цеху следуетъ описать два или три при

мера по приготовлетю наиболее замечательныхъ поковокъ, 

съ указатемъ причинъ приложетя техъ или другихъ npie-

мовъ. Проследить о времени нагреватя даннаго веса железа 

въ кузнечныхъ горнахъ и сварочныхъ печахъ, съ указатемъ 

количества потребляемаго топлива; вывести угаръ железа 

при мелкихъ и крупныхъ поковкахъ. Если случится, чтовъ 

одной и той же печи въ разное время будутъ приготовляться 

поковки различнаго веса, то вывести наивыгоднейшее дей-

CTBie печи въ отношенш расхода горючаго мaтepiaлa на 

каждый пудъ нагреваемаго железа. Представить чертежъ 

печи съ размерами. 

По механическому (токарному и слесарному) и сборочному 
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цеху надлежитъ обратить внимате на наметку центровъ и 

плоскостей обделки, при чемъ указать и на примеры. При 

обделке предметовъ на станкахъ необходимо проследить за 

пр1емами, употребляемыми при подъеме, установке и креп-

ленш предметовъ, а равно и о порядке ведетя работы. 

Наконецъ, по котельному цеху проследить за ходомъ ра

ботъ по разбивке листовъ и приготовленш частей котла, 

сборке и клепке его, обращая внимате на расположете 

связей и способы закреплетя дымовыхъ трубокъ. Пр1емы 

починки старыхъ котловъ также не должны быть упускаемы 

изъ виду. 
По всемъ вышеупомянутымъ занятаямъ долженъ быть ве-

денъ журналъ, который следуетъ потомъ представить на

чальству. Чертежи не требуются на отдельныхъ листахъ, 

а могутъ быть помещаемы въ журналъ съ обозначетемъ глав-

нейшихъ размеровъ цифрами. 
Кроме этихъ обязателъныхъ занятай предлагается слуша

телямъ обратить внимате на занятая прочихъ цеховъ паро-

ходнаго завода, а равно и на работы въ доковомъ и новомъ 

адмиралтействахъ и въ гальванопластическомъ отделенш. 

Программа летнихъ занятш слушателей механическаго 

отдйлешя академическаго курса по практической меха

ника. 

1) Определивъ, на самомъ деле, длину хода поршня, число 

оборотовъ главнаго вала въ минуту и давлете паровъ по 

манометру, найти работу машины. При этомъ д!аметръ ра-

бочаго поршня должно вывести изъ измереннаго д1аметра 

штока, помощью известныхъ формулъ. Степень же расшире-

тя, если не будетъ особыхъ причинъ предполагать большую, 

нужно брать равною '/
3

 т
-
 е
- -р

-
—'Д. 

2) Определивъ такимъ образомъ работу машины, прове

рить полученный выводъ по действительно существующимъ 

размерамъ котла; имея въ виду известное соотношете между 

его поверхностью нагрева и работою. 
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3) Проверить теоретичесыя формулы, определяя размеры 

вала и маховика и сравнивая ихъ съ существующими раз

мерами. При определенш размеровъ маховика, для коефи-

щента правильности движетя брать число 30—40; если 

только исполнительные механизмы не требуютъ более пра

вильная движетя. 

4) Подобнаго рода определете работы сделать и для гид-

равлическихъ пр1емниковъ, если таковые встретятся на за

воде. 

5) Определивъ работу пр1емника, сообразить распределе-

те ея на исполнительные механизмы. При соображетяхъ 

этого рода принимать во внимате размеры передаточныхъ 

валовъ и ихъ число оборотовъ, а также родъ и размеры 

самыхъ механизмовъ. Это последнее определете работы 

исполнительныхъ механизмовъ должно получить особую сте

пень полноты и определенности въ случае грузо-подъемныхъ, 

водо-подъемныхъ и воздухо-дувныхъ машинъ. 

6) Представить свои наблюдетя за уходомъ и управлетемъ 

котлами и машиною во время работъ. 

Примечате. На выполнете каждой изъ программъ, по 

механической технолопи и практической механике, пола

гается по месяцу, считая отъ 1-го ш н я по 1-е августа. 

Программа летнихъ занятш 2-го года слушателей ко

раблестроительная отдЪлешя. 

Предметомъ занятай слушателей кораблестроительнаго отде

летя, по окончанш ими курса втораго учебнаго года, назна

чается практическое применете пpieмoвъ и правилъ курса 

составлетя кораблестроительныхъ чертежей, съ которыми 

они ознакомились на лекщяхъ теорш кораблестроетя. Съ 

этою целью каждому слушателю предлагается выполнить 

нижеследуюшдя задачи: 

1) Составить теоретическ1е чертежи проектируемыхъ ими 

судовъ, употребляя для этого прогрессическШ способъ обра

зоватя ватерлинш при помощи обводовъ трехъ предварительно 
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вычерченныхъ прогрессическихъ шпангоутовъ: мидель-шпан

гоута и двухъ балансъ-шпангоутовъ. 

2) Вычислить разрушительныя усил1я для проектируемыхъ 

судовъ и по нимъ размеры главнейшихъ частей корпуса, а 

именно: 
А) Определить продольно-изгибающШ моментъ на гребне 

волны и при подошве ея, при томъ предположены, что часть 

веса судна распределена равномерно по всей длине его, а 

другая часть пропорщонально водоизмещенш вертикально-

поперечныхъ отсековъ судна. 

Примечате. Высота действующей волны принимается рав

ною 7
1 5
 части длины ея, а длина равною длине судна. Если 

весъ судна означимъ черезъ D, а указателя строевой по 

шпангоутамъ черезъ п, то можно принять, что часть веса 

^-.ö распределена равномерно по всей длине судна. 

В) Определить площадь сечетя продольныхъ связей судна, 

какъ-то: наружной и внутренней обшивки, продольныхъ пе-

реборокъ, палубъ и днищевыхъ стрингеровъ. 

С) Вычислить поперечно-изгибающШ моментъ и на осно

ванш его определить число поперечныхъ переборокъ и кре

пость ихъ въ сопротивленш изгибу и срезыванш. 

D) Вычислить поперечно-сжимающее ycMie, происходящее 

отъ наружнаго давдетя воды, стремящагося вдавить стены 

судна во внутрь, и определить крепость переборокъ, шпан

гоутовъ и обшивки въ сопротивленш ихъ сдавливанш. 

Е) Определить крепость продольныхъ связей судна, пере-

дающихъ наружное дaвлeнie воды на поперечныя переборки. 

F) Определить частное напряжете наружной обшивки 

отъ давлетя воды, въ техъ частяхъ ея, которыя наиболее 

удалены отъ ближайшихъ частей поперечнаго и продольнаго 

набора. 

3) По чертежамъ судовъ «Петръ ВеликШ», «Генералъ-

Адмиралъ» и «Джигитъ» вычислить и вычертить, руковод

ствуясь щнемами Рида, кривыя, показываюшДя расположе-

те грузовъ на этихъ судахъ и величину действующихъ вер-

тикальныхъ усилш, а также кривыя срезывающихъ усилШ 
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и продольно - изгибающихъ моментовъ, какъ на спокойной 

воде, такъ и на волненш. 
Примечате. Слушателямъ кораблестроительнаго отделетя 

предоставляется самимъ распределить между собою цоимено-

ванныя три судна. 
4) Вычислить для проектируемыхъ судовъ сопротивлете 

воды, размеры винтоваго двигателя, соответствующее число 

оборотовъ машины, число индикаторныхъ силъ машины для 

движетя судна съ данною скоростью и коефищентъ полез-

наго действ1я машины и двигателя. 

Приложете 5
5 

Списокъ офицеровъ, окончившихъ выпускной экза

менъ въ академическомъ куре-в морскихъ наукъ и 

въ Николаевской Морской Академш. 

1864 года. 

по гидрографическому отделенгю. 

Лейтенантъ Михаилъ Рыкачевъ. 

Корпуса флотск. штурман, подпоручикъ Яковъ Козловъ 4-

Лейтенантъ Александръ СтраннолюбскШ. 

Корпуса флот, штурм, подпоручикъ Николай Пономаревъ. 

Мичманъ ВасилШ КраевскШ. 

Лейтенантъ Сергей Зеленой. 

Корпуса флот, штурм, подпоручикъ Иванъ Козловъ 2. 

» » » прапорщикъ Валер1анъ Казариновъ. 

по кораблестроительному отделенгю. 

Корпуса кораб. инж. прапорщики: Константинъ Феклистовъ. 

» » Андрей Тороповъ. 

» » » » Николай Глазыринъ^ 

и. 
1866 года. 

по гидрографическому отделенгю: 
Лейтенанты: АнатолШ КрыжановскШ. 

Левъ Елагинъ. 
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по кораблестроительному отделенгю: 

Корпуса корабельн. инжен. подпоручикъ Алексей Грехневъ 

Вольнослушатель (по теорш кораблестроетя) 

Корпуса кораб. инж. подпоручикъ Александръ Мордвиновъ. 

1868 года. 

по гидрографическому отделенгю: 

Мичманъ Александръ Румянцевъ. 

Лейтенанты: Александръ Пиленко. 

Михаилъ ВерховскШ. 

Вильгельмъ Линденъ. 

-» Эдуардъ Майдель. 

по механическому отделенгю: 

Корпуса инж.-мех. прапорщики: Александръ Щенсновичъ. 

» » » Эмилш Гагенторнъ. 

-*• » » » ВасилШ Афонасьевъ. 

» » •<• » Владим1ръ Ограновичъ. 

» » » подпоручикъ ГеоргШ Воронинъ. 

» » » прапор адикъ Александръ Зотовъ. 

по кораблестроительному отделенгю: 

Корпуса кораб. инж. прапорщики: Николай Комовъ. 

-» » » » Николай Кутейниковъ. 

13. 

1870 года. 

по гидрографическому отделенгю: 

Лейтенанты: Баронъ Фердинандъ Врангель. 

» ВасилШ ШпаковскШ. 

» Илья Зеленой. 

» ГеннадШ Власьевъ. 

» Петръ ЧайковскШ. 
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Мичманъ Николай Азарьевъ. 

Лейтенантъ бедоръ Дубасовъ. 

Мичманъ Павелъ Зеленой. 

по механическому отделенгю: 

Лейтенантъ ВасилШ Купреяновъ. 

Корпуса инжен.-механ. прапорщики: Николай Соколовъ. 

» » » » Петръ Зотовъ. 

11. 

1871 года. 

Вольнослушатель (по астрономш) 

Корпуса флот, штурм, прапорщикъ Дормидонтъ ВезгумскШ, 

1. 

1872 года. 

По гидрографическому отделенш: 

Лейтенанты: Константинъ Бутеневъ. 

» Князь Павелъ УхтомскШ. 

Корп. фл. штурм, прапорщики: Михаилъ Морганъ. 

» » » » Павелъ Шубинъ. 

Лейтенантъ Александръ Бартеневъ. 

По механическому отделенгю: 

Корп. инж.-механ. прапорщики: Иванъ Заполенко. 

» » » » Петръ Емельяновъ. 

По кораблестроительному отделенгю: 

Корп. кораб. инж. прапорщикъ Алексей Экенбергъ. 

Вольнослушатель (по физической географш) лейтенантъ 

Николай Булыгинъ. 

9 
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1873 года. 

Вз Михайловской артиллергйской академш: 

Лейтенанты: Николай Азарьевъ. 

» Зиновш РождественскШ. 

Аполлонъ Кротковъ. 

~1Г 

1874 года. 

По гидрографическому отделенгю: 

Мичманъ 1осифъ Шпиндлеръ. 

Лейтенантъ Михаилъ Онацевичъ. 

Корп. флот, штурм, прапорщикъ Николай Юргенсъ. 

Лейтенантъ Яковъ Павлиновъ. 

Мичманъ Александръ Буцевичъ. 

Лейтенанты: Отто Радловъ. 

» Николай Небогатовъ. 

» ВасилШ Сомовъ. 
» Павелъ Соколовъ. 

» Владим!ръ Спицынъ. 

Корп. флот, штурм, подпоручикъ АркадШ Филиповъ. 

По механическому отделенгю: 

Корп. инж.-механ. прапорщикъ Ьсифъ Прокофьевъ. 

Мичманъ Александръ ПароменскШ. 

Корп. инж.-механ. прапорщики: Алексей Неверовъ. 

* * * *• Людвигъ Ивашкевичъ. 

Владим!ръ Владыкинъ. 

По кораблестроительному отделенгю: 

Корп. кораб. инжен. прапорщики: Артуръ Бетхеръ. 

Николай Долгоруковъ. 

Теорий Яковлевъ. 

~~19 
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1876 года. 

По гидрографическому отделенгю: 

Лейтенанты: Александръ Доможировъ. 

» Александръ Нидермиллеръ. 

Мичманы: ЕвгенШ Тверитиновъ. 

Владим1ръ Линдестремъ. 

» Ю р Ш ИвановскШ. 

» Aнaтoлiй КовальскШ. 

» Александръ Смирновъ. 

» Николай Качаловъ. 

~8 

1878 года. 

По гидрографическому отделенгю: 

Мичманы: Александръ МоляревскШ. 

Митрофанъ Броницкш. 

» Гавршлъ Лaнeвcкiй-Boлкъ. 

-» Валентинъ Петровъ. 

Лейтенантъ Николай ПароменскШ. 

Мичманы: Иванъ Разумовъ. 

» Александръ Купреяновъ. 

.» Константинъ Андреевъ. 

По механическому отделенгю: 

Мичманъ Александръ Протасьевъ. 

Корп. инж.-механ. подпоручикъ Александръ Митуричъ. 

» » » прапорщикъ Николай Куторга. 

По кораблестроительному отделенгю: 

Корп. кораб. инжен. прапорщики: Иванъ Зеештрандъ. 

» » •* » Эедоръ Кенигъ. 

"IF 
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1878 года. 

Вз Михайловской артиллершской академги: 

Лейтенантъ Викторъ 1енишъ. 
Корпуса морской артиллерш прапорщикъ Антонъ Бринкъ. 

всего • . . въ Ник. морск. акад. . 86 

» ... вольнослушателей ... 3 

. . . въ Михаил, арт. акад. 5 

Приложете 6. 

Списокъ офицеровъ, записанныхъ на мраморныя 

доски въ Николаевской Морской Академш. 

по гидрографическому отделенгю: 

1864 года. 

Михаилъ Рыкачевъ. 

1868 года. 

Александръ Румянцевъ. 

1870 года. 

Баронъ Фердинандъ Врангель. 

1874 года. 

Михаилъ Онацевичъ. 

1876 года. 

Александръ Доможировъ. 

по механическому отделенгю: 

1868 года. 

Александръ Щенсновичъ. 

1872 года. 

Иванъ Заполенко. 
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Прилоо1сенге 7. 

Списокъ офицеровъ академическаго курса морскихъ 

наукъ бывшихъ въ заграничной командировки съ 

научною ц-елью. 

Въ 1865 году. 

Лейтенанты: Михаилъ Рыкачевъ. 

» Александръ Страннолюбскш. 

Въ 1868 году. 

Лейтенантъ Левъ Елагинъ. 

Корпуса кораб. инж. подпоручикъ Алексей Грехневъ. 

Въ 1870 году. 

Мичманъ Александръ Румянцевъ. 

Въ 1872 году. 

Лейтенанты: Баронъ Фердинандъ Врангель. 

ВасилШ ШпаковскШ. 

Въ 1876 году. 

Корпуса ииж.-механиковъ прапорщикъ Тосифъ Прокофьевъ. 

Прил. 



НЕОФИЩАЛЬЫЫЙ ОТДОТЬ, 

О М-ВРАХЪ 

ДЛЯ СОХРАНЕНЫ И УВЕЛИЧЕНЫ СРОКА СЛУЖБЫ МЪДНЫХЪ ЛЙСТОВЪ 

ПОДВОДНОЙ СУДОВОЙ ОБШИВКИ (*). 

I. 

О ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИСТОВЪ МЬДНОЙ ОБШИВКИ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ 

СУДОВЪ. 

Причины приводяшдя въ преждевременную негодность 

листы красной меди, составляющие обшивку подводной части 

судовъ, вообще довольно разнообразны: вопервыхъ, могутъ 

быть причины случайныя, удары разныхъ телъ. столкноветя 

съ гребными и мореходными судами, трете цвпей и капа-

товъ, задеватя якорями и проч. затемъ, постоянное трете 

воды объ обшивку также непременно разрушительно дей

ствуете на составляющие ее листы, паконецъ медь всегда 

подвергается разъедающему действш морской воды, содер

жащей множество солей, химически действующихъ на этотъ 

металлъ. Случайныя причины повреждетя трудно все пред-

(*) Заимствовано изъ брошюры Pierre Manhér- Etudes sur la conservation du 
cuivre ä doublage, и дополнено результатами собствеепыхъ опытовъи наблюдетй. 

Авт. 

н. оф. 1 
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видеть, а темъ более предотвратить; действ1е третя воды 

слишкомъ медленно и незначительно, такъ какъ редко листы 

дослуживаютъ до срока, позволяющаго судить о размере 

этого д-Ьйст-мя. Чаще всего они гораздо ранее приходятъ 

въ негодность отъ химическаго действ1я растворенныхъ въ 

морской воде солей. 

Вл1яте это, впрочемъ, весьма разнообразно въ своихъ 

проявлетяхъ. Очень часто случается, что на томъ же судне 

одинъ листъ разъеденъ однообразно по всей поверхности, 

между темъ какъ другой продыравленъ во множестве местъ, 

съ отверсиями неправильнаго вида, то весьма маленькими, 

то, наоборотъ, довольно значительным размеровъ; часто 

бываетъ, что даже после весьма кратковременнаго похода 

тотъ же листъ представляетъ части проеденныя насквозь, 

между темъ какъ друпя части его сохранились почти въ 

неизмененномъ виде. 

Отъ пребыватя въ морской воде на медныхъ листахъ 

получается зеленоватый порошкообразный налетъ, более или 

менее плотно приставили къ поверхности листа. Быстрота 

образоватя налета, равномерность его распространетя и 

глубина гнездъ, остающихся после отчистки его, весьма 

различна, смотря по качеству меди и по свойству воды, въ 

которой судно пребывало. Ниже помещаемъ таблицу, въ 

которой собраны результаты анализовъ произведенныхъ надъ 

разными образцами меди, погруженными въ различные 

растворы морской соли. Два образца были взяты отъ ста-

рыхъ обшивокъ нашихъ военныхъ судовъ (къ несчастш не 

известно какихъ), проч1е получены—погружая листы красной 

меди высокаго и при томъ однообразнаго достоинства въ 

растворы морской соли въ речной и ключевой воде въ про-

порщи 3,5% соли па 96,5% воды. Морская соль бралась 

три раза изъ трехъ разныхъ аптекъ (въ Петербурге, Москве 

и Туле), а потому составъ ея оказался не вполне однообраз-

нымъ. ХимическШ составъ растворовъ изображается следую
щими числами 
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Числами. 

А. Растворы соли 
изъ Вознесенской 
аптеки,въ С.-Петер-
öyprfs . . . . 

В. Растворы соли 
иаъ Тверской апте
ки Поля, въМоскв-Б. 

С Растворы соли 
изъ аптеки ББЛЯВ-

скаго, въ Тулт, . 

с 

К 

96,5 

96,5 

96,5 

Я 
н 
О . 
Я А 

"* ев 

И в 

2,697 

2,710 

2,709 

0,069 

0,072 

0,062 

öS 

3 
ЕН 

с £ 
И я 

0,356 

0,355 

0,358 

С5 

с со 

О а 

0,229 

0,217 

0,20S 

ч 
сЗ 

ч 
о 
я -
О S"

1 

S.I 

Si 

0,144 

0,139 

0,131 

es 
03 
И 

ta ^ 

О £ 
Э « 
Ьч PS 

>s (Я 

0.003 

0,003 

CJ-БДЫ. 

Я 
Ен 

О = 

»И 

0,002 

сл-Ьды. 

0, ('Ol 

в 
с 
ř-

0,004 

0,031 

о 
t-t 

с 
Ě-

ts: 

100, 00 

100,00 

100,00 

Вода бралась: а) дистиллированная, Ь) Невская, с) изъ реки 

Лиговки, близъ Московской заставы, весьма нечистая, cl) изъ 

реки Москвы, е) Мытищинская, проведенная въ гостинницу 

Кокорева въ Москве, f) изъ реки Упы, выше Тульскаго ору-

жейнаго завода, g) изъ нея же ниже завода, h) изъ р. Рогожни 

въ Туле; j) изъ ключа въ с. Бонакове, близъ г. Вязьмы, 

весьма чистая, протекающая черезъ непрерывный слой гор-

наго известняка. Кроме того приготовленъ былъ растворъ 

въ 3'/
2
°/о чистой поваренной соли въ дистиллированной воде. 

Въ каждый растворъ погружались листы красной меди 

(вырезанные все изъ одного болыпаго листа), на сроки отъ 

трехъ до шестнадцати месяцевъ; после чего налетъ соби

рался, взвешивался и подвергался тщательному химическому 

анализу въ одной изъ Московскихъ частныхъ лабораторш. 

Вотъ результаты этихъ анализовъ: 

* 
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Таблица эта доказываешь, что почти весь налетъ, а именно 

отъ 93 до 98 и бол'Ье процентовъ его состоитъ изъ воднаго 

соединетя хлористой м&ди съ окисью этого металла (cuprum 

oxychloratum, oxychlorure de cuivre); примись происходящая 

отъ прямаго осаждетя морской соли, всегда находится въ 

количества весьма незначительномъ, а примеси, зависящая 

отъ чистоты воды, им'Ьютъ характеръ случайный, хотя часто 

весьма вредно отзываются на прочности листовъ. Такъ мы 

впдимъ, что растворы въ вод* изъ Лиговки (№ 5), Москвы 

р^ки (№ 6), Упы (№№ 9 и 10) въ особенности ниже завода, 

иротивъ котораго имеется въ добавокъ портомойное заведете, 

и Рогожни, всв сильно разъ-вдаготъ м^дь и даютъ налетъ 

содержащий ощутительныя количества сернистой и СЕРНО

КИСЛОЙ м-Ьди. Тутъ могутъ играть важную роль стоки изъ 

фабрнкъ и помойныхъ ямъ, заражающие воду сврнистымъ 

водородомъ. Въ брошюр* своей Маньесъ приводить прим'Ьръ 

зам
г
Ьченнаго въ англшскомъ флот* чрезвычайно быстраго 

разрушетя обшивокъ судовъ пребывающихъ въ Лондонскихъ 

докахъ. Предпринять^ адмиралтействомъ изсл^доватя не 

дали другаго объяснешя, какъ значительное содержате въ 

наполняющихъ эти доки водахъ сЬрнистаго водорода въ 

весьма ощутительномъ количеств*. Н*тъ сомнйтя, что 

Марсель, Тулонъ, Шербургъ, Кронштадта и Одесса всв 

страдаютъ т*мъ же недостаткомъ. Поэтому весьма трудно 

положиться на сравнительные испытатя м*дныхъ листовъ, 

состояшдя въ погруженш ихъ въ воду той или другой гавани, 

такъ какъ чистота воды можетъ быть донельзя различна. 

Т'Ьмъ не менйе мы видимъ, что листы м*ди, погруженные 

въ растворы съ чистою водою какъ № № 3, 4, 7, 11 и 12, 

также разрушаются и что разрушеше при употребленш 

Невской и даже дистиллированной воды оказалось довольно 

значительными 

Соли образующая налетъ, въ особенности ate хлористая 

м'Ьдь и окись мйди образуются Ä-McTBieMb на металлъ, въ 
лрисутствш атмосфернаго воздуха, хлористыхъ соединены, 

находящихся въ морской вод*. Часто было замечаемо, что 
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въ иныхъ странахъ обшивка гораздо скорее разрушается, 

ч*мъ въ другихъ. Этотъ фактъ, въ особенности заметный 

въ дальнихъ плаватяхъ, легко объясняется разностью темпе

ратуры морей въ разныхъ точкахъ земнаго шара и различ

ною степенью солености морей. 

Если разъ'Ьдате м*днаго листа происходитъ равномерно 

по всей его поверхности, оно обыкновенно довольно медленно 

и листъ считается доброкачественнымъ;—это тогда не бол*е, 

<какъ естественное посл*дств1е дМс-шя хлористыхъ солей 

на медь, котораго стараться избежать совершенно лишне. 

На д*л* такое равномерное разъ-Ьдаше весьма р*дко; 

почти всегда черезъ несколько л*тъ , и даже черезъ нис

колько месяцевъ листы покрываются углублешями и рыт

винами иногда довольно значительныхъ разм*ровъ, цв*тъ 

металла сильно изменяется, поверхность его то черн*етъ, 

то принимаетъ радужный видъ и наконецъ образуются 

свищи, проходяшде насквозь черезъ всю толщину металла. 

TaKie листы всегда оказываются преждевременно для службы 

негодными. Ташя явлетя очевидно происходят отъ при-

чинъ особенныхъ и однообразныхъ, хотя до посл-Ьдняго 

времени они и не были точно определены; т-вмъ не 

менее именно съ определетя этихъ причинъ и следуетъ 

начать, чтобы иметь возможность искоренить зло, ведущее 

въ особенности во всехъ военныхъ флотахъ, къ громаднымъ 

расходамъ и къ значительнымъ тратамъ времени, идущаго 

на починку и перемену обшивокъ. Нетъ ничего удивитель

н о , что вопросъ этотъ всегда считался весьма важнымъ и 

былъ поводомъ къ многочисленнымъ изследоватямъ 

Въ англшскомъ флот* замечено, что обшивки въ былыя 

времена гораздо лучше выдерживали
 д
ейств1е морской воды 

чемъ теперь; мало того, определили даже, что срокъ службы 

медпыхъ листовъ не уменьшался постоянно,
 а
 сразу изме

нился около 1832-1835 годовъ. Въ сочинеши о T e L л лун-

пи доктора Перси им*ется касательно этого факта следую

щая любопытная таблица, заимствованная имъ изъ двТъ 
англшскаго адмиралтейства. " 
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Таблица степени разъъдатя м-вдныхъ обшивокъ изъ разныхъ сортовъ м-Ьди. 

Опыты отъ шля 1843 до декабря 1845 г. 

Назватя судовъ. Станцш. 

Время изго-

товлетя ли

стовъ. 

Средняя по
теря съ листа 
въгодъвъграм-
махъ наквадр 

метръ. 

Armada. . 

Fontaine . . 

Chatám . 

Semiramis . . 

Nerea . . . 

Armada. . . 

Chatám . . . 

Impregnable . 

Netlly . . . 

Bercsphore . . 

Stag . . . . 

Cyclop . . . 

Плавучш маякъ 

America. . . 

Forth . . . 

Grecian . . . 

Falmouth . . 

Cyclop . . . 

Nemrud . . . 

Forth . . . 

Endymion . 

Calcutta. . . 

Vanguard . . 

Indus . . . 

Cla reus . . . 

Valadger . . 

Superb . . . 

Robert-William. 

Pandora . . 

Melampis . . 

Melampis . . 

Persian. . . 

Acorn . . . 

Daring . . . 

Хамусъ. 

Плимутъ . 

Шпмутт- . 

Плимутъ . 

Хамузъ 

Открытое »юре 

Хамузъ. . 

Плимутъ . 

Откр. море 

Откр. море 

Хамузъ. . 

Откр. море 

Откр.мореблизъмола 

Хамузъ. . 

Хамузъ. . 

Откр. море 

Откр. море 

Откр. море 

Откр. море 

Хамузъ. . 

Откр. море 

Откр. море 

Откр. море 

Откр. море 

Хамузъ. . 

Откр. море 

Хамузъ. . 

Хамузъ. . 

Хамузъ. . 

Откр. море 

Отвр. море 

Хамузъ. . 

Хамузъ. . 

Откр. море 

И816 

1817 

1817 

1821 

1821 

1823 

1825 

1825 

1826 

1828 

1829 

1829 

1832 

1832 

1833 

1835 

1837 

1838 

1838 

1838—39 

1840 

1840 

1840 

1840 

1840 

1841 

1842 

1842 

1843 

1843 

1844 

1844 

1844 

1844 

23,5 

15,6 

9,3 

23,2 

24,1 

21,2 

16,1 

18,7 

21,2 

35,4 

42,5 

49,6 

14,2 

63,8 

28.3 

173,7 

35,4 

90,7 

147,3 

311,7 

151,0 

127,5 

25.5 

127,5 

75,4 

207,7 

37,7 

72,5 

32,1 

170,0 

170,0 

И18,2 

184,2 

28,3 
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При самомъ б*гломъ взгляде на эту таблицу можно пора

зиться тою огромною разностью между уменылетемъ в*са 

листовъ изготовленныхъ отъ 1816 до 1832 и отъ 1832 до 

1844 года. Очевидно, посл*дте значительно уступаютъ пер

вымъ въ доброт*. Такой фактъ, конечно, требовалъ немед-

леннаго разъяснетя и множество предположена было пред

ставлено разными специалистами. Сначала всю вину стали 

возлагать на иностранную руду, которую начали ввозить въ 

Англт въ начал* тридцатыхъ годовъ; заметили, что отъ 

1816 до 1832 года употреблялись для обшивокъ листы пере

литые изъ старой м*ди, находившейся въ изобилш поел* 

мира 1815 года во вс*хъ англшекихъ арсеналахъ, наконецъ 

обвиняли фабрикантовъ въ употребленш недоброкачественнаго 

матер.ала и въ недостаточно тщательной очистк* металла. 

Адмиралтейство р*шилось само приготовлять свои листы и 

устроило специальную м*днопрокатную мастерскую въ Чатам*, 

назначивъ въ нее вс*хъ служащихъ пзъ числа инженеровъ 

военнаго флота. Люди были выбраны весьма удачно, мате-

р1алъ доставлялся превосходный, рабоч1е были самые опыт

ные, словомъ вс* м*ры были приняты для достижетя самаго 

совершеннаго производства. Т*мъ не мен*е первые опыты 

привели къ полному разочарованию и Чатамская м*дь ока

залась нисколько не прочн*е доставлявшейся подрядчиками. 

Тоже самое зам*чено во французскомъ флот*, какъ можно 

вид*ть изъ отчета представленнаго въ 1854 году морскому 

министру старшимъ корабельнымъ инженеромъ Зени. По этому 

отчету срокъ службы м*дной обшивки до 1830 года былъ 

отъ 15 до 20 л*тъ, а въ пятпдесятыхъ годахъ—всего 3 или 

4 года. Разсмотримъ сперва т* объяснетя, которыя обыкно

венно даютъ столь печальному факту, а отъ нихъ перейдемъ 

къ опытамъ давшимъ бол*е ращональное р*шете вопроса, 

а сл*довательно, и способъ устранить зло, посредствомъ 

новаго техническаго npieMa изготовлетя м*дныхъ обшивныхъ 
листовъ. 
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II. 

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫМЪ ПРИПИСЫВАЛОСЬ РАЗЪ-ЪДАН1Е м-ьдныхъ 

ЛИСТОВЪ МОРСКОЮ водою. 

Если станемъ разсматривать листъ сильно разъеденный 

морского водою, то насъ сейчасъ поразитъ крайняя непра

вильность и безконечное разнообраз1е очертатя рытвинъ, 

свищей и прочихъ повреждетй, которыми покрыта м*дь. 

Весьма естественно приписать эти недостатки соотв*тствую-

щимъ порокамъ въ химическомъ состав* или въ физическнхъ 

свойствахъ металла. Иначе нельзя себ* объяснить такое 

д*йств1е морской воды на м*дные листы, и только изсл*до-

вате всехъ связанныхъ съ такими пороками изм*ненш 

качества м*ди можетъ привести къ нахождетю способа за

медлить разъ*даше м*ди. 

Влгяше вредныхз примесей. Безспорно, вредньш металли-

чесюя прим*си, неравном*рно разс*япныя въ масс* ме

талла, даютъ неправильно расположенныя гн*зда металли-

ческихъ солей и могутъ привести къ такимъ же неправиль-

яымъ разъ*датямъ. Но постороннихъ прим*сей всегда весьма 

мало. Такъ во французскомъ флот* допускается всего отъ 

0,3 до 1 % въ общей сложности постороннихъ прим*сей. 

Чатамская м*дь употребляемая англшскимъ флотомъ, не содер-

житъ такого количества прочихъ металловъ. Что же касается 

до м*ди употребляемой въ русскомъ флот*, то о ея качеств* 

можно судить по анализамъ сл*дующихъ четырехъ образцовъ, 

добытыхъ изъ Кронштадтскаго порта. 

А В С D 

М*ди — 

Жел*за — 

Свинца --

Серебра — 

Олова — 

Сюрьмы — 

Мышьяку— 

99,868 -

0,018 — 

0,083 — 

0,009 — 

0,015 — 

сл*ды — 

сл*ды — 

99,852 — 

0,009 — 

0,110 — 

0,008 — 

0,002 — 

0,012 — 

н*тъ — 

99,871 — 

0,014 — 

0,083 — 

0,011 — 

0,017 — 

сл*ды — 

0,002 -

99,962. 

0,025. 

0,009. 

0,001. 

сл*ды. 

СЛ*ДЫ. 

н*тъ. 
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Какъ бы велико или мало количество вредныхъ примесей 

ни было, в.няте пхъ можетъ всегда сказаться на ходе разъ-

•Ьдатя м*ди морскими солями. Нужно опред*лить насколько 

и въ чемъ именно оно можетъ выразиться. Е щ е въ 1849 г. 

во французскомъ флот* были произведены опыты, напечатан

ные въ «Memorial du Genie maritime», изданш офищальномъ 

и полусекретному въ продаж* неим*ющемся. 

Коммиая, назначенная при Брестскомъ морскомъ арсе

нал*, употребляла для опытовъ своихъ сл*дуюшДе сорты 

листовой м*ди: 

1) Новые листы, представленные для обшивки четырьмя 

французскими заводами: Dangu, Romilly, Imphy и Biache. 

2) Листы отъ обшивки поптоннаго судна Le Portefaix, 

вполн* сохранившейся поел* тринадцати-л*тней службы съ 

1836 по 1849 годъ. 

3) Листы отъ обшивки португальскаго судна, признанные 

превосходнаго качества. 

4) Листы отъ обшивки корабля Le Tage, совершенно разъ-

*денные по прошествш двухъ л*тъ. 

5) Листъ химически чистой м*ди, осаженной въ Брестской 

аптечной лабораторш и прокованный въ портовыхъ корабле-

строительныхъ мастерскихъ. 

Листы новой м*ди были прибиты къ дубовымъ рамамъ и 

погружены на годъ въ море. Снятые съ судовъ были 

достаточно изв*стны по дефектнымъ спискамъ, чтобы не 

требовать повторетя опыта. По прошествш года листы 

были вынуты, вычищены, осмотр*ны и подвергнуты хими

ческому анализу. Кроме того, была точно определена потеря 

в*са каждаго изъ листовъ. Въ сл*дующей таблиц* даны 

результаты этихъ опытовъ: 

М н е т е коммисш изложено въ сл*дующихъ выражетяхъ: 

«Первымъ д*ломъ видно, что процентное содержате меди 

«во всехъ испытанныхъ образцахъ превышаетъ 99°/
0
, сле-

«довательно вс* они доброкачественны съ торговой точки 

«зр*тя, но прим*ръ м*ди съ завода Dangu и въ особенности 

«съ корабля Le Tage доказываютъ, что чистота металла не 

«есть достаточный признакъ надежности обшивки. 
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Сорты м-Ьди. 

Завода Dangu . 

i> Romilly . 

» Biache . 

» Fmphy . 

Португальскаго 
судна . . . . 

Le Purtefaix 

Le Tage . . 

Химически чи
стая м-Ьдь. 

Химическш составъ. 

3 
А 

0,355 

0,136 

0,470 

0,125 

0,204 

0,283 

0,136 

й 
№. 
\о 
аз 
Я) 

О 
0,067 

0,056 

0,049 

0,040 

0,035 

0,045 

0,050 

со 

Ч 

о> 
«.9 

слЬды. 

сл-Ьды 

0.015 

сл-Ьды. 

СЛЕДЫ. 

0,05 

0,015 

я 
<а а 
m А 

2 ^ 
Щ Q 

О 3 0,127 

0,045 

0,039 

0,050 

0,030 

0, С06 

0,030 

>. 
а 
•в 

А 

ta 
я 

сл-Ьды. 

ta 

Я 

99, 451 

99,763 

99,427 

99,735 

99,731 

99,861 

99, 769 

100,000 

Разъъда^е. 

315гр.на1Пметр. 

229 » » » 

144 » » » 

119 » •> » 

Превосходнаго 
качества. 

Хорошее со-
xpaHenie посл-Ь 
13 д-Ьтъ. 

Силыюеразъ-Ьда-
Hie посл-Ь 2 лътъ 

Сильное и быст
рое разъЬдате. 

«Вышеприведенная таблица показываетъ, впрочемъ, что 

«постепенность въ количестве примесей не соответствуем 

«постепенности въ степени разъ*датя, такъ какъ весьма 

«дурная обшивка корабля Le Tage находится, по степени 

«чистоты, между двумя превосходными обшивками понтона 

«Le Portefaix и португальскаго судна. Съ другой стороны, 

-<медные листы съ заводовъ Romilly и Biache, близме по 

«степени разъедатя, весьма различны по химическому со

ставу. Медь съ завода Dangu, представляющая средтй 

«между ними химпческШ составъ, разъедена, гораздо раньше 

«меди этихъ заводовъ. 

«Итакъ большая чистота меди не есть признакъ менынаго 

разъ*датя». 

Таково было заключете Брестской коммисш въ 1850 году. 

Въ ея журнал* есть фактъ еще бол*е краснор*чивый. 
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Химически чистая м*дь черезъ шесть м*сяцевъ потеряла 

125 граммовъ своего в*са, между т*мъ какъ потери в*са 

другихъ листовъ не превышали отъ 62 до 105 граммовъ. 

Впрочемъ, зам*чагпе о независимости прочности м*дной 

обшивки отъ чистоты металла весьма старо: Форфе, бывппй 

морскимъ министромъ Французской республики съ 1799 по 

1801 годъ, въ своемъ словар* «Encyclopedic de marine», при 

слов* «doublage» зам*чаетъ, что часто совершенно чистая м*дь 

даетъ обшивку негодную въ мор*. Также «The Britannic Cyclo

pedia» by Dr. Lardner сообщаетъ намъ сл*дуюшде факты, под

меченные еще самимъ Дэви: «обшивки корабля Balavian и одной 

«Плимутской яхты оказались вполне сохранившимися после 

«27 летней службы. Металлъ первой содержалъ около 0,3% 

«цинку, а металлъ второй приблизительно такое же коли

чество олова. Наоборотъ, обшивка судна Tarlarer совер-

«шенно разрушенная по прошествш четырехъ л*тъ была изъ 

«вполн* чистой ы*ди». 

Наконецъ г. Ноульсъ (Knowls), авторъ изсл*доватя о спо-

собахъ сохранетя обшивокъ британскаго флота, удостов*-

ряетъ, что опыты предпринятые для очистки меди, съ техъ 

поръ какъ англшское морское министерство само заготов-

ляетъ листовую м*дь. повели только къ бол*е ускоренному 

разъ*датю листовъ. 

Въ 1851 году французское морское министерство заказало 

заводу Imphy въ Гавр* листовую м*дь для обшивки, прока

танную изъ м*ди Демидовскихъ заводовъ лучшаго качества. 

Эти листы, вм*ст* съ листами обыкновенной м*ди взятыми 

изъ Шербургскихъ портовыхъ магазиновъ, были, въ апр*л* 

м*сяц* 1854 года, употреблены для обшивки корабля Saint 

Louis и оставлены на немъ до марта 1857 года. Потеря 

в*са оказалась въ среднемъ вывод* отъ 7 до 6°/
0
 первона

чальная в-Ьса для Демидовской м*ди, 7 % первоначальнаго 

веса для обыкновенной м*ди изъ Шербургскихъ магазиновъ. 

Этотъ неожиданный результата далъ поводъ искать — не 

Бредитъ ли какая нибудь посторонняя примвсь сохранности 

листовъ и для этого подвергли химическому анализу: 
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1) хорошо сохранивпиеся листы Демидовской м*ди: 

2) наибол*е разъ*денные листы Демидовской м*ди; 

3) хорошо сохранивпиеся листы обыкновенной м*ди; 

4) наибол*е разъ*денные листы обыкновенной м*ди; 

5) листъ изъ обшивки французскаго корабля Bellone, про

еденный насквозь поел* четырехъ-л*тняго пребыватя въ, 

вод*; 

6) листъ изъ обшивки русскаго фрегата «Полканъ», ока-

завшшея превосходнымъ; 

7) листъ изъ обшивки бразпльскаго корвета Mannhera,. 

совершенно хорошо сохранивпийся поел* семил*тней службы. 

Тщательные анализы привели къ заключенш, что вс* 

испытанные образцы одинаково высокой степени чистоты и 

содержатъ только слабые сл*ды постороннихъ прим*сей, что 

не м*шало крайнему разнообразш степени разъ*датя. 

Следовательно, не во вредныхъ прим*сяхъ, а въ другихъ 

какихъ нибудь причинахъ нуяшо искать объясненгя зани-

мающаго насъ вопроса. 

В.пяте недостатковз обработки. Недостатки обыкновенно-

получаемые при обработке м*ди суть: иленкн, раковины и 

сыпь, царапины, мелкья рябины и темныя пятна отъ неудо-

влетворительнаго протравливашя. 

Пленки являются въ вид* маленькихъ и тонкихъ листковъ* 

приставшихъ къ листу, но легко снимаемыхъ стальнымъ. 

ocTpieMb; часто подъ пленкою находятъ слой закиси м*ди, 

образованной во время нагр*ватя листа при доступ* воз

духа между листомъ и пленкою. Причины производящий 

пленки многочисленны и разнообразны: часто он* происхо

д я т отъ капелекъ м*ди, по нечаянности попадающихъ на 

отверд*вшую уже плитку м*ди; капля пристаетъ къ поверх

ности плитки и потомъ при проката* раздавливается, образуя 

бол*е или мен*е толстую и обширную пленку, смотря по 

размЬрамъ самой капли. Часто также отъ недостаточная 

очищетя м*ди, отъ дурной обработки, плитка получаетъ 

шарообразный раковины, близюя къ поверхности. При сдав--

ливанш плитки вальками образуются опять пленки. 
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Сыпь образуется такими же раковинами, но наполненными 

разными посторонними веществами чаще всего золою, или 

угольнымъ мусоромъ изъ засыпки покрывающей ванну во 

время очищетя, или глиною изъ печи или не сбежавшими 

шлаками. Также какъ раковины, сыпь находится чаще 

всего близъ поверхности, но иногда и внутри плитокъ, а 

прокатка почти всегда выводитъ ее наружу; стальиымъ 

остр1емъ можно легко выскрести порошкообразный вещества, 

наполняюшдя углублетя. 

Царапины и бороздки всегда признакъ недоброкачествен

ности металла; когда м*дь не удовлетворительно очищена и 

не получила достаточной степени ковкости, она тверда и въ 

особенности не выдерживаетъ въ холодномъ вид* н*сколько 

сильнаго давлетя; по именно при холодной прокатк* подъ 

закаленными вальками лучше всего отд*лываются поверх

ности м*дныхъ листовъ. Если металлъ мало ковокъ, въ немъ 

происходятъ частичные разрывы и получаются иногда микро-

скопическ1я, иногда весьма зам*тныя трещины, всегда на

правленные перпендикулярно къ оси валька. Эти царапины 

и бороздки не нужно смЬшивать, не смотря на вн*шнее 

сходство съ т*ми, которыя получаются въ пережженной м*ди 

при слишкомъ сильномъ нагр*в* листа передъ прокаткою. 

Поел* промывки листа часто получаются неглубошя ряби

ны, произведенный обыкновенно окислетемъ при повторен-

ныхъ нагр*вахъ. Если листъ былъ чрезм*рно нагр*тъ или 

нагр*тъ въ нeблaгoпpiятныxъ услов1яхъ, поверхность его 

м*стами покрывается окисью, отд*ляющеюся отъ металла въ 

вид* чешуекъ разнообразной толщины; если pa6o4ie ихъ во 

время не снигутъ, он* при прокатк* отпечатываются на 

м*ди, и за т*мъ исчезаютъ при промывк*, оставляя сл*ды 

иногда на столько глубокие, что холодная прокатка не въ 

состоянш ихъ затереть. 

Поел* промывки остаются плены окиси въ вид* черныхъ, 

бурыхъ и красныхъ пятенъ, по счистк* коихъ остаются 

углублетя въ металл*. Обыкновенно промываютъ листы мо-

чею или нашатырного водою, поел* чего ихъ отжигаготъ 

до красна и зат*мъ быстро погружаю тъ въ холодную воду; 
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но какъ бы тщательно ни производили эту работу, р*дко 

листы выходятъ вполн* чистыми и при тщательной обра

ботке всегда требуется вторая холодная промывка слабо раз

веденною серною кислотою. Часто даже и после того остаются 

еще пятна окиси, которыя необходимо сводить уже другими 

способами. 

Все эти недостатки особенйо усиливаются въ продажной 

меди т*мъ обстоятельствомъ, что плитки красной м*ди, пред-

назначаемыя къ прокатк* въ листы, обыкновенно отливаются 

какъ можно тоньше для уменынетя труда при прокатк*. 

Какъ вполн* основательно зам*чаетъ Маньесъ, нужно д*лать 

именно наоборотъ, отливая возможно бол*е толстыя плитки. 

Понятно въ самомъ д*л*, что ч*мъ толще плитка, т*мъ 

скор*е ощущаются эти недостатки и т*мъ мен*е ихъ влхяте 

на качество листовъ, хотя лиштя прокатки и д*лаютъ листъ 

дороже. 

Теперь разсмотримъ—какое можетъ быть в.ияте упомяну

тыхъ недостатковъ на ходъ разъ*датя листовъ морскою 

водою. Пленки, сыпь и рябины уменынаютъ и безъ того 

незначительную толщину мвднаго листа и, предполагая пра

вильный ходъ разъ*датя, он* приведутъ къ преждевремен

ному уничтоженш м*ди листа въ одномъ м*ст*, между т*мъ 

какъ весь листъ еще могъ бы быть годенъ для службы. Кром* 

того полировка листа неодинакова и этимъ увеличивается 

число точекъ для свободнаго д*йств1я воды, разъ*дающей 

металлъ, а также и для прикр*плетя разныхъ подводныхъ 

осаждетй и инкрустащй. При такихъ услов1яхъ н*тъ надоб

ности доказывать на сколько долженъ уменьшаться срокъ 

службы обшивки. 

Пятна поел* отжигатя и промывки хотя и не столь глу

боко заносятъ повреждение металла, но все-таки производятъ 

подобное же д*йств1е, и д*йств1е это т*мъ важн*е, что въ 

самыхъ этихъ пятнахъ заключается одно изъ началъ образо

ватя м*дныхъ солей—именно кислородъ. 

Бороздки и царапины д*йствуютъ также какъ и предше-

ствовавнпе недостатки, но порча листа при нихъ еще быстр*е, 
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такъ какъ, въ этомъ случа*, разъ*дан1е происходитъ не 

только на поверхности, но и въ глубин* самаго металла. 

Изъ сказаннаго видно, что вс* недостатки при изготовле

н ы листовъ могутъ пм*ть значительное вл1ян1е на срокъ 

службы обгаивокъ, и что причина такого влпятя кроется въ 

неизб*жномъ уменьшении и даже уничтоженш полной одно

родности металла, перваго необходимая ускнпя совершенно 

правильпаго хода разъ*датя. 

Разрушительное д*йств!е недостатковъ изгoтoвлeнiя теперь 

кажется совершенно очевидно и остается только опред*лить 

на сколько эти недостатки въ действительности распростра

нены на обшивныхъ листахъ. По этому поводу Маньесъ при -

водитъ сл*дующую выписку изъ техническихъ условШ npieMa 

на французскш флотъ м*дныхъ обшивныхъ листовъ. 

«Представленные къ приему листы должны быть чисты 

«отъ всякой сыпи, пленокъ, складокъ и другихъ пороковъ, 

«показывающихъ присутств1е на поверхности постороннихъ 

«прим*сей или внутри металла пустотъ, сглаженныхъ прокат-

«кою. Чтобъ убедиться въ отсутствш этихъ недостатковъ, 

«приемная коммиссия должна испытывать н*сколько, выбран-

«ныхъ ею, листовъ сл*дующими способами: 

«1. Кипятятъ масло на одной изъ поверхностей листа, и 

«наблюдаютъ—не проходитъ ли масло черезъ листъ до другой 

«его поверхности; топливо при этомъ употребляется не даю-

«щее дыма». 

«2. Очшцаютъ поверхности одной части листовъ азотною 

«кислотою, а другую часть пемзою; потомъ смотрятъ — не 

«представляетъ ли листъ сыпи, пленокъ или складокъ, види-

«мыхъ простымъ глазомъ или микроскопическимъ». 

По доставлены въ арсеналы, листы тщательно разбираются, 

и осматриваются по одному; вс* представляющие мельчайпппе 

пороки бракуются и упомянутыя выше испытатя произво

дятся только надъ принятыми поел* перваго осмотра. 

Много было высказываемо осуждений противъ испытатя 

кипящимъ масломъ, введеннаго во французскомъ флот* около 

1830 года, п, если эти критики не основательны относи

тельно самаго свойства опытовъ, он* вполн* разумны по 
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отношенш къ ихъ практическому применение, всегда весьма 

затруднительному, такъ какъ множество разныхъ обстоя

тельствъ могутъ, въ сильной степени, изменить результаты 

испытатя. Разности, даже весьма незначительныя, въ тем

пературе нагр*ва, въ продолжительности опыта, могутъ иметь 

весьма заметное вл1яте. Испытывая большое число листовъ, 

трудно, или скор*е невозможно, всякш разъ находиться въ 

совершенно одинаковыхъ условняхъ. Испытате это отлично 

выясняетъ вс* пороки изготовлетя, но сл*довало бы точн*е 

опред*лить и ограничить время испытатя. Изъ наблюдетй 

Маньеса видно, что какъ только начинается кипение масла— 

вс* скважины металла становятся весьма зам*тными, но 

если чрезмерно продолжить испытате, или если нагр*ть 

металлъ до слишкомъ высокой температуры, нужно опасаться, 

чтобъ даже совершенно здоровый металлъ не пропустилъ 

сквозь поры масло, всегда весьма легко проходящее черезъ 

мельчайпия отверст1я. K O M M H C Í A тогда можетъ забраковать 

листы превосходн*йшаго достоинства. 

Какъ бы то ни было, изъ этихъ предосторолшостей видно, 

что принятые листы могутъ представлять только самое 

незначительное число самыхъ легкихъ пороковъ случайно 

ускользнувшихъ отъ вниматя прпемщиковъ. Сл*довательно 

трудно найти связь между этими пороками и громадными 

рытвинами и свищами иныхъ старыхъ листовъ, на кото

рыхъ едва удается отыскать н*сколько квадратныхъ милли-

метровъ неповрежденная м*ста. 

ВЛ1ЯН1Е ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ТОКОВЪ. 

Жел*зо и медь въ присутствш соленой воды образуютъ 

элементъ, могущш дать весьма сильный токъ. По этому самому 

въ судостроенш основанномъ на сколько нибудь разумныхъ 

научныхъ началахъ всегда избегается не только соприко-

сновеп1е, но даже и близкое соседство обоихъ металловъ. 

Притомъ опасность образоватя такихъ элементовъ суще

ствуетъ только для электроположительнаго полюса, образуе

м а я жел*зомъ, а никакъ не для меди, представляющей 

н. оф.
 2 
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элементъ электро-отрицательный. Медь только покрывается 

известковымъ осадкомъ, происходящимъ отъ разложения мор

ской воды, и растетями и раковинами, не находящими бол*е 

возможности развиваться на разлагающемся жел*з* (De Fre-

minville, «Traité de construction návale»). 

Нечего говорить о возможности образоватя элементовъ 

между металлами образующими постороння примеси къ 

меди. На сколько слабо ихъ влияние мы уже видели изъ 

Брестскихъ опытовъ 1849—1850 годовъ. Притомъ все ме

таллы эти электроположительны относительно меди въ сл*-

дующемъ порядк*: цинкъ, жел*зо, олово, висмутъ, сюрьма, 

м*дь. Сл*довательно ни одинъ не можетъ содействовать раз

рушению м*ди и притомъ употреблете латуни и бронзы для 

обшивки судовъ дало только прекрасные результаты, вполн* 

опровергаюпне существование въ нихъ всякаго разлагающая 

тока. 

III. 

НзСЛЪДОВАШЕ НАСТОЯЩИХЪ ПРИЧИНЪ ГАЗЪЪДАШЯ МВДНЫХЪ 

ЛИСТОВЪ МОРСКОЮ водою. 

Изложенные въ предыдущей глав* факты заставили одного 

изъ французскихъ ученыхъ фабрикантовъ м*ди Петра 

Маньеса, им*ющая значительный торговый домъ въ Лтн* 

и большой заводъ близъ Авиньона, въ с. Веден* (Vedenes), 

приняться за совершенно новый порядокъ изсл*доватя при-

чинъ разъедатя м*дныхъ листовъ морскою водою. Онъ 

началъ съ тщательная теоретическаго разбора самаго 

способа очищетя м*ди съ ц*лью найти въ разныхъ д*й-

ствияхъ при этомъ очищенш, объясяете заданному себ* 

вопросу. Этотъ разборъ остановилъ его внимате на н*кото-

рыхъ соединенияхъ м*ди, обладающихъ свойствомъ оставаться 

въ раствор* въ этомъ металл* и образующихся во время 

очищетя, а именно: на окисяхъ м*ди и на углеродистой 

м*ди. 

Очищете меди происходитъ обыкновенно въ больнгахъ 

отражательныхъ печахъ. Топливомъ служатъ въ POCCÍH 
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Швецш, Австрш, с*верной Испанш—дрова и тогда печи 

могутъ быть меньше, но во Францш, Англш, Гермати и 

Америк* дороговизна дровъ заставляетъ приб*гать къ камен

ному углю и требуетъ печи огромныхъ разм*ровъ. Берутъ 

отъ 8 до 10 тоннъ м*ди, содержащей 95 —98°/
0
 чистая 

металла. Въ Англш эта черная м*дь происходитъ отъ обжи-

гатя шпейзы, полученной прямо изъ рудъ, во Францш она 

получается изъ Россш, а еще больше изъ Чили, въ вид* 

полосъ съ 96ü/0 и больше чистая металла. Также много 

потребляется зеренъ самородной м*ди (согосого) содержащпхъ 

7 0 — 9 0 % чистой м*ди и требующихъ также только однократ

ная очищетя для превращетя въ хорошую ковкую м*дь
-

Черная м*дь плавится въ окисляющей преимущественно 

атмосфер* и т*мъ медленн*е, ч*мъ она мен*е чиста. Поел* 

полная ея расплавлетя даютъ сбежать шлакамъ и продол-

жаютъ предоставлять металлъ окислительному действш воз

духа. Достаточно дешевое очищете металла возможно только 

благодаря свойству м*дныхъ окисей растворяться въ метал

лической ванн*, позволяющему имъ проникать во всю массу 

меди, въ особенности если часто размешивать металлъ; 

такимъ образомъ окись приходитъ въ соприкосновете съ по

сторонними примесями и оставляетъ имъ свой кислородъ; 

новыя эти окиси вместе съ кремнеземомъ пода и ст*нъ 

печи образуютъ шлаки, всплывающие на поверхность ванны. 

Когда окисление постороннихъ примесей будетъ полное или 

близкое къ тому, растворете окисей меди темъ не менее 

продолжается и сообщаетъ м*ди свойства обыкновенно считае-

мыя за признакъ чистоты металла. Опо и понятно: ч*мъ бол*е 

въ м*ди растворено окиси, т*мъ бол*е мы можемъ быть ув*-

рены въ совершенномъ удаленш всякихъ постороннихъ ме-

талловъ. М*дь содержащая значительное количество окисей 

представляетъ изломъ зернистый красно-фтлетоваго цв*та и 

весьма мало ковка, что ее д*лаетъ негодною для прокатки и 

расковки. Можно возвратить ковкость только возстановле-

темъ металла изъ окисей. Для получетя такого возстано-

вительнаго д*йств1я покрываютъ ванну древеснымъ углемъ 

и дразнятъ (разм*шиваютъ) металлъ шестами сыраго дерева. 
* 
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Газы, выд'ьляклщеся при я р * н ш шеста, производят родъ 

сильная кипит я въ металл*, что много ускоряетъ возста-

новительное д*йств1е, приводя, хотя въ некоторой степени, 

поочередно вс* части м*ди въ соприкосновете съ углеыъ 

покрывающимъ поверхность ванны ; малымъ черпакомъ 

берутъ, отъ времени до времени, образцы, позволяюшде 

судить о постепенномъ ход* возстановительнаго д*йств1я и 

приступаютъ къ отливк* только тогда, когда проба предста-

витъ вс* признаки ковкой м*ди, т. е. мелкое шелковистое 

зерно бархатисто-розовая цв*та; по этому виду заключаютъ 

о томъ, что м*дь находится въ наилучшихъ усншяхъ для 

прокатки и расковки либо въ холодномъ, либо въ горячемъ 

вид*. Но есть моментъ, который необходимо не пропустить, 

чтобы остановить дразнете, иначе изломъ получается опять 

крупно-зернистый красно-желтаго цв*та и въ такомъ состоя-

HÍH м*дь теряеть свои достоинства и совершенно не выдер-
живаетъ ковки; это посл*дствне слишкомъ продолжительна™ 

д*йств!я угля прямо связано съ образоватемъ углеродистыхъ 

соединенш. 

Изъ всего предшествовавшая видно, что продажная м*дь 

очищенная обыковеннымъ способомъ всегда можетъ содер

жать въ раствор* либо углеродъ, либо кислородъ; но нужно 

прибавить что присутств1е углерода весьма р*дко и почти 

не мыслимо въ листовой и вообще прокатанной м*ди. Въ са-

самомъ д*л* кислородъ въ небольшомъ количеств* все еще 

позволяетъ металлу хорошо прокатываться въ особенности 

въ нагр*томъ состоянш; углеродъ, наоборотъ, совершенно 

уничтожаетъ ковкость и д*лаетъ прокатку совсемъ невоз

можною. Для изб*жатя такого затруднетя, темъ более 

опасная, что м*дь продолжаетъ д*йствовать на ванну во 

все время отливки, литейщики всегда сп.*шатъ прекратить 

дразнете и выпускать металлъ какъ только проба обличаетъ 

ковкую м*дь, хотя м*дь эта, какъ мы сейчасъ увидимъ, 

содержитъ еще много окиси. 

Изъ этого способа обработки видно, что м*дь всегда 

должна содержать окись м*ди и даже что количество ея 

гораздо больше, ч*мъ можно ожидать изъ разсмотрЬтя пробы, 
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въ самомъ д*л*, проба берется всегда съ поверхности вблизи 

слоя угля, т. е. тамъ гд* возстановительное д*йств1е полн*е, 

ч*мъ въ масс* металла, обладающей свойствами весьма раз

личными отъ свойствъ верхняго слоя. 

Докторъ Перси д*лалъ множество опытовъ надъ кусками 

прокатанной м*ди изъ разныхъ м*стъ и не нашелъ ни разу 

м*ди совершенно свободной отъ окиси. Между прочимъ онъ-

подвергалъ при температур* красная калетя д*йств1ю 

струи высушенная водорода проволоку красной м*ди. М*дь 

потеряла блескъ и стала такъ хрупка, что вовсе не гнулась. 

Ковкость ей была возвращена нагр*ватемъ до красна въ 

струе водянаго пара, не производящаго, какъ изв*стно, ни 

окислительнаго, ни возстановительная д*йстя.Получившаяся 

хрупкость повидимому происходила отъ пористости, произ

веденной возстановлетемъ м*ди изъ разс*янныхъ среди нея 

гн*здъ окиси. 

Но присутств1е окиси отнимаетъ у м*ди ея полезныя 

качества гораздо больше при низкой, ч*мъ при высокой 

температур*, а изв*стно что проволока тянется всегда въ 

холодномъ состоянш, а для этого производства выбирается 

всегда м*дь самая ковкая, т. е. наимен*е окисленная. Что 

же было бы, еслибы докторъ Перси вм*сто проволоки взялъ 

другой видъ м*ди? 

Какъ д*йствуетъ окись на прочность м*ди содержащей ее 

въ прим*си? 

1) вредитъ однородности, 

2) способствуетъ образованш м*дныхъ солей, 

3) производить электро-химическое д*йств!е. 

М ы вид*ли, говоря о недостаткахъ получаемыхъ при 

изятовлети металла, что первое, необходимое для хорошей 

медной обшивки, качество, есть совершенная однородность 

массы; можетъ ли быть совершенно однородна м*дь содер

жащая окись? 
Если станемъ разсматривать изломъ плитки, очищенной и 

подготовленной для прокатки, то мы заметимъ, въ особен

ности въ середине ея толщины, множество блестящихъ то-

чекъ, оказывающихся при разсмотренш въ микроскопъ столь-
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кими же шарообразными раковинками; въ прокатанном^ 

лист* эти раковинки не зам*тны, такъ какъ вальки плотна 

сжимаютъ металлъ, но конечно, все-таки не на столько, чтобы 

совершенно возстановить въ этихъ м*стахъ разрушенное 

скр*плете частицъ; изв*стно, въ самомъ д*л*, что м*дь 

можетъ только паяться, но никогда не сваривается. 

" Наблюдетя Маньеса привели его къ заключенно, что эти 

шарообразныя раковинки вовсе не встречаются въ м*ди 

совершенно свободной отъ кислорода; такая м*дь им*етъ 

всегда изломъ и цв*тъ совершенно однородный. Такая м*дь 

получалась очищая м*дь въ стру* возстзповительно-д*йствую-

щаго св*тильнаго газа, а также и способомъ, который опи-

шемъ ниже. Не утверждая, что кислородъ есть причина 

вс*хъ раковинъ, находящихся въ пластин* очищенной м*ди, 

изъ предыдущая видно, что онъ уменыпаетъ въ значитель

ной степени однородность металла и долженъ поэтому сильно 

сод*йствовать ускоренно разъ*дающаго д*йств1я морской 

воды, происходящая уже не на одной гладкой поверхности, 

но и въ глубин* множества разныхъ изгибовъ и трещинъ. 

Было сказано, что очищение м*ди производится надъ на

грузками весомъ отъ 8 до 10 тоннъ; но само собою понятно 

что отливка такого количества металла въ плитки требуетъ 

времени на столько продолжительнаго что невозможно чтобы 

растворенныя въ металл* окиси не изменились по н*-

скольку разъ, то д*йствиемъ воздуха неизбежно проникаю

щ а я въ печь, то вл1ятемъ угля покрывающая ванну, и 

тогда пропорщя кислорода очевидно уже не можетъ быть 

одна и та же для всехъ плитъ даже одного выпуска; въ 

этомъ не трудно убедиться простымъ осмотромъ излома плитъ. 

По м*ре увеличетя количества окисей, медь получаетъ 

более темный краспый цветъ и въ массе его замечаютъ 

множество фшлетовыхъ крапинъ окисленяаго металла; не

равномерное растворете окиси въ меди тогда наглядно и 

несомненно. Но разъ*дани\е обшивныхъ листовъ морскою во

дою происходитъ отъ медныхъ солей производимыхъ хлори

стыми соединетями растворенными въ этой воде въ при-

сутствш атмосферная воздуха снабжающая эти соли, не-
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обходимымъ для ихъ образоватя, кислородомъ. Если же 

м*дь сама въ себ* содержитъ это необходимое для образо

ватя металлическихъ солей, начало, то не очевидна ли 

неизбежность более быстрая образоватя хлористо-кисло-

родныхъ солей м*ди? Не очевидно ли также, что эти соли 

будутъ разс*яны въ масс* металла, также какъ былъ раз-

с*янъ кислородъ? А нельзя ли наконецъ притти отъ этого 

къ прямому посл*дствно, что разъ*датя, происходящая отъ 

образоватя м*дныхъ солей, будутъ им*ть тотъ же видъ и 

разм*стятся крайне неправильно? Какъ изв*стно, именно 

такой неправильный видъ им*ютъ листы, оказавшиеся не

годными въ служб* на мор*. 

Вредное д*йств1е окиси м*ди объясняется, такимъ обра

зомъ, не одною неоднородностью массы, но еще и образова-

темъ м*дныхъ солей. Однородность металла есть необходи

мое услов1е для получения удовлетворительной обшивки, по 

наблюдетямъ Бекреля (Annales du Genie maritime. Notice sur 

l'alteration des plaques de blindage et des feuilles ä doublage par 
M. Becquerel, membre de l'lnstitut) м*дь, вн* доступа воздуха, 
вовсе не разлагаетъ воды, но въ присутствии его окисляется 

и соединяется съ кислородомъ; это д*йств1е совершается т*мъ 

быстр*е, ч*мъ бол*е различи частичнаго строетя, пред-

ставляетъ металлическая поверхность. Сл*довательно листъ 

для судовой обшивки требуетъ совершенной однородности, 

но при существовали окисей въ металл* это услов1е совер

шенно невыполнимо. 

Кром* этихъ, важныхъ по своимъ послъ^нлчпямъ влiянiй, 

npncyTCTBie кислорода въ м*ди можетъ еще им*ть весьма 

пагубное для сохранности листовъ д*йствие — именно д*й-

CTßie электро-химическое. 
Какъ уже было сказано, часто искали объяснение прежде

временная разрушетя м*дныхъ листовъ д*йств1емъ галь

ваническая тока; сперва приписывали это разрушете то-

камъ, производимымъ соприкосноветемъ м*ди и жел*за, 

потомъ другимъ токамъ, происходящимъ отъ взаимнод*йств1Я 

м*ди и постороннихъ прим*сей. Кажется было достаточно 

ясно показано на сколько эти теории несостоятельны. Но 
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есть другой родъ частичнаго гальваническаго элемента, обра

зуемый самою м*дыо съ своею окисью. Французской службы 

капитанъ 2 ранга Ру (F. L. Roux capitaine de frégate) выра
жается объ этомъ д*л* сл*дующимъ образомъ: 

«Известно, что окись всегда электроотрицательна относи-

«тельно образующая ее металла; первое образовавшееся 

«пятно ржавчины поэтому всегда образуетъ съ железомъ 

«элементъ разлагающий воду; получается газъ, наэлектризо

ванный отрицательно и притягиваемый электроположитель-

«нымъ железомъ, которое усиленно продолжаетъ окисляться 

(«Conservation des plaques de blindage» par F. L. Roux). 

Бекрель о меди говорить: 

«Когда медь содержптъ въ сплав* друпе металлы или, 

«если она не вполн* однородна во вс*хъ частяхъ, происхо-

«дитъ множество гальваническихъ элементовъ , д*йствующихъ 

«съ т*мъ большею силою, ч*мъ женьше частичное притяже-

«те въ металл*». 

М ы вид*ли какъ мало важности им*ютъ эти молекулярные 

гальваничесгле элементы образуемые малыми количествами 

постороннихъ металловъ , но зд*сь совс*мъ другое д*ло 

и можно вполн* допустить действ1е элемента изъ меди и 

окиси, совершенно подобное замеченному капитаномъ Ру въ 

броневыхъ плитахъ; это д*йств5е очевидно одинаково для 

жел*за и для м*ди, а по причин* разс*ятя кислорода въ 

металл* разъ*дате будетъ опять им*ть видъ совершенно 

неправильный и разнообразный. 

Таковы явлетя, которыя можетъ производить окись въ м*ди 

относительно разъ*датя листовъ, и они на столько понятны. 

что прямо, безъ колебатя, могутъ быть приписаны большей 

или меньшей пропорции окиси заключающейся въ металл*; 

но это MH*HÍe сл*дуетъ еще подтвердить фактами и опы

тами, что именно и было сд*лано Маньесомъ. 

Во-первыхъ первенство мысли о приписаны причины разъ-

*дающаго д*йствия морской воды на м*дь присутствие 

кислорода въ этомъ металл*, по признанию самаго Маньеса, 

не принадлежишь ему вполне, хотя ему первому удалось 

разработать вопросъ вполне научно и вызвать къ нему общее 

внимате. 
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Перси слегка касается этого вопроса ограничиваясь заяв-

летемъ: 
«Мы вид*ли, что есть причины думать, что м*дь въ плит-

«кахъ всегда содержитъ кислородъ, а такъ какъ онъ скор-Ье 

«разс*янъ, ч*мъ растворенъ въ металл*, то можетъ дать 

«поводъ къ м*стньимъ воздейств1ямъ». 

М ы говорили о Шербургскихъ опытахъ 1851 года. Кора

бельный ииженеръ Корраръ-Лелессъ (Corrard-Lelesse), кото

рому были поручены эти опыты и фармацевтъ морскаго ве

домства Бенанъ (Besnan), взявшш на себя всю химико-ана

литическую часть, удивленные совершенно неожиданно полу

ченными результатами, взялись разследовать не кроется ли 

въ присутствш окиси м*ди вся причина замеченных* явле-

н!й. Приводим* помещенный въ «Memorial du génie maritime» 

отчетъ о произведенныхъ ими испытатяхъ. 

Г. Корраръ заметилъ, что первоначальный в*съ листовъ 

представлялъ разнообраз1е на столько значительное, что 

нельзя было его объяснить исключительно незначительными 

разностями, которыя неизбежно получаются въ толщин* про

катанных* листовъ. 
«Это разнообразие, говоритъ отчетъ, не происходитъ ли 

«отъ изменетй въ самомъ уд*льномъ весе металла? Листы 

«съ уменьшенною плотностью, либо отъ того, что они мен*е 

«сдавлены подъ вальцами, либо отъ того, что въ нихъ со

держится переменное количество окиси (*), всегда будутъ 

«именно т*ми листами, которые скорее всего окажутся разъ

еденными морскою водою». 

«Отъ этой исходной точки, мы пришли къ сравнению 

«цифръ, представляющихъ уменыпеше в*са единицы поверх-

«ности разныхъ листовъ и заметили, что те, у которыхъ 

«эта потеря была меньше или больше средней потери всехъ 

«листовъ, имели и первоначальный весъ больше или меньше 

•»средняя первоначальная веса этихъ листовъ. Изъ 56 

(*) Изъ ИЗВ-БСТНЫХ-Ь опытовъ Карстена, мъдь содержащая 1 3 % окиси им-Ьеть 

удъльный в-Ьс-ь 8,0052, а М-БДЬ того же сорта, но очищенная отъ окиси, им-Ьетъ 

уд-Ьльный в-Ьсъ 8,7574. 
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«изсл*дованныхъ листовъ 33 вполне соответствовали этому 

•»зам'Ьчанш, а 23 составляли псключете, впрочемъ, по боль

ницей части въ степени столь незначительной, что все д*ло 

«могло объясниться малыми неизб*жпыми разностями въ 

«самой толщин* листовъ». 

Гг. Корраръ и Бенанъ прежде всего опред*лили удельный 

весъ шести образцовъ весьма разныхъ по результатамъ, 

полученнымъ въ морской воде и получили следующая числа: 

Сорть мт.дн. 

M i ль отъ форштевня корабля 

Демидовская м-Ьдь отъ корабля 
*f. Louis . . . . . 

Обыкновянпая ыъдь отъ ко
рабля St. Louis . . . . 

МЬдь отъ фрегата «.Голканъ». 

Обыкновенная мъдь отъ ко
рабля St. Louis 

Демпдсвскал л-Ьдь отъ корабля 
St. Louis . . . . . . . 

Уд-БЛЬНЫг 

в-Ьсъ. 

8,804 

8,805 

8,842 

8,848 

8,884 

8,890 

CocTOflHÍe обшивки послъ опыта. 

Быстрое и значительное разру-
•пен.е. 

Значительное поверхностное 
разрушение. 

Значительное поверхностное 
разругаете. 

М'Ьдь невидимому хорошаго 
сачесгва, хотя и не испытанная 
долгпмъ пребывашемъ въ мор-Ь. 

Незначительное поверхностное 
paspymenie. 

Поверхностное разрушенаемало 
зам-Ьтпое. 

Изложивъ ходъ этихъ опытовъ, г. Корраръ въ следующихъ 

выражетяхъ продолжаетъ свой отчетъ. 

«Эти результаты невидимому доказываютъ, что, согласно 

«предшествующимъ предположениям*, медь наиболее плот-

«ная, т. е. прокатанная подъ наиболыпимъ дaвлeнieмъ (*) 

(*] Маньссъ замъчаетъ, что прокатка пеможетъ быть причиною разностей уд-Ьль-

наго в-Ьса замъченныхъ Корраромъ, такъ какъ давлен.е всегда одинаково во все 
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«или наиболее свободная отъ поглощенной во время плавки 

«окиси, есть также та, изъ которой получатся лучпше и проч-

«пейпие обшивные листы. Такое согласно въ данныхъ при-

«водитъ насъ къ весьма полезному умозаключенное. 

Известно, что часто тотъ же листъ представляетъ прево

сходно сохранивппяся части, между т*мъ какъ друг1я части 

его совсемъ разъедены. Г. Корраръ изследовалъ несколько-

подобныхъ листовъ отъ обшивки корабля Saint Louis и нашел* 

следующую последовательность удельныхъ весов*: 

1) разъеденная часть листа Демидовской меди наименее 
плотная; 

2) разъеденная часть листа обыкновенной меди; 

3) сохранившаяся часть листа Демидовской м*ди, 

4) сохранившаяся часть листа обыкновенной м*ди наи

более плотная. 

Зд*сь опять плотнейппе образцы м*ди дали лучине ре

зультаты въ морской вод* и выше высказанное мн*те вполн* 

подтверждается. 

Отчетъ Коррара былъ разсмотр*нъ въ сов*т* морскихъ 

работъ (Conseil des travaux de la marine) и сов*тъ призналъ 

вполн* основательнымъ объяснете разнообраз1я въ срокахъ-

службы листовъ однимъ пpиcyтcтвieмъ закиси и окиси м*ди. 

Удельный весъ меди не менее 8,96. Все числа менышя 

указываютъ очевидно на примесь окиси, а потому опыты 

Коррара могутъ считаться вполне удовлетворительнымъ дока-

зательствомъ того, что ни одинъ изъ представленныхъ ему 

образцовъ не былъ чистъ отъ окиси. Но легкость, съ кото

рою соединяется окись меди съ угольною соляною кислотою, 

крайняя ея разс*янность въ мЬдной масс* и ея неправиль

ное разм*щете въ этой масс* прямо должны привести къ 

т*мъ разнообразнымъ, но опасньимъ повреждениямъ, которыя 

мы замЬчаемъ въ отслужившихъ свой срокъ обшивныхъ. 

время той же прокатки. До предписанной контрактами, холодной прокатки, со

общающей листамъ надлежащую плотность, BCÍ ОНИ приводятся къ однообразной 
м-вр-в, и потоиъ удлиняются въ холодномъ состоянии, пока не примутъ узако-

ненныхъ разм-Ьровь. Изъ этого понятно, что уплотнение должно быть одинаково 

во всЬхъ листахъ. 



28 НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 

м*дныхъ листахъ. Поэтому советъ положилъ выразить свое 

eowiacie съ мн*темъ г. Коррара и поместить свой отзывъ 

вм*сте съ его отчетомъ въ «Memorial du génie maritime* 
Желая лично проверить те же факты, г. Маньесъ изгото-

вилъ на своемъ Веденскомъ заводе три листа обшивной 

м*ди изъ плитъ одной и той же плавки, но выпущенныхъ 

въ три разныхъ момента, т. е. въ разныхъ першдахъ очи

щетя и съ весьма различнымъ содержатемъ окиси. Точно 

взвесивъ все три листа, онъ ихъ въ теченш года подвергъ 

д*йств!ю морской воды и затемъ точно определилъ потерю 

веса каждаго изъ листовъ. Для отлич1я листы были поме

чены № № 1, 2 и 3. 

Лист« Л? 1. .Плитка послужившая для изготовлетя этого 

листа была отлита немного спустя после начала возстанов-

летя металла, изъ окиси образовавшейся въ теченш пред-

шествовавшаго першда; она была весьма недалека отъ выс

шей степени возможнаго окислетя; изломъ крупно-зерни

стый фшлетово-краснаго цвета представлялъ местами не-

правильныя окрашиватя, свидетельствуюшдя о присутствии 

окиси въ меди. Плитка эта прокатывалась весьма трудно, 

металлъ трескался по всемъ направлетямъ и, только поел* 

многихъ хлопотъ, удалось получить листъ размеровъ доста-

точныхъ для производства опыта. Удельный весъ образца 

былъ 8,620 и поел* годичнаго пребыватя въ вод* потеря 

в*са оказалась въ 5,810°/
0
-

Лист« Л? 2. Плитка для этого листка была отлита въ 

середине першда возстановлетя: она содержала еще много 

окиси, но гораздо меньше первой. Зерно было мельче и цв'Ьтъ 

матово-розовый. При прокатке края дали множество трещинъ 

но все-таки удалось, безъ очень болыпихъ затруднений, 

получить листъ размеровъ, обыкновенно принятыхъ для 

обшивки. Удельный весъ былъ 8,710 а потеря веса 4,920°/
0
-

Листз № 3. Плитка для третьяго листа отлита по окон

чанш возстановительнаго процесса; изломъ былъ шелкови

стый бархатисто-розоваго цвета, и прокатка его соверши

лась вполне благополучно безъ всякихъ трещинъ; въ обра-

•ботк* листъ далъ вообще прекрасные результаты, ковался и 
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гнулся хорошо. Удельный весъ былъ 8,886, а потеря в*са 

1,8307
0
. 

Теперь, кажется, вл1Я1пе окиси достаточно выяснено и 

остается, только для полной ясности всего сказаннаго до сихъ 

поръ, выяснить два следующихъ вопроса: 

1) Какъ объяснить дурные результаты, полученные при 

испытании образца чистой м*ди въ 1849 году? 

2) Какъ понять разницу въ срокахъ службы листовъ, 

изготовленныхъ до 1830 года и поел* онаго? 

Относительно перваго вопроса отв*тъ весьма простъ, не 

смотря на недостаточно полныя св*д*тя о способ* изготов-

летя этой меди. Если она осаягена изъ раствора медной 

соли, затемъ сплавлена и прокована, то нетъ ничего уди-

вительнаго если при плавленш медь окислилась и дала весьма 

плохой листъ, темъ более, что KOMMHCÍH не говоритъ нигд/Ь 

о какихъ либо предосторожностяхъ противъ такого окисления. 

Что касается до втораго вопроса, более важнаго, то мы 

уже знаемъ какимъ образомъ медь быстро окисляется во 

время выдЬлетя постороннихъ примесей; отсюда следуетъ, 

что мЬдь темъ более содержитъ окисей, чемъ более въ neir 

было, до очищетя, постороннихъ примесей, и чемъ продол

жительнее былъ пермдъ окислетя. Съ 1816 по 1832 годъ 

обшивка изготовлялась исключительно изъ старыхъ листовъ, 

накопившихся въ болыпомъ изобилш во всехъ арсеналахъ 

Англш и Францш къ моменту заключения мира 1815 года:; 

медь употреблялась весьма чистая, которая для обращешя 

въ листы подвергалась всего еще одной отливке и только 

проходила черезъ последний першдъ очищения, при действ! и 

засыпаннаго угольнаго мусора и дразнен!я сырымъ шестомъ : 

но умышленному окисленш она уже не подвергалась, такъ 

какъ не было въ ней постороннихъ примесей, подлежащихъ 

устранетю. Очевидно, такая медь можетъ содержать только 

весьма немного кислорода. Поел* тридцатыхъ годовъ, на-

оборотъ, что стали делать для достижетя лучтаго качества 

обшивочныхъ листовъ? Въ Англш начали очищать въ одинъ 

пр1емъ черную медь изъ руды, содержащей 95 — 9 7 % чис таге 

металла, при чемъ окисляли ее по 12 и даже до 20 часовъ. 
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Во Францш, во все время первой имнерш и реставращи 

также какъ въ Англш, \потреблялось много старой м*ди, 

потомъ стали брать м*дь изъ POCCÍH и Швеции, высылав-

шихъ ее въ виде очищенныхъ плитокъ, которыя только 

переплавлялись и возстановлялись въ присутствш угля, и 

затемъ уже были годны для прокатки. Съ 1830 — 1832 годовъ 

начали получать англшсшя плитки, объ очистке которыхъ 

мы уже достаточно говорили, а потомъ вошла въ употребле

ние чилийская 9 6 % медь, также очищаемая въ одинъ npieMx, 

Везде зд*сь за продолжительнымъ окислетемъ сльдуетъ 

весьма кратковременное очпщете. 

Очевидно, всегда получится металлъ сильно окисленный, 

кром* того зам*на печей, вм*щающихъ не бол*е 2000 кило-

граммовъ, огромными печами бол*е ч*мъ въ 10000 кило-

г]>аммовъ очевидно также затрудняетъ возстановлете метал

лической м*ди изъ ея окисей и умепьшаетъ однородность 

металла. Значительное увеличете разм*ровъ м*ди-плавиль-

ныхъ печей также началось съ тридцатыхъ годовъ. 

IV. 

СпОСОБЪ МАНЬЕСА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ М1,ДНЫХЪ 

ОБШИВНЫХЪ листовъ. 

Задавшись целью устранить определенную имъ причину 

разъедатя морскою водою медныхъ обшивныхъ листовъ, 

г. Маньесъ сперва испробовалъ обыкновенный способъ только 

ограничившись продлетемъ временп д*йств1я возстанови-

тельныхъ средствъ (угля и дразнен!я), но ему удалось полу

чить только совершенно отрицательные результаты. Когда 

металлъ бол*е не содержалъ следовъ кислорода, онъ уже 

не былъ ковокъ; углеродъ и его соединетя д*>лали то, что 

листы рвались при прокатке и были испещрены трещинами 

до такой степени, что приходилось ихъ сразу браковать; если 

же возстановительное действие останавливалось раньше вре

мени, медь была вполне ковка, но всегда содержаиа количе

ство кислорода, легко определяемое химическимъ анализомъ. 
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Тогда испытатель перешелъ къ другому щлему, состоящему 

въ введепш въ медь посторонняя тела, им*ющаго боль

шее сродство къ кислороду и д*йствующаго какъ реактивъ. 

т. е. сильно окисляясь, могущаго возстановить кислородный 

соединетя м*ди и ОЧИСТИТЬ ее, не вводя въ металлъ ника

кого вреднаго вещества. 

Такимъ веществомъ казался прежде всего фосфоръ, о кото-

ромъ тогда шло много толковъ. Въ самомъ д*л* фосфоръ 

трехъ-атомное тело съ паемъ —31, между темъ какъ медь 

двухъ-атомное съ паемъ 63,4 и кроме того превосходный 

качества фосфористой бронзы достаточно выяснены опытами 

Монтефшре-Леви и Кионцеля и А. С. Лаврова. Возстано-

вительное д*йств1е фосфора совершается быстро и съ боль

шою энериею, но употребление его сопряжено съ важными 

неудобствами. Фосфоръ можетъ вводиться въ сплавъ троякимъ 

образомъ: въ чистомъ виде, въ виде фосфорно-кислой соли, 

и, наконецъ въ виде лигатуры. Въ чистомъ виде, очевидно, 

не можетъ быть и речи о введенш голыхъ палочекъ фосфора 

въ расплавленный металлъ. Обыкновенно палочки фосфора 

покрываются, помощью гальванопластики, слоемъ м*ди более 

или менее толстымъ, но и тогда не избегается вполн* опа

сность взрыва. Въ прошломъ ма* 1878 года, въ Тул*, по 

поводу спора между н*сколькими местными техниками объ 

этомъ предмет*, была взята одна изъ такихъ палочекъ и 

нагр*та надъ св*чею съ одного конца, между т*мъ какъ 

другой конецъ былъ просверленъ тремя дырочками. Кром* 

трехъ языковъ пламени, вышедшихъ изъ этихъ дырочекъ, 

пламя прорвало еще боковую, м*дную ст*нку и изъ этой 

трещины вылет*ло въ совершенно неожиданную сторону 

зерно фосфора, причинившее одному изъ присутствующихъ 

опасный обжогъ глаза и окружающихъ покрововъ съ выво-

ротомъ в*къ и потерею зр*ния пораженнымъ глазомъ. Если 

употреблять фосфорно-кислую соль или даже лигатуру, то 

весьма трудно получить точную пропорцпо фосфора необхо

димую и достаточную для реакцш. Если фосфора мало, то 

часть кислорода остается въ м*ди, если его много—металлъ 

плохо вытягивается въ нагр*томъ состоянш и приходится 
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ограничиваться одною холодною прокаткою что и неудобно, 

и дорого. 
Кром* того листы красной м*ди содержание фосфоръ данотъ 

всегда плох1е результаты при погружении въ морскую воду. 

Фосфористая бронза в*роятно даетъ вообще лучите резуль

таты, но надъ нею нигде, кажется, не было произведено 

серюзныхъ опытовъ. Можно только заявить объ одномъ- -что 

кусокъ артиллершской бронзы, взятый отъ прибыли одного 

изъ орудий изготовленныхъ въ 1872 году въ С-Петербург-

скомъ арсенале полковникомъ Лавровымъ, по опущенш на 

4 мЬсяца. съ ш н я по сентябрь 1877 года, потерялъ 0,487% 

своего веса и получилъ довольно значительное число не-

замеченныхъ въ немъ прежде поверхностныхъ раковинъ. 

После фосфора былъ испытанъ цинкъ, употребляемый уже 

давно для очистки въ тигляхъ меди, предназначенной для 

изготовлетя тонкой серебряной и золоченой мишурной про

волоки. Передъ окончатемъ процесса всегда въ такомъ про

изводстве прибавляютъ несколько десятыхъ процента цинка, 

который уничтожаетъ посл'вдте следы растворенной въ меди 

окиси. Известно все.мъ—какою ковкостью долженъ обладать 

металлъ, предназначаемый для такой металлической прово

локи. Но успехъ далеко не увенчалъ ожиданий, получилась 

медь чрезвычайно ломкая въ нагретомъ состоянш. Хими

ческое разложете показало, что несколько десятыхъ про

цента цинка хотя не им*ютъ никакого вл1ятя на обработку 

въ нагретомъ состоянии совершенно чистой меди, ьъ род* 

употребляемой для изготовлетя мишуры, но весьма вредно 

д*йствуютъ на обыкновенную продажную медь, всегда содер

жащую малыя количества постороннихъ металловъ. 

Новые npieMbi въ металлургии стали навели Маньеса на 

мысль о марганце, двухъ-атомномъ теле съ паемъ 55, что 

выражаетъ сильное сродство къ кислороду. Кроме того мар-

ганецъ совс*мъ не летучъ при температур* плавлетя м*ди, 

между т*мъ какъ и фосфоръ и даже цинкъ, хотя въ мень

шей степени, легко улетучиваются. Поэтому эти оба реак

тива сами собою устраняются въ довольно значительныхъ 

пропорц'шхъ гораздо прежде, ч*мъ усп*ли проникнуть во всю 
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массу и разложить вс* сл*ды оставшихся въ металл* оки

сей. Марганецъ. наоборотъ, благодаря своей нелетучести, 

весь идетъ на полезное возстановительное д*йствие. Вотъ 

заключения, къ которымъ привели Маньеса многочисленные 

опыты, произведенные имъ съ марганцомъ и его лигатурами. 

1. Металлическш марганецъ, прибавленный въ неболыпомъ 

количеств* къ очищенной м*ди, вполн* возстановляетъ 

металлъ изъ окисей оставшихся въ м*ди, если только см*-

шете въ расплавленномъ вид* произведено было достаточно 

тщательно; при этомъ образуется окись марганца пере

ходящая въ кремнеземистое соединете, соприкасаясь съ крем

невого кислотою ст*пъ и пода печи. 

2. Если, для большей достоверности полнаго возстановле-

тя м*ди, приходится прибавить небольшой избытокъ мар

ганца, то н*сколько тысячныхъ долей этого металла, остаю

щихся въ м*ди, нич*мъ ве изм*няютъ ея ковкости какъ 

въ холодномъ, такъ и въ нагр*томъ состоянш и не влiяIoтъ 

на степень разъедатя листовъ морскою водою. 

Эти причины побудили Маньеса остановиться на марганц*, 

какъ на лучшемъ возстановител* м*ди изъ ея окисей. Найдя 

получете марганца въ металлическомъ вид* и дорогимъ 

и затруднительнымъ, Маньесу оставалось испробовать одну 

изъ двухъ лигатуръ: жел*зистую или м*дистую. Жел*зистыя 

лигатуры, каковы зеркальный чугунъ и жел*зистый мар

ганецъ, употребляемыя въ металлургш стали, легко достать 

на многихъ спещально изготовляющихъ оные заводахъ, и 

какъ Маньесъ, такъ и англшскш заводчикъ Парсонъ (Parson's 

White Brass Company) получали при помощи ихъ образцы 

м*ди и бронзы высокаго достоинства, какъ можно судить по 

таблицамъ механическихъ испытанш, помвщеннымъ въ авгу

стовской книжк* Артиллершскаго журнала, 1878 года и въ 

ноябрьской книжк* журнала Знате, 1876 г. Къ несчастт 

при введенш железа въ медь или въ медный сплавъ, резуль

таты получаются далеко не всегда однородные и рядомъ съ 

превосходными металлами получаются образцы, переполненные 

раковинами, хотя самое тщательное наблюдете не обличаетъ 

ни малейшей разницы въ ходЬ работъ. Кроме того, металлъ 
н. оф. s 
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очищенный съ прибавкою зеркальнаго чугуна или жел-Ьзис-

таго марганца не годенъ въ переплавку. При переплавленш 

его весь марганецъ исчезаетъ, а железо остается; продуктъ 

такого процесса—металлъ очень я-;елезистый, полный раковинъ, 

трудноплавкш п не принимающий никакой обработки. Если 

же прибавить лигатуры м*ди и марганца, то при каждой 

плавк* марганецъ будетъ уходить весь, а будетъ оставаться 

одна м*дь, не содержащая вовсе кислорода, и новая при

бавка лигатуры будетъ всегда довершать возстановлете м-вди 

изъ вновь окислившихся частицъ. Можно будетъ плавить 

тотъ же металлъ сколько угодно разъ, сохраняя въ немъ все 

т* же качества. 

Основанный на этихъ данныхъ, способъ Маньеса, состоитъ, 

прежде всего, въ полученш сплава, состоящаго изъ 7 5 % 

м*ди и 2 5 % марганца. Сплавъ этотъ, названный изобр*та-

телемъ м*дистымъ марганцемъ (cupromanganese), изготовляется 

на завод* въ Веден* постоянно и безъ всякихъ затруднетй. 

Способъ очищетя м*ди ни въ чемъ не изм*няется иротивъ 

общеприпятыхъ и описанныхъ выше правилъ; спещальная 

обработка металла реактивомъ начинается только поел* 

очистки, когда онъ готовь къ отливк*. Покрываютъ металли

ческую ванну мелкимъ мусоромъ древеснаго угля съ неболь

шою примесью щелочнаго флюса въ роде углекислаго натра, 

буры и т. под. Первый препятствуетъ окисленш металла 

отъ д*йств1я атмосфернаго воздуха, второй сод*йствуетъ 

образованш шлаковъ, происходящихъ при возстановленш 

вс*хъ металлическихъ окисей. 

Осторожно онускаютъ въ расплавленный металлъ потреб

ное количество лигатуры, н*которое время даготъ нагр*ться 

металлу, такъ чтобы плавлете его было возможно совершен

ное, сильно взмвшиваютъ для получетя бол*е однородной 

смеси, даютъ постоять еще. некоторое время, такъ чтобы 

реакщя совершилась вполне и наконецъ приступаютъ къ 

отливке обыкновепнымъ спосооомъ. Можно бросать лигатуру 

кусками, и держать ихъ на диг* щипцами или ломомъ, не 

давая имъ всплывать на поверхность, но лучше предварительно 

расплавить лигатуру въ графитовомъ тигле, подъ слоемъ 
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угольнаго мусора; тогда можно избежать охлаждешя металла 

отъ попадатя въ него бол*е холодной лигатуры
:
, Весьма важно 

воздерживаться отъ излишней посп*шности при отливк* воз-

стаповляемаго марганцемъ метелла. Какъ ни быстра реакщя. 

происходящая при соприкосновети марганца съ расплавлел-

нымъ металломъ, она требуетъ н*котораго времени. Если 

отлить металлъ до окончатя этой реакцш, разныя окиси 

м*ди, марганца и другихъ металловъ (постороннихъ приме

сей или олова, или цинка, если отливается не красная м*дь, 

а бронза или латунь) остаются неравномерно разсеянными 

въ металле и металлъ получится весьма неоднородный. Такой 

случай былъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ въ 

1877 году (*). Еслиже продолжать нагревъ отъ 10 до 15 

минутъ при тигельной плавке, и несколько больше при 

плавк* въ печи, и хорошо разм*шивать все время, то полу

чится металлъ вполн* однородный. Давши постоять еще 

немного, передъ самою отливкою, разм*шиваютъ металлъ 

еще разъ. 

Такимъ образомъ получается м*дь не содержащая болье 

никакихъ ощутительныхъ сл*довъ окиси; если только было 

употреблено надлежащее количество лигатуры, въ металл* 

можетъ остаться н*сколько тысячныхъ долей металличе-

скаго марганца, но он* не производятъ никакого вреднаго 

д*йств1я. Изломъ м*дной плитки, очищенной съ прибавкою 

марганца, представляетъ зам*чательный видъ, показывающей 

однородность, какую р*дко можно встр*тить въ какой либо 

другой м*ди. и никогда въ ней не встр*чаютъ т*хъ шаро-

образпыхъ блестящихъ крапинъ, о которыхъ говорено раньше 

какъ о признак* окислетя металла. 

Если м*дь была хорошо очищена обыкновеннымъ спосо-

бомъ, самаго малаго количества лигатуры достаточно, чтобы 

окончить полное возстановлеше; опытъ показалъ, что, смотря 

по степени предварительнаго очищетя, количества лигатуры 

отъ 0,3 до 1 части по в*су на 100 частей чистой м*ди 

(*) Кром-Ь этой ошибки, при этихъ о.штахъ употреблялось количество мар-

гаица вдвое и втрое больше противъ действительно потрабнаго. 
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вполне достаточно для возстановлетя всего окисленнаго 

металла, но, вообще, на завод* Маньеса нормальною пропор-

щею считается прибавка 0,4
п
/о т. с. 400 граммовъ лига

туры на каждые 100 киллограммовъ м*ди. Возстановлете 

у него получается всегда совершенное и pa6o4ie весьма 

легко прюбр*таютъ навыкъ д*йствовать безошибочно. 

Самая лигатура довольно дорога. На м*ст* Маньесъ бе-

ретъ за нее по 6 франковъ за килограмму а единственный, 

сколько намъ изв*стно, торгующий въ POCCÍH этимъ продук-

томъ магазинъ (Апполонъ Соколовъ въ Тул*), ц*нитъ его 

по 1 р. 40 к. за фунтъ или 55 р. за пудъ, но какъ впдно 

изъ сказаннаго выше, употребляемое каждый разъ количество 

такъ мало, что па ц*ну каждаго нуда или каждаго листа 

м*ди ложится лишь самое пезам*тное увеличете ц*ны. Сл*-

довательно, способомъ Маньеса пршбр*тается возможность, 

почти безъ дополнительныхъ расходовъ, приготовлять м*дь, 

не дающую, при химическомъ анализ*, никакихъ сл*довъ 

oкиcлeнiя; опо п понятно, потому что если находятъ въ 

металл* сл*ды, или даже сотыя процента, марганца, то 

въ немъ невозможно присутсте самаго малаго количества 

кислорода. 

Уб*дившись въ несом п*нности такого результата остается 

еще разсмотр*ть какъ сохраняютъ свой видъ, поел* продол

жительной слуягбы въ мор*, листы м*ди возстановленной 

марганцемъ. Вотъ результаты опытовъ Маньеса, а также и 

результаты полученные при опытахъ въ Москв* и Тул* въ 

1877 — 78 годахъ. 

Въ Веден* Маньесъ пзготовилъ три листа м*ди изъ пли-

токъ возстановленныхъ марганцемъ; металлъ получился мяг

кий, гибкш и отлично прокатывался. Средтй уд*льный в*съ 

былъ 8,921, т. е больше ч*мъ у вс*хъ листовъ обыкновенной 

м*ди изсл*дованной Маньесомъ, какъ описано выше (*). 

Анализъ показалъ сл*дующее среднее химическое содержа

те разныхъ металловъ: 

(*) 2а отсутсием-ь натуральной морской воды, взятъ растворъ въ дистилли-

рованвой вод"Ь соли, озпачеппый выше лит. В. 
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М*ди 99,810 

Свинца 0,105 

Железа 0,005 

Марганца 0,040 

Разныхъ другихъ и потери. . 0,040 

100,00, 

Листы эти были прибиты къ деревяннымъ рамамъ и опу

щены въ море на одинъ годъ, потомъ ихъ вынули, вычис

тили и изсл*довали по вн*шнему виду и въ химическомъ 

отношенш. 

По выход* изъ воды листы были покрыты легкимъ зеле-

нымъ налетомъ, весьма сходнымъ съ покрывающимъ древнюю 

бронзу. Налетъ представлялъ тонкш, плотно приставшШ, 

равном*рный слой. По очистк* отъ него, поверхность листа 

оказалась чистою, безъ зам*тныхъ рябинъ или другихъ неров

ностей, что явно показываетъ совершенно равном*рное разъ-

*даше; ковкость металла нисколько не изменилась и листы 

были гибки также, какъ и при выходе изъ подъ вальцовъ. 

Точное взвешиваше дало следующие результаты: 

по порядку. 

и 

2 

3 

Первоначаль

ный в-всъ. 

3650 

3520 

3480 

В-Ьсъ посл-Ь 

очистки. 

3632 

3490 

3454 

Потеря в-Ьса. 

Въ граммахъ. 

28 

30 

26 

Въ процентахъ 

0,922 

1,056 

0,904 

Опыты произведенные въ POCCÍH велись совершенно по той 

же программе, согласно письменнымъ указатямъ, даннымъ 

самимъ Маньесомъ. Были взяты: 1 и 2) два листа бронзы 

возстановленной марганцемъ помощью лигатуры Маньеса, 

3) одинъ листъ возстановленный марганцемъ помощью зер-
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кальнаго чугуна, употребляемаго на Обуховскомъ завод*, взя-

таго въ количеств* 1,509% всего в*са м*ди, 4) одинъ листъ 

фосфористой м*ди. полученной при помощи лигатуры, содер

жащей 6,5"/
0
 фосфора и 5) кусокъ возстановленной фосфо-

ромъ бронзы отъ прибыли opyAÍn Лаврова, о которомъ мы 
уже упоминали выше. Химический составъ металловъ ока

зался следующий: 

о 
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8,932 

8,929 

8,930 

8,922 

8,705 
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•"•~? 

fto (= 

о ее 
ř- — 
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0,987 

0,893 

1,059 

4,732 

1,948 

Изъ этой таблицы видно, что, не смотря на значительную 

степень чистоты металла, хуже вс*хъ оказалась фосфористая 

м*дь (4), потомъ бронза, потомъ три образца марганцовистой 

м*ди, при чемъ предпочтете, какъ будто бы, должно быть 

отдано изготовлеинымъ по способу Маньеса, хотя нужно ска

зать, что приготовленная по способу Парсона также дала 

превосходный листъ. По ковке и изгибу вс* четыре образца 

м*ди оказались почти одинаково хороши. Поел* очистки 

фосфористый оказался даже красивее прочихъ. Разъеда-

iiie его также совершенно правильно и равномерно. На 

листе № 3 бол*е богатомъ железомъ и на лист* № 1 за

метна въ сильно увеличивающую лупу местная мельчайшая 

сыпь, относительно которой нельзя однако дать нпкакихъ 
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заключена. Бронза № 5 получила какъ уже было сказано, 

незам*ченныя прежде довольно обилъныя, хотя и неглубоия, 

раковины. Налетъ предполагалось также подвергнуть хими

ческому анализу, но по малому его количеству, и отъ дру

гихъ случайных^ причинъ нроизведенъ только качественный 

полный анализъ. Количественная определетя, только отры-

вочныя, выяснили однако, что налетъ во всехъ пяти случаяхъ 

состоитъ почти исключительно ш ъ смеси хлористыхъ метал-

ловъ съ составными частями морской соли и почти не со-

держитъ окисленныхъ металловъ; только въ № 4-мъ найдено 

около полутора процента (1,514%) фосфорно-кислой м*ди. 

По всей вероятности, опыты повторенные въ болыпихъ раз-

м*рахъ и продолженные на несколько летъ выяснили бы еще 

больше превосходство возстановленной меди надъ обыкно-

венною. Способность переплавляться, однообраз1е результа

товъ и безопасность работы склоняютъ предпочтете, между 

разными способами возстановлетя, въ пользу способа Маньеса. 

Впрочемъ, нужно заметить, что первый годъ испытатя 

всегда самый тяжелый для судовыхъ обшивокъ. Потомъ, слой 

окиси, покрывппй равномерно весь листъ. предохраняетъ его 

отчасти отъ непосредственнаго соприкосноветя морской 

воды и замедляетъ химическое д*йств.е. 

Марганцовистая лигатура, прибавленная въ такихъ же 

количествахъ, т. е. отъ 0,3 до 1°/
0
 кт> твердой бронз* и къ 

латуни и въ количеств* отъ 3 до 4 % къ мягкой бронз*, 

содержащей не бол*е 8 % олова, значительно увеличиваетъ 

ихъ ковкость, тягучесть, прочное сопротивлете и сопротив-

лете разрыву. Поэтому можно рекомендовать способъ Маньеса 

при изготовленш частей машинъ, въ особенности подшип-

никовъ и вкладышей, дымогарныхъ трубъ и судовыхъ вин

товъ. Впрочемъ, прим*нетя марганцовистыхъ сплавовъ м*ди 

такъ многочисленно и разнообразно, что о нихъ, и о пронз-

веденныхъ до сихъ поръ по этому предмету опытахъ, приш

лось бы собрать матер1алъ для весьма обширной отдельной 

статьи. 

Лейтенантъ II. ЛеВИЦкШ. 



РАБПРЕДЪЛЕН.Е ВЪТРОВЪ НАДЪ БАЛТ.ЙеШЪ МОРЕМЪ-

Въ прошедшемъ (1877) году Гидрографический департаментъ 

передалъ въ Отд*лете Морской Метеорологш и штормовыхъ 

предостережетй при Главной Физической обсерваторш до

вольно объемистый матер1алъ метеорологическихъ наблю

детй, произведенныхъ въ теченш многихъ л*тъ на нашихъ 

маякахъ, не вошедшихъ въ с*ть правильно организован-

ныхъ метеорологическихъ станции. 

Наблюдетя велись надъ давлетемъ атмосферы, темпера

турою воздуха, направлетемъ и силою в*тра, cocтoянieмъ 

неба и моря, а въ н*которыхъ пунктахъ также надъ влаж

ностью воздуха, температурою воды и высотою уровня моря. 

Къ сожал*нш, большею частью, этими наблюдетями, заисклю-

четемъ направлетя в*тра, почти вовсе нельзя пользоваться, 

такъ какъ они велись безъ надлежащихъ инструкщй, по непро-

в*реннымъ инструментамъ, которые при томъ не были уста

новлены согласно съ требоватями науки. 

Наблюдетя надъ направлешемъ в*тра, напротивъ того, 

заслуживаютъ полнаго вниматя. Открытое положете мая-

ковъ^представляетъ для нихъ въ высшей степени 6.aaronpia
r
r-

ное услов!е. Смотрители маяковъ, которые ведутъ метеоро-

логичесше журналы, конечно могутъ отличать страны св*та 

и привыкли правильно отличать направлете в*тра не только 

съ подразд*летями на 8 румбовъ, но и съ большею ТОЧНОСТЬЮ, 

по крайней м*р* до 1 румба. Устройство флюгера очень 

просто; ошибка въ его показатяхъ можетъ завис*ть только 

отъ неправильной его установки, а именно, когда'онъ засло-

ненъ ч*мъ нибудь съ, какой либо стороны. 
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По изложенным* причинамъ, а также и потому, что на

правлете в*тра представляетъ одинъ изъ важн*йшихъ эле

ментовъ морской метеорологш, Отц'Ьление занялось прежде 

всего изсл*доватемъ этого вопроса. 

М ы сочли удобнымъ разд*лить матер1алъ по морямъ, и 

въ этой первой части труда Отд*летя я представляю резуль

таты наблюдетй надъ направлетемъ в*тра, произведепныхъ 

па маякахъ Балтшскаго моря. Я прибавилъ къ нимъ и н*-

сколько внутреннихъ русскихъ и шведскихъ станщй. 

Почти вс* вычислетя были произведены, по моимъ указа-

тямъ, адъюнктомъ Отд*летя г. Напьерскимъ; въ в*рности 

ихъ я усп*лъ убедиться. Прежде всего необходимо было 

подвергнуть станции контролю и убедиться, что наблюдетя 

велись по крайней м*ре добросовестно, что не было вы-

мышленныхъ чиселъ. Съ этою целью были составлены кри

выя, изображаются ходъ барометра по наблюдетямъ на каж

домъ маяке, и въ н'*которыхъ надежныхъ ближайшихъ ме

теорологическихъ станщяхъ за данный м*сяцъ. Наблюдетя 

признавались надежными, если барометръ обнаруживалъ 

по крайней м*р* вс* главп*йшня колебатя. Результатъ срав-

нетя показалъ, что па вс*хъ маякахъ, за исключетемъ 

Нарвскаго, наблюдетя обнаруживают удовлетворительное 

соглас1е. 

Въ Нарв* ходъ барометра оказался на столько несоглас-

нымъ съ остальными маяками и станщями, что тамъ должно 

полагать д*лались отсчеты по инструменту, не им*ющему 

ничего общаго съ барометромъ, или числа записывались на-

угадъ; поэтому мы исключили эту станщю. 

Зат*мъ, въ нашъ трудъ вошли следующие маяки и ст*нцш: 

Назваше маяковъ и 
станщй; 

1. Шельшеръ 
2. Седершеръ 

3. Гогландскш южный 

4. Кронштадтъ 

5. С.-Петербургъ 

Широта съвер-
ная: 

60°25
/ 

60 7 

60 1 

59 59 

59 56 

Долгота восточная 
отъ Грипвича: 

19°34' 
25 26 

27 2 

29 47 

30 16 

6. Упсала (въ Швещи) 59 52 17 38 
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7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Ханг-э. 

Суропъ-верхнш 

Ревель 

Пакерортъ 

Балййскпи Портъ 

Дагерортъ 

Дерптъ 

Фильзапдъ 

Свальферортъ 

Висби (на шведскомъ 

остров* Готланд*) 

Виндава 

ДинаминдскШ 

Рига 

Митава 

Либава 

59 46 

59 28 

59 26 

59 23 

59 21 

58 55 

58 23 

58 23 

57 55 

57 39 

57 24 

57 3 

56 58 

56 39 

56 31 

22 58 

24 24 

24 45 

24 3 

24 3 

22 13 

26 43 

20 50 

22 4 

18 20 

21 33 

24 1 

24 6 

23 44 

20 59 

Выводы изъ наблюдетй н*которыхъ изъ этихъ маяковъ 

время отъ времени печатались въ отчетахъ директора 

гидрографическаго департамента или въ отд*льныхъ изда-

шяхъ. Но для того, чтобы результаты вс*хъ м*стъ могли 

быть сравниваемы между собою, необходима однообразная 

обработка; поэтому мы нашли необходимымъ сделать вс* 

вычислешя вновь. 

Съ большей части маяковъ мы имели наблюдетя за пе-

ршдъ 1866-1876 г.; поэтому, для однообразая, въ немногихъ 

стапщяхъ, для которыхъ имелись наблюдетя за гораздо 

большее число л*тъ, мы приняли въ расчетъ только этотъ 

перюдъ. Вс* ежемесячные выводы сд*ланы по числамъ 

иоваго стиля. На каждой станцш часы наблюдетй были 

различные, на н*которыхъ наблюдетя производились до 12 

разъ въ день, на другихъ только по 3. М ы выбрали для 

вс*хъ станций часы наиболее близме къ 7 ч. у., 1 ч. дня 

и 9 ч. в., т. е къ темъ часамъ, въ которые ведутся на

блюдетя на всехъ правильно организованныхъ станщяхъ 

въ POCCÍH И ВЪ большей части остальныхъ государствъ 

Европы. 
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За каждый изъ этихъ часовъ отдельно, для каждаго ме

сяца сосчитывали число в*тровъ наблюдавшихся по каждому 

направлетю; затемъ брались многол*ття суммы также за 

каждый часъ и для каждаго месяца. Если наблюдетя обо

значались 16-ю румбами, мы приводили ихъ къ 8-ми глав

нымъ, причемъ сумма каждаго промежуточнаго румба де

лилась на два; одна половина ея придавалась къ ближай

шему румбу вправо, а другая—къ ближайшему румбу влево. 

То же правило соблюдалось при предварительномъ приведе-

т и 32-хъ румбовъ къ 16, если наблюдетя велись по 32 

румбамъ. 

Выводы за каждый отдельный часъ оказались мало отли

чающимися одинъ отъ другаго, а потому они были соеди

нены въ одинъ общш результатъ. 

Для удобства сравнетя одной станцш съ другою числа 

ветровъ наблюдавшихся по каядаму румбу выраясены въ 

процентахъ, считая общую сумму въ данномъ месяце за 

100. За каждый м*сяцъ на основанш полученныхъ выводовъ 

вычислены, по нижеследующей формул* Ламберта, среднее 

направлете и равнод*йствующая в*тровъ, считая, что въ 

среднемъ вывод* по каждому направлетю в*теръ дуетъ 

съ одинаковою среднею скоростью, принятою за единицу. 

tang <р = § 

В = N-S + cos 45° [NO -+- NW — SO - SW]. 

^A = 0—W -+- sin 45° [NO + SO — NW — SW]. 

R = \/A*-\-B
2
. 

Где N, S, O, W и проч. обозначаютъ число ветровъ, 

дувшихъ отъ каждаго изъ этихъ румбовъ. 

9 уголъ между направлетемъ ветра и мерид1аномъ, считая 

отъ N черезъ О до 360°. 

R равнодействующая. 

Силу ветра мы не могли принять въ расчетъ, такъ какъ 

она определялась на глазъ безъ всякаго прибора. Къ еже-

месячнымъ выводамъ мы присоединили и общее направлете 

— за каждое время года и за весь годъ. 
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Изъ сказаннаго видно, что мы даемъ зд*сь обшде выводы 

за все три часа наблюдетй, но согласно съ прпнятымъ спо-

собомъ вычисленш вс* материалы подготовлены и для более 

подробной обработки, еслибы въ томъ встретилась надоб

ность по накоплетю более многочисленныхъ наблюдетй. 

Напомнивъ, что вс* наблюдетя съ маяковъ, зд*сь приво-

димыя, велись добросовестно, мы переходимъ къ зам*чатямъ 

относительно каждой станцш. 

1. Маякз Шельшерз находится при вход* въ БотническШ 

заливъ, по западную сторону острова юяшаго Шелыпера, на 

низенькомъ маленькомъ острове (*). 

Въ списке, составленномъ въ Отделенш Морской Метеоро-

логш, нaблюдeнiя этой станцш значатся «хорошими». Они 

производятся смотрителемъ маяка г. Гренлундомз въ 7 ч. у т. 

2 и 9 вечера; мы воспользовались ими за все время, за ко

торое они намъ доставлены, съ 1869 г. до ш н я 1876 года. 

Выборка сделана непосредственно изъ рукописныхъ журна-

ловъ. Наблюдетя отмечались 16-ю румбами; мы перевели 

ихъ на 8, согласно съ вышеизложенными правилами. 

Маякз Седершерз находится на скал* того же имени въ 

Финскомъ заливе, въ 15-ти морскихъ миляхъ къ OSO отъ 

Гельсингфорса. Наши выводы сделаны изъ слишкомъ десяти-

летнихъ наблюдетй, съ января 1866 до ш н я 1876 года 

включительно, произведенныхъ смотрителемъ Ли.пенфорсомз 

въ 9 ч. утра, 2 и 9 вечера. Ветеръ отмечался въ журна

ле по 32 румбамъ. М ы перевели эти отм*тки на 8 румбовъ. 

Выборки наблюдетй сд*ланы прямо изъ журналовъ. 

Гогландскш маякз расположенъ на южной оконечности 

холмистаго острова Гогланда. Метеорологически наблюдетя 

съ перерывами въ н*гсоторые годы ведутся зд*сь съ 1825 г. 

Въ Отделете Морской Метеорологш доставлены изъ Гидро

графическаго Департамента журналы наблюдетй съ октября 

{*) Относйтелыю м-Ьстности маяковъ мы большею частью руководствовались 

изданиымъ гидрографическимъ деиартаментомъ въ 1371 г. «Оиисаи.емъ мая

ковъ, башем, и другихъ иредостерегательныхъ для мореплавателей знаковъ 

Россшской Имперщ». 
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1825 до апреля 1827, съ января 1835 до декабря 1854 г.. 

за исключея1емъ несколькихъ месяцевъ, и съ января 1866 

до поня 1872, а съ шля 1872, по распоряжений департамента, 

эти наблюдетя преобразованы и высылаются непосредственно 

въ обсерваторш. М ы воспользовались десятил*тнимъ nepio-

домъ съ 1866 до 1875 г.; за все это время наблюдетя ве

лись смотрителемъ маяка г. Анцовымз и были напечатаны 

въ л*тописяхъ Главной физической обсерваторш, откуда и 

заимствованы ежемесячные выводы за каждый отдельный 

годъ. До ш н я 1871 года они велись въ 8 ч. утра, полдень 

и 8 ч. вечера, по старымъ инструментамъ; съ шля 1872 г. 

маякъ вошелъ въ сеть правильныхъ метеорологическихъ 

станцш и снабженъ новыми инструментами п, между про

чим*, новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы ввтра. До 

1872 г. наблюдетя велись добросовестно, а съ 18
7
2 г. они 

вполн* хороши. 

Кронштадтз. Городъ расположенъ на юго-восточной око

нечности небольшаго острова Котлина въ восточной оконеч

ности Финскаго залива. Флюгеръ установленъ на башн*, на 

высоте 26,8 метровъ (88 футъ) надъ поверхностью земли. 

Наблюдетя ведутся офицерами корпуса флотскихъ штурма

новъ. 

М ы воспользовались 10 ти л*тяимъ перюдомъ съ 1866 до 

1875 г.; до 1869 наблюдетя велись черезъ каждые два часа 

съ 6 часовъ утра до 10 вечера; изъ нихъ въ нашъ выводъ 

вошли отметки въ 6 ч. утра, 2 ч. дня и 10 ч. вечера; 

выбранныя изъ летописей Главной Физической обсерваторш 

съ 1870 г. наблюдетя, велись черезъ каждые два часа, съ 

7 ч. утра до 9 вечера; за это время выводы за 7 ч. утра, 

1 часъ дня и 9 часовъ вечера, заимствованы за каягдый 

отдельный годъ изъ упомянутыхъ летописей. Эти наблюдетя 

безусловно хороши. 

За прежнее время журналы наблюдетй хранятся въ военыо-

топографическомъ отд*л* главнаго штаба. Изъ списка до-

ставленнаго Гидрографическимъ Департаментомъ Главной 

Физической обсерваторш видно, что метеорологически наблю

детя въ Кронштадт* велись почти безпрерывно съ 1806 года. 
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С.-Петербург«. Главная физическая обсерватор1я, гд* ве

лись наблюдетя, находится на Васильевском* Остров*, на 

берегу Невы и въ западной окраин* города; дал*е къ морю рас

положено только несколько заводовъ. М ы пользовались наблю-

детями съ 1865 до 1875 г. включительно. Изъ этого першда въ 

течешепервыхъпятил*тъ направлетев*тра замечалось черезъ 

каждые 2 часа съ 6 ч. утра до 10 ч. веч. по старому флюгеру, 

установленному у магнитной обсерваторш, въ неболыпомъ 

разстоятй къ западу отъ главнаго здатя, которое отчасти 

заслоняло отъ флюгера восточные в*тры; еще большее вл1яше 

могло оказывать высокое здание горнаго института, располо

женная къ востоку отъ Главной Физической обсерваторш. 

Съ 1870 г. наблюдения ведутся по анемографу, установленному 

вначал* на крыш*, а впосл*дствш на башн* главнаго здатя, 

выше крыши горнаго института. Съ 1865 г. до 1869 г. 

таблицы в*тровъ были выбраны за 6 ч. у. 2 ч. в и 10 ч. Е. 

а съ 1870 г. за 7 ч. у. 1 ч. в. и 9 ч. в. изъ л*тописей 

Главной Физической обсерваторш. Обширные матер1алы, по 

наблюдетямъ, въ С.-Петербург*, начиная съ 1727 г. и до 

настоящаго времени будутъ конечно подвергнуты отд*льной 

обработк*, а потому мы считаемъ излишнимъ ихъ вс*хъ 

зд*сь перечислять. 

Упсала. Метеорологическая обсерватор1я зд*сь расположена 

на вершин* холма, около 100 метровъ (47 саженъ) къ югу 

отъ астрономической обсерваторш Упсальскаго университета. 

Флюгеръ установленъ на небольшой башн* и господствуетъ 

падъ окрестностями, Наблюдетя произведены въ течете бол*е 

трехъ л*тъ студентами Упсальскаго университета, а впо-

следствш помощью самопишущаго анемометра и напечатаны 

въ издатяхъ Упсальской Обсерваторш за 1865-1868 г. въ 

«Observations météorologiques horaires, éxécutées par une soc'ete 

ďétudiants á l'observatoire de 1'université ďUpsal, du 30 mai 1865 

au 9 aout 1868; continuées jusqu'au 30 novembre suivant au 

moyen ďappareils enregistreurs, dirigées et pubiiées par R. Ruben-

son. Upsal, 1877.» А съ декабря 1868 г. въ «Bulletin Météo-

rologique mensuel de l'observatoire do 1'université d'Üpsal». Въ 

этихъ издатяхъ даны и ежемесячные выводы числа в*тровъ 
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дувшихъ отъ каждаго румба, подразделяя горизонтъ на 16 

румбовъ. Выводы эти отличаются отъ результатовъ наших* 

станцш темъ, что они получены изъ наблюдетй за все 

24 часа, вместо трехъ (7 ч. 1 ч. 9 ч.) принятыхъ для на

шихъ станщй. Я счелъ однако излашнимъ вычислять вновь 

результаты за избранные нами часы, темъ более, что средние 

выводы изъ 7 ч. у. 1 ч. и 9 ч. в. для вс*хъ прочихъ метеороло

гическихъ элементовъ даютъ величины весьма близкпя къ 

среднимъ изъ 24-хъ часовъ. 

Такимъ образомъ для этой станцш г. Напьерскш, кото

рый, какъ я упоминалъ, производил* почти все вычислетя, 

сделалъ сводъ отд*льныхъ ежем*сячпыхъ результатовъ за 

9 л*тъ съ 1866 до 1875 г. включительно; зат*мъ онъ 

прнвелъ вс* выводы къ 8 румбам* п выразил* числа въ 

процентах*. 

Маякз Хат-э находится при вход* въ Финскш заливъ, 

вблизи Финляндскаго берега, на юговосточной оконечности 

острова Русаръ-э. Наблюдения вели смотрителя маяка съ 

1866 до шня 1871 г., г. Элыз а поел* того г. Алешусз. 

До мая 1867 г. они производились только въ 2 ч. дня. Въ 

наши выводы вошли наблюдев1я съ шня 1867 до шня 1876 г., 

когда в*теръ отм*чался по три раза въ день: въ 7 ч. у. 

2 ч. и 9 ч. в.; направление в*тра записывалось по 8 глав

нымъ румбамъ. Выборка сд*лана прямо изъ журнала. Баро-

метричесшя наблюдетя съ января 1866 г. до октября 1869 г. 

оказались негодными. Т*мъ не мен*е мы не исключили этой 

станцш, такъ какъ относительно направлетя в*тра не было 

зам*чено неправильностей; а впосл*дствш и барометриче-

сшя наблюдетя оказались согласными съ другими станщями. 

Маякз Суропз верхнг'й, расположенъ въ н*сколькихъ миляхъ 

къ западу отъ Ревеля, на с*верномъ отрубе мыса Суропа. 

М ы имели наблюдетя въ августе 1865 г. и воспользова

лись ими съ января 1866 до конца 1875 г. Они велись смо

трителемъ Яновымз четыре раза въ день, въ 4 и 8 ч. у. 

полдень и 8 ч. в. Въ прилагаемыхъ таблицамъ даны выводы 

за 8 ч. у. полдень и 8 ч. в. Направлете ветра отмечалось 

16 румбами и переведено на 8. 
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Ревель. До сентября 1867 г., какъ сообщаетъ капитанъ 

корпуса штурмановъ г. Иванов«, бывппй тогда наблюдателемъ, 

употреблялся флюгер* системы Кунфера съ барабаномъ, уста

новленный посреди форштадта, надъ двухъэтажнымъ домомъ, 

такъ что барабанъ его приходился противъ чердачнаго окна. 

Домъ этотъ господствовалъ надъ строешями и находился при

близительно въ одной версте къ востоку отъ города и вер-

стахъ въ двухъ къ йогу отъ гавани. Флюгеръ былъ устано

влен^ принимая во внимате склонете компаса. 

Съ 1868 г. наблюдетя производились въ гавани. Къ сожа

лению, наблюдатель, учитель гимназш г. Лайсз, до сих* поръ 

не доставил* сведений относительно флюгера и его установки 

съ этого времени и до получетя имъ новаго флюгера 

въ 1876 г. 

Наблюдетя велись въ 1865 году въ 7 ч. у. 2 ч. в. и 

9 ч. в. а съ 1870 до 1875 въ 7 ч. у. 1 ч. в. и 9 ч. в. 

М ы воспользовались ежемесячными выводами, данными въ 

летописяхъ за упомянутые годы. 

Маякз Пакерортз, на иожномъ берегу Финскаго залива, на 

отрубе мыса того же имени. Наблюдетя велись смотрителями 

до шня 1868 г., г. Ореховым«, после него г. Ивановым«, 

въ 7 ч. у. 2 ч. и 9 ч. в. Выводы наши вычислены прямо изъ 

журналов* наблюдетй за першдъ 1866—1875 гг. Направле

те ветра дано помощью 16 румбовъ, и переведено на 8. 

Балтшскш Порт«, находится въ западной части Финскаго 

залива, на южномъ берегу, въ бухте, врезавшейся въ кон-

тинентъ и защищенной съ с*вера и востока выдающимся 

въ море мысомъ Пакерортъ, а съ запада островами: Большимъ 

и Малымъ Рооге. Городъ расположенъ на с*веровосточномъ 

берегу бухты. Наблюдетя ведутся съ 1838 г. вполн* хорошо 

корреспондентомъ Главной Физической обсерваторш г. Каль-

комз и напечатаны въ л*тописяхъ этого учреждетя. Напра

влете в*тра зам*чалось по двумъ флюгерамъ, изъ которыхъ 

одинъ служилъ во время бол*е легкихъ в*тровъ, другой во 

время сильныхъ. М ы воспользовались оригинальными наблю-

детями г. Калька съ 1865 до 1869 г. за 7 ч. у. 2 ч. и 9 ч. в. 
н. оф. 4 
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и ежемесячными выводами, данными за отдельные годы въ 

л*тописяхъ съ 1870 до 1875 г. за 7 ч. у. 1ч. 9 ч. и веч. 

Маякз Дагерортз на возвышенности западнаго мыса острова 

Даго. 

Наблюдетя велись смотрителемъ г. Игумновымз съ 1867 г. 

въ 4 ч. у. 9 ч. у. полдень, 3 ч. в. и 8 ч. в. Направлете 

замечалось по 32-мъ румбамъ, мы перевели эти данныя на 8. 

Наши выводы сделаны за 9 летъ, съ 1867 до 1875 г., по 

выборкам* прямо изъ журнала за 9 ч. у., полдень и 8 ч. в. 

Результаты полученные для этого маяка во все времена 

года отличаются отъ другихъ наблюдетй и показывают* 

уклонете въ одну и ту же сторону, что заставляетъ пред

полагать, что флюгер* установлен* неверно, или он* за

слонен* чем* либо с* запада. 

Дерптз. Наблюдения производились подъ руководствомъ 

профессора Дерптскаго университета г. Этишена въ его соб-

ственномъ доме; метеорологическая обсерватор1я помещалась 

въ верхнемъ этаж* и господствовала почти надъ всемъ гори

зонтом*, только к* SO находится дом* почти одинаковой с* 

нею высоты, а съ запада въ разстоятй 60 метровъ прохо

дить аллея, вершины деревьевъ которой выдаются несколько 

выше крыши обсерваторш. Флюгеръ установлен* на 3,5 метра 

выше конька крыши обсерваторш: железный трубчатый шесть 

имеетъ внизу стальную массивпую коническую оконечность, 

которою упирается на стальную подпору; вращается онъ 

совершенно свободно. Направлете замечалось помощью 

стрелки и круга разд*ленпаго на градусы. Наши выводы 

сделаны изъ десятил*тнихъ наблюдетй, съ 1867 г.; до 

1869 г. выборки за 7 ч. у., 1 ч. в. и 10 ч. в. сделаны изъ 

наблюдетй, произведенныхъ 8 разъ въ день, въ 1 ч. у., 

4 ч. у., 7 ч. у., 10 ч. у., 1 ч. в., 4 ч. в., 7 ч, в., 

10 ч. в , изданныхъ профессоромъ Этингеномъ въ Дерпте. 

За следующее годы профессоръ Этингенъ продолжалъ изда

вать наблюдетя за т* же часы; по мы пользовались гото

выми выводами за 7 ч. у., 1 ч. в. и 9 ч. в., помещаемыми 

ежегодно въ л*тописяхъ Главной Физической обсерваторш. 

Маякз Фильзандз къ западу отъ острова Эзеля на запад-
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пой оконечности неболыпаго острова Фильзанда. Наблюдетя 

велись смотрителями маяка съ ш н я 1868 г., поручикомъ 

Петровымз, а после того г. Лукиным«, съ августа 1865 г. 

до поля 1866 г. 9 разъ въ день, черезъ каждые 2 часа, съ 

6 ч. у. до 10 ч. в., а съ августа 1866 г. въ 4 ч. ут. 12 ч. 

дня и 8 ч. в. М ы воспользовались наблюдениями съ 1867 г. 

до 1875 г. Выборка сделана непосредственно изъ журнала, 

въ которомъ направление в*тра отм*чалось 8-ю румбами. 

Маякз Свальферортз на южной оконечности острова Эзеля. 

Наблюдетя производилъ смотритель капитанъ Яновз, въ 

8 ч. ут., 10 ч. ут. полдень, 2 ч. в. 5 ч. в 8 ч. в. и 10 ч. в. 

Впрочемъ этимъ часамъ не всегда строго придерживались. 

Наши выводы сд*ланы за 8 ч. ут."2 ч. и 8 ч. в., съ 1867 

до 1874 г. М ы перевели обозначете ввтра с* 16 румбовъ на 8. 

Висби на северо-западном* берегу шведскаго острова Гот

ланда. Наблюдетя съ 1866 до 1874 г., которыми мы восполь

зовались, производились подъ руководством* центральнаго 

метеорологическаго института и изданы шведскою академ1ею 

наукъ (*). Наблюдетя велись въ 8 ч. ут., 2 ч. и 9 ч. в. 

Въ упомянутомъ изданш до 1872 г. выводы сделаны по 

пентадамъ вместо среднихъ месячныхъ величинъ, поэтому 

пришлось д*лать вновь вс* вычислетя; съ 1873 г. мы поль

зовались готовыми ежем*сячными результатами. Наблюдетя 

отм*чались 16-ю румбами и переведены нами на 8. 

Виндава расположена на свверо-западномъ берегу Кур

ляндии. Метеорологическая станщя находится при у*здномъ 

училищ* въ разстоянш мен*е 'Д версты (около У
2
 километра) 

отъ города и въ 1'Д версты отъ моря. Наблюдетя произ-

водитъ смотритель училища, корреспондентъ Главной физи

ческой обсерваторш г. Кнаппе. Фдюгеръ укр*пленъ на двор* 

на отд*льпомъ столб*, около 2 футовъ выше крыши здатя 

и около 42'/
г
 футовъ над* поверхностью земли. Съ 1875 г. 

установленъ новый флюгеръ съ указателем* силы в*тра. 

Наблюдетя вполн* хоропия и печатались в* л*тописяхъ 

(*) Meteorologiska Jakttagelser Sverigo ulgiena af Kong]. Svenska vetenskaps-

Akademien. 

* 
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Главной Физической обсерваторш, откуда и были выбраны 

ежемесячный средтя, на основанш которыхъ вычисленъ вы

вод* съ 1870 до 1875 г., помещенный въ нрилагаемыхъ 

таблицахъ. Направлете ветра до 1874 г. отмечалось 8-ю 

румбами, а съ 1875 г. 16-ю, но ежемесячные выводы въ 

летописяхъ уже даны переведенными на 8 румбовъ. 

Маякз Динаминдскгй въ Рижскомъ залив* на с*верной око

нечности дамбы, находящейся при усть* р*ки Западной 

Двины. Наблюдетя производятся смотрителемь машромъ 

Никифоровым« въ 6 ч. ут., полдень и 8 ч. в. съ августа 

1865 г. М ы воспользовались десятилетними наблюдетями съ 

1866 до 1875 г. Направлете ветра отмечалось 32 румбами 

и переведено на 8. 

Рига лежитъ на правомъ берегу Западной Двины въ не-

сколькихъ километрахъ отъ ея устья, на низменномъместе. 

Въ издатяхъ Главной Физической обсерваторш отпечатаны 

наблюдетя съ 1850 г. До 1871 г. они производились док-

торомъ Бухгольцомз, въ собственномъ доме въ С.-Петербург-

скомъ форштадте, по чувствительному флюгеру, установлен

ному надъ крышею; ось его проходила внутрь комнаты и 

стрелкою указывала направлете ветра. 

Въ 1872 г. наблюдетя велись асистентомъ лабораторш 

Глазенапомз при астрономической обсерваторш Политехни

кума. Съ 1873 г. флюгеръ былъ установленъ въ саду на 

коньке крыши ресторана и наблюдетя велись профессором* 

ПТелемз, а впоследствш учителемъ гимназш г. Готфридомз. 

Въ конце 1875 г. станщя переведена въ городскую гимна

зш. М ы воспользовались десятилетними наблюдетями съ 

1865 до 1868 и съ 1870 до 1875 г.; за 1869 г. наблюдетя 

не производились. 

Х О Т Я вообще все метеорологичесшя наблюдетя велись здесь 

все время хорошо; по перенесете станцш съ места на место 

и не всегда удовлетворительная установка флюгера несколько 

уменьшаютъ точность наблюдешй надъ направлетемъ ветра. 

Митава. Городъ расположенъ на ровномъ месте. Вблизи 

горъ нетъ. Метеорологическая станция была устроена здесь 

въ собственномъ доме наблюдателя, старшаго учителя мате-
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матики, корреспондента Главной Физической обсерваторш 

г. Напъерскаю. Флюгер* был* выше окружающих* строенш, 

на крыше дома; его шест* проходил* сквозь крышу и пото

лок* и помощью стрелки указывал* направлете ветра. 

Съ 1871 г., сверхъ того, на другомъ строенш установлен* 

малый флюгеръ съ указателемъ силы ветра. Все метеороло-

гичесшя наблюдения, которыя велись здесь г. Напъерскимз, 

съ 1849 г. вполне хороши. М ы воспользовались готовыми 

ежемесячными выводами, изданными въ летописяхъ Главной 

Физической обсерваторш съ 1866 до 1875 г. 

Либава на западномъ берегу Курляндш. Станщя находится 

въ западной части города въ сиротскомъ доме Витта и 

Хуке, на высокомъ открытомъ м*сте. Домъ этотъ окруженъ 

садами и открытыми дворами. Направлете ветра замечалось 

8-ю румбами помощью двухъ флюгеровъ. Въ темное время дня 

направлете определялось на глазъ безъ флюгера. Наблюде

тя въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. вечера производилъ учитель море

ходной школы г. Кваас«. Ежемесячные выводы этихъ набдю-

денш напечатаны въ Correspondenzblatt des Naturforscher-Ve reins 

zu Riga, откуда мы и воспользовались этими данными для 

восьмилетняго вывода съ 1868 до 1875 г. включительно. 

Полученные нами результаты показываютъ удовлетвори

тельное соглас1е, въ особенности въ среднихъ выводахъ по 

временамъ года. Исключете составляетъ,какъ мы упоминали, 

Дагерортъ, который мы и не примемъ въ расчета при даль-

нейшемъ разсмотренш общихъ выводовъ. 

На приложенныхъ картахъ мы нанесли для каждаго вре

мени года и за целый годъ среднее направлете ветра, вы

численное по формуле Ламберта для каждой станцш. На 

этихъ же картахъ мы нанесли соответственныя изобары, 

отъ одного до одного миллиметра, на основанш высотъ ба

рометра, помещенныхъ въ труде моемъ о распределена 

атмосфернаго давления въ Европейской POCCÍH (*). Такимъ 

(*) Метеорологически! Сбориикъ, издаваемый Импер. AnaAeMieio Наукъ подъ 

редакщею Г. Вильда, томъ IV, № 6. « 
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образомъ на каждой карте мы имеемъ изображете направ

летя, по которому движется въ данное время года масса 

воздуха надъ Балтшскимъ моремъ и ближайшими окрест

ными странами и какъ распределяется атмосферное давлете, 

отъ котораго должно зависеть это течете. 

Въ открытомъ море на карте среднихъ за весь годъ 

(карта VII) вс* стр*лки показываютъ почти параллельное 

направлете воздушнаго течетя между S W и W S W . Во вну-

треннихъ станцияхъ остзейскихъ нровинцш в*теръ прини

маете бол*е южное направлете. 

Относительно изобаръ наши выводы вполн* подтверждаю™ 

пзв'Ъстный законъ, развитый Бейстъ Балло и который заклю

чается въ томъ, что в*теръ двигается не прямо отъ высокаго 

давлетя къ слабому, но вдоль изобаръ, въ нашемъ полушарш 

отъ л*вой руки къ правой, если обратимся лицомъ въ сто

рону слабаго давлетя, при чемъ воздушное течете только 

н*сколько уклоняется въ сторону къ слабому давленпо. 

Зимняя и л*тняя карты тагае обнаруживаютъ при зам*ча-

тельномъ согласш результатовъ подобную же зависимость на

правлетя воздушнаго течетя отъ распред*летя атмосфер-

наго давлетя. 

Сравнивая годовую карту съ зимнею, мы ВИДИМЪ, что вс* 

стр*лки на берегахъ зимою направляются бол*е къ морю ч*5.ъ 

въ среднемъ годовомъ вывод*, что вполн* объясняется разли-

ч!емъ физическихъ свойствъ нагр*ватя и охлаждетя суши и 

моря. Температура моря подвергается гораздо менынимъ nepio-

дическимъ колебатямъ въ течете года , ч*мъ суша. Зимою 

сухое пространство земли гораздо бол*е охлаждается, ч*мъ, 

море, поэтому и холодный воздухъ здесь тяжелее, чем* 

сравнительно нагретый воздухъ надъ моремъ, а следова

тельно и давлете атмосферы надъ сухимъ пространствомъ 

делается более, чем* надъ моремъ; всл*дств1е нарушеннаго 

такимъ образомъ равнов*ая зимою возбуждается въ нижнемъ 

слое воздушное течете отъ сухой поверхности къ морю. 

Совершенно обратное происходитъ летомъ, когда море менее 

вагр*то, чемъ земля; и действительно, на л*тней карт* (III) 
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воздушное течете уклоняется отъ средняго годоваго направ

летя въ сторону отъ моря къ берегу. 

Весною атмосферное давлете распред*лено гораздо равно-

м*рн*е, такъ что на нашей карт* пом*стилась только одна 

изобара. Следовательно на всемъ пространстве карты дав

лете по одну сторону отъ этой линш повышается, а по 

другую понижается, менее нежели на 1 миллиметръ. Весьма 

можетъ быть, что изгибъ этой изобары, замечаемый надъ 

Финлацадею, зависитъ только отъ того, что при равномер-

номъ распределение давлетя трудно определить точную гра

ницу между давлениями ниже и выше 760 миллиметровъ; въ 

такомъ случае при более многолетнихъ выводах* этот* 

изгибъ сгладится. Сравнительно равномерное давлете воздуха 

даетъ a priori поняие, что въ это время года ветры должны 

быть не сильны; вероятно это обстоятельство и объясняетъ 

почему весною на нашей карте ветровъ встречается бол*е 

разногласия, чемъ въ друия времена года. 

Напротивъ того, осенью разность давлетй на юго-востоке 

и на северо-западе карты весьма значительна, такъ что на 

карте уместились три изобары. Средняя скорость воздушнаго 

течетя должна быть гораздо бол*е, ч*мъ въ остальныя вре

мена года; въ направленш этого течетя зам*чается большое 

cooacie между разными станциями и зависимость направлетя 

его отъ распределетя атмос Ьернаго давлетя обнаруживается 

весьма ясно. 

Преобладать ного-западныхъ в*тровъ во вс* времена года 

на всемъ пространств* Балийскаго моря такъ значительно, 

что л*томъ и зимою это направлете лишь немного откло

няется въ одну или другую сторону всл*дств1е вышеизло-

женныхъ причинъ. Чтобы наглядн*е и р*зче вид*ть влияте 

временъ года на направлете в*тра, мы нанесли на двухъ 

приложенныхъ картахъ отклонетя в*тра зимоио и л*томъ отъ 

средняго направлетя в*тра. 

Эти отклонетя мы получили сл*дующимъ образомъ. М ы 

предполагаем*, что вычисленная по Ламбертовой формуле 

равнодействующая за данное время года по величине и на

правлетю своему СОСТОИТЪ изъ двухъ составляющих*, из* 
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которых* одна изображает* среднее годовое движете воздуха, 

а другая, составляющая, представляет* по величине и направ

ленно уклонете равнодействующей въ данное время года 

отъ средней годовой равнодействующей. Другими словами, 

мы разсматриваемъ среднюю скорость движетя воздуха по 

величине и направлетю въ данное время года, какъ со

стоящую изъ средней годовой скорости и той скорости, кото

рая въ данное время года была бы, еслибы средняя годовая 

скорость была равна нулю, а влiянie временъ года на дви

жете воздуха оставалось прежнее. 

Чтобы получить татя отклонетя, мы воспользовались 

вычисленными по формул*. Ламберта составляющими движе

те воздуха, по направленш N и по направленш О, какъ 

для всего года, такъ и отдельно для зимы и для лета. Раз

ность между среднею годовою величиною и среднею зимы, 

по направленш N, даетъ составляющую по ÍV искомаго откло
нетя; точно также разность составляющихъ полученныхъ 

для года и для зимы по направлетю О даетъ составляющую 

искомаго отклонетя по О. По этимъ двумъ составлягощимъ 

были вычислены величина и направлете всего отклонетя. 

Пусть А составляющая къ О для всего года 

»А' » »О для зимы 

» В составляющая къ N для всего года 

»В' » » N для зимы; 

Тогда искомое направлете отклонетя ветра вычислялось 

по формул*: 

А' —А 
tang9 = ^ r -

B 

Вычисленные результаты отклонетй даны въ приложен-

ныхъ таблицахъ. М ы нанесли ихъ также на карты V и 

VI отклонетй, составленныхъ отд*льно для зимы и л*та. 

На этихъ картахъ чрезвычайно р*зко обозначилось противо

положное вл1яте зимы и л*та. Зимою вс* стр*лки направ

лены почти перпендикулярно къ берегу отъ континента къ 

морю; л*томъ направлете стрелокъ изменилось сравнительно 



Таблица Ветровъ, 
вычисленная г. Напьерскимъ. 

Числа в*тровъ по каждому румбу выражены въ процентах*, считая общую сумму 

в*тровъ за ц*лый м*сяцъ = 100. 

Среднее направлете в*тра <р, равнодействующая В и составляющая по N~S=B 

и по О — W= А вычислены по Формул* Ламберта 

B = N—S + cos ±5°[{NO-*-NW)-{SO -+-8W)] 

А = 0- PF-+- sin 45° [{NO -+- SO) — {NW-*- SW)] 

Число ветровъ въ процентахъ. 
Среднее на-
правл. в'Ьтра. 

Равно-
действу
ющая. 

N N0 О so SW W N W штш. 9 В 

Составляюшдя. 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апр-Ьль 
Май 
1юнь , 
1юль 
Августъ 
•Сентябрь 
Октябрь' 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима: 
Весна 
Л-Ьто 
Осень 

1. Шельшеръ 1869 — 1876 (9', 2
Ч
, 9

Ч
). 

5,0 
И 1,4 
15,9 
П2,2 
20,5 
20,2 
14,9 
17,6 
11,2 
7,0 
12,1 
11,5 

13,3 

9,3 
16,2 
17,6 
10,1 

6,7 
11,9 
11,9 
12,5 
16,5 
13,9 
11,9 
12,4 
7,2 
9,9 
13,1 
12,0 

11,7 
10,2 
13,6 
12,7 
10,1 

7,2 
10,3 
5,8 
5,2 
2,4 
1,6 
2,7 
2,9 
5,2 
8,0 
9,8 
7Д 

5,7 
8,2 
4,5. 

2,4 
7,7 

10,3 

9,6 
6,3 
7,7 
5,0 
8,4 
5,3 
6,8 
7,0 
9,9 
10,5 
8,9 

8,0 
9,6 
6,3 
6,8 
9,1 

18,6 
17,3 
17,4 
15,3 
13,2 
18,0 
17,4 
16,8 
15,7 
19,6 
13,1 
10,7 

16,1 
15,5 
15,3 
17,4 
16,1 

26,6 
17,5 
19,8 
17,8 
13,1 
15,6 
22,0 
20,6 
20,4 
21,8 
16,7 
21,8 

19,5 
22,0 
16,9 
19,4 
19,6 

13,8 
10,0 
7,8 

10,2 
10,3 

6,1 
8,0 
7,4 

14,2 
11,7 
11,0 
16,5 

10,6 
13,4 
9,4 
7,2 

12,3 

8,1 
8,4 
9,8 
13,5 
13,9 
11,5 
12,4 
12,9 
16,7 
11,3 
12,1 
10,3 

11,7 
8,9 

" 12,4 
12,3-
13,4 

3,8 
3,5 
5,4 
5,6 
5,1 
4,7 
5,4 
2,6 
2,4 
0,8 
1,в 
1,2 

3,5 
2,8 
5,4 
4,2 
1,6 

S 33°11 
S 14 42 
S 65 
S 77 
N 36 
N67 
S 75 
S87 
S 74 
S 33 
S 63 
S 73 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
АпрЕль 
Май 
1юнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Веспа 
ЛЕТО 

Осень 

6,4 
8,2 
8,7 
7,0 
7,0 
4,0 
5,4 
7,8 
9,5 
7,2 
13,8 
12,9 

8,2 
9,2 
7,6 
5,7 
10,2 

13,1 
10,5 
12,4 
7,2 
7,7 
5,4 
8,8 
9,5 
7,8 
9,6 
14,2 
18,7 

10,4 
14,1 
0,1 
7,9 
10,5 

2. 
10,0 
12,9 
14,5 
12,9 
17,3 
16,5 
15,4 
11,5 

7,0 
7,2 
7Д 
6,0 

11,5 

9,6 
14,9 
14,5 

7,1 

Седершеръ 1866 — 

9,7 
14,5 
12,0 
11,6 
7,5 
12,2 

9,8 
10,8 
10,7 
13,8 
11,8 

9,2 

11,1 
11,1 
10,4 
10,9 
12,1 

14,2 
13,0 
9,9 
9,4 
5,9 
6,6 
7,9 
8,4 
13,6 
14,8 
13,5 

8,5 

10,5 
11,9 
8,4 
7,6 
14,0 

23,4 
15,3 
19,2 
20,7 
24,8 
22,9 
24,5 
24,4 
20,4 
20,8 
13,4 
18,6 

20,7 
19,1 
21,6 
23,9 
18,2 

13,0 
10,9 
10,2 
15,2 
14,1 
17,4 
15,7 
14,8 
17,1 
14,9 
12,9 
12,8 

14,1 
12,2 
13,2 
16,0 
15,0 

-1876 {Г 

8,5 
10,4 

8,8 
10,2 
9,1 
6,2 
6,4 
8,3 

12,5 
10,3 
12,3 
11,9 

9,6 
10,3 
9,4 
7,0 

11,7 

1,7 
4,3 
4,3 
5,8 
6,6 
8,8 
6,1 
4,5 
1,4 
1,4 
1,0 
1,4 

3,9 
2,5 
5,6 
6,5 
1,31 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 
S 66 22 W 

S 40 57 W 

N 14 О W 

S 87 14 W 

S 56 1 W 

2", 9"). 
S 30° 37' W 
S 7 45 Е 
S 11 57 Е 
S41 О W 
S 45 28' W 
S 25 10 W 
S 29 21 W 
S 43 6 W 
S 59 56 W 
S 36 9 W 
N 77 41 W 
N 53 33 W 
S 39 39 
S 39 19 
S 31 51 
S 32 12 
S53 53 

34,9 

11,1 
11,1 
13,1 
19,9 
8,5 
18,1 
14,6 
26,1 
23,9 
5,4 
18,1 

14,2 
19,9 
11,9 
13,4 
17,3 

— 19,12 
— 2,81 
—10,06 
— 12,85 
— 11,79 
— 7,89 
— 17,46 
—14,61 
— 25,19 
— 13,10 
— 4,88 
—17,32 

— 13,03 
— 13,05 
— 11,55 
— 13,43 
— 14,36 

18,5 
11,2 
8,5 
16,9 
14,1 
21,2 
18,4 
17,7 
23,4 
22,3 
5,7 
10,7 

13,8 
8,8 
12,2 
18,9 
16,2 

— 9,43 
-+- 1,51 
-н 1,75 
— 10,86 
— 10,02 
— 9,03 
— 9,00 
— 12,07 
— 20,28 
— 13,14 
- 5,59 
- 8,64 

— 8,82 
- 5,57 
— 6,43 
—10,06 
— 13,06 

-29,23 
-10,71 
- 4,61 
- 2,75 
-16,00 
- 3,19 
- 4,62 
- 0,68 
- 6,97 
- 20,02 
- 2,41 
- 5,14 
- 5,70 
-15,04 
- 2,88 
- 0,65 
- 9,68 

• 15,93 
•11,09 
• 8,27 
• 12.94 
• 9,86 
-19,22 
-16,01 
-12,90 
•11,74 
• 17,99 
- 1,22 
• 6,38 
•10,64 
• 6,80 
• 10,35 
•15,97 
• 9,53 



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТД*ЛЪ 

Число вътровъ въ процентахъ. Среднее на-
правл. в-Бтра. 

N N0 О so sw w N W Штил. <P 

Равно -
д43ству-
ющая. 

Составляются. 

К В 

3. Гогландскпй маякъ 1866—1875 (1866 1юль 1872: 8
Ч
, 12

ч
, 8

4
; Августъ 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Л-Ьто 
Осень 

5,6 
5,3 
8,0 
7,8 
6,1 
4,0 
6,9 
8,2 
10,0 
6,2 
12,0 
13,3 

7,8 
8,1 
7,3 
6,4 
9,4 

5,7 
4,8 
5,3 
4,4 
7,2 
4,6 
10,5 
9,1 
6,0 
6,8 
11,9 
12,8 

7,4 
7,8 
5,6 
8,1 
8,2 

15,1 
11,9 
14,3 

9,6 
13,1 
12,2 
14,3 
10,9 

7,2 
8,5 
8,3 
9,7 

11,3 
12,2 
12,3 
12,5 

8,0 

9,1 
13,5 
12,9 
12,5 
13,1 
15,6 
12,7 
11,8 
И0,4 
ИИ,8 

9,0 
7,9 

П,7 
И0,2 
И2,8 
13,4 
10,4 

1872 
15,1 
15,7 
10,5 

9,3 
6,3 
5,8 
5,9 
9,0 
14,3 
18,6 
16,3 
12,4 

11,6 
14,4 
8,7 
6,9 

16,4 

— 1875: 
21,7 
14,2 
16,7 
16,0 
18,0 
19,7 
14,3 
15,6 
16,4 
16,5 
17,5 
15,4 

16,8 
17,1 
16,9 
16,5 
16,8 

19,0 
18,1 
20,1 
27,0 
26,2 
26,3 
25,4 
23,9 
22,6 
21,2 
13,9 
18,0 

21,8 
18,4 
24,4 
25,2 
19,2 

Т, Г 
6,2 
9,7 
6,7 
7,5 
6,3 
5,4 
6,3 
8,8 
11,6 
9,4 

10,2 
9,7 

8,2 
8,5 
6,8 
6,8 

10,4 

,9*) 
2,6 
6,8 
5,5 
5,9 
3,8 
6,4 
3,8 
2,8 
1,6 
1,1 
1,0 
0,8 

3,5 
3,4 
5,1 
4,3 
1,2 

S 29° 56' W 
S 27 15 W 
S 32 23 W 
S 59 2 W 
S 51 32 W 
S 41 44 W 
S 56 9 W 
S 64 5 W 
S 65 23 W 
S 40 26 W 
S 54 33 W 
N 88 21 W 

4. Кронштадтъ 1866 — 
Январь 

-Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Л-Ьто 
Осень 

4,7 
2,3 
5,0 
3,2 
5,0 
3,8 
6,1 
3,9 
7,1 
3,9 
8,8 
7Д 

5,1 
4,7 
4,4 
4,6 
6,6 

14,4 
11,5 
11,8 
12,4 
15,8 
14,0 
16,3 
13,1 

6,1 
7,1 
9,9 
11,7 

12,0 
12,5 
13,3 
14,5 

7,7 

6,3 
11,7 
10,7 
7,9 
8,7 
10,4 
10,8 
9,0 
7,2 
7,7 
10,5 

7,6 

9,0 
8,5 
9,1 
10,1 

8,5 

•1875.(1866-
14,9 
18,2 
14,5 
10,9 

6,4 
7,4 
7,3 
9,4 
13,1 
17,6 
15,9 
11,4 

12,3 
14,8 
10,6 
8,0 

15,5 

10,5 
10,9 
7,7 
6Д 
3,0 
5,3 
4,8 
8,3 
8,5 
14,7 
12,9 
11,0 

8,6 
10,8 
5,6 
6,1 
12,0 

25,4 
15,0 
16,7 
12,9 
10,2 
10,8 
13,2 
14,8 
23,6 
22,8 
17,8 
19,1 

16,9 
19,8 
13,3' 

• 12,9 
21,4 

-1869: 6
Ч 

9,6 
13,7 
14,4 
19,1 
26,0 
23,8 
17,3 
15,7 
12,8 

9,6 
6,4 
9,0 

14,8 
10,8 
19,8 
18,9 

9,6 

7,3 
11,7 
11,3 
17,2 
14,1 
10,5 
13,0 
12,7 
13,8 
10,2 
12,3 
17,7 

12,7 
12,2 
14,2 

12,1 
12Д 

9
Ч 

6,9 
5,0 
8,0 

10,2 
10,9 
14,0 
11,2 
13,2 

7,8 
6,3 
5,6 
5,4 

8,7 
5,8 
9,7 

12,8 

6,6 

5. С.-Петербургъ 1865—1875.(1865 — 1869: 6
Ч
, 2

Щ 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

3,0 
1,9 
3,2 
6,5 
8,1 
5,6 
8,2 
6,1 
6,8 
4,4 
6,4 
5,8 

5,5 
3,6 
5,9 
6,6 
5,9 

6,1 
5,3 
7,5 
7,2 
11,9 
12,4 
10,4 
8,9 
4,8 
3,9 
5,6 
6,5 

7,5 
6,0 
8,9 
10,6 
4,8 

7,1 
8,4 
6,7 
7,0 
8,4 
8,1 
7,3 
6,7 
5,3 
6,7 
9,0 
7,6 

7,4 
7,6 
7,4 
7,4 
7,0 

15,8 
15,2 
15,0 
10,7 
9,5 
9,2 
7,4 
12,8 
11,2 
14,5 
14,9 
12,6 

12,4 
14,5 
11,7 
9,8 
13,5 

17,6 
16,5 
14,5 
9,5 
5,9 
5,8 
7,5 
8,2 
10,2 
17,4 
17,5 
10,5 

11,8 
14,9 
10,0 
7,2 
15,0 

15,6 
12,2 
11,0 

9Д 
5,7 
5,7 
7,9 
8,5 
14,3 
16,8 
15,0 
14,5 

11,4 
14,1 
8,6 
7,4 

15,4 

10,9 
11,3 
10,8 
13,7 
12.1 
15,9 
14,9 
12,4 
12,0 
10,2 

6,7 
10,7 

11,8 
11,0 
12,2 
14,4 

9,6 

9,9 
12,9 
11,6 
16,7 
21,7 
18,8 
14,5 
12,7 
16,4 
10,7 
11,0 
16,3 

14,4 

13,0 
16,7 
15,3 
12,7 

14,1 
16,3 
19,7 
19,6 
16,7 
18,6 
21,9 
23,7 
19,0 
15,4 
13,9 
15,6 

17,9 

15,3 
18,'/ 
21,4 
16,1 

S48 38 
S 39 
S49 
S51 
S52 

25 
18 
9 
53 

W 
W 
W 
W 
W 

О
4
 1870-

S 16°45' 
S 0 
S 30 

26 
10 

N85 43 
N 58 44 
N77 
N47 
S 72 
S 54 
S 15 

31 
58 
17 
17 
59 

S 4 57 
S 67 

S 55 
S 23 

7 

2 
13 

N 82 49 
N76 
S 25 

10
ч 

32 
36 

W 
0 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
0 
W 

W 
W 
W 
W 
W 

1870 
S 13°59' 
S 16 15 
S 14 27 
S 89 
N27 
N41 
N55 
S 70 
S69 
S 21 
S 4 

32 
34 
0 
23 
33 
21 
49 
26 

S55 45 

S 48 
S 24 
S 87 
N57 
S 29 

17 
3 
32 
15 
3 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

W 
W 
W 
W 
W 

26,4 
22,2 
17,7 
25,7 
20,3 
26,4 

НД 
17,2 
26,0 
27,5 
12,8 
11,4 

19,5 
18,2 
20,9 
17,8 
21,7 

— 13,16 
— 10,16 
— 9,48 
— 22,07 
— 15,92 
—17,56 
— 9,26 
— 15,47 
— 23,60 
— 17,86 
— 10,41 
— 11,41 

— 14,67 
— 11,57 
— 15,85 
-13,97 
— 17,28 

— 1875: 7\ Г 
19,8 
15,6 
9,8 
16,0 
22,0 
13,6 
11,2 
10,7 
22,7 
28,2 
12,2 
12,0 

11,6 
14,2 
10,8 
10,9 
19,4 

— 5,70 
-*- 0,12 
— 4,90 
— 16,01 
— 18,78 
— 13,33. 
— 8,34 
— 10,24 
— 18,47 
— 7,77 
-1- И,06 
— 11,09 

— 9,55 
— 5,62 
—10,70 
— 10,57 
— 8,38 

— 22,86 
— 19,73 
—14,95 
— 13,24 
— 12,65 
— 19,69 
— 6,21 
— 7,52 
— 10,81 
— 20,93 
— 7,41 
-+- 0,33 

— 12,92 
—14,08 
—13,63 
— 11,11 
- 13,08 

9"). 
-18,95 
— 15,67 
— 8,43 
-+- 1,20 
-ь 11,40 
-н 2,95 
-ь 7,52 
— 3,27 
— 13,28 
—27,13 
— 12,23 
— 4,68 

— 6,68 
--13,10 
-ь 1,35 
-+- 2,53 
— 17,49 

— 1875: Т, Г 
26,3 
22,0 
16,7 
12,3 

17Д 
15,0 
13,2 

5,7 
18,2 
26,7 
20,5 
13,7 

11,5 
19,8 

8,1 
10,2 
19,6 

— 6,85 
— 6,15 
— 4,17 
— 12,29 
— 7,94 
— 9,85 
— 10,85 
— 5,35 
— 17,09 
— 9,93 
— 1,59 
— 11,37 

— 8,57 
— 8,07 
— 8,12 
— 8,63 
— 9,53 

, 9"). 
— 25,49 
—21,11 
— 16,18 
— 0,10 
-н15,21 
-н1П,33 
-+- 7,49 
— 1,89 
— 6,44 
— 24,81 
— 20,50 
— 7,74 

— 7,64 
— 18,09 
— 0,35 
-+- 5,55 
— 17,16 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В1УГР0ВЪ НАДЪ БАЛТИИСКИМЪ МОРЕМЪ 

Число вътровъ въ процентахъ. 

N N 0 о so sw W N W штш,. 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Среднее на-
правл. в-Бтра

1 

Ч> 

Равно

действу

ющая. 

R. 

Составляющая. 

6. Упсала 1866— 1875 (ежечасныя 
7,4 
8,1 
12,3 
14,2 
18,5 
16,9 
14,6 
13,6 

8,4 
6,9 
11,6 
11,7 

12,0 

9,1 
15,0 
15,0 

9,0 

6,0 
6,4 
9,6 
8,8 
10,3 
8,4 
7,3 
5,3 
5,0 
6,6 
7Д 
7,2 

7,3 
6,5 
9,6 
7,0 
6,2 

4,4 
6,6 
4,9 
7,0 
6,2 
5,8 
5,0 
5,0 
4,1 
6,4 
4,7 
4,0 

5,3 
5,0 
6,0 
5,3 
5,1 

8,0 
8,8 
6,4 
6,0 
6,4 
6,9 
8,3 
8,9 
7,5 
9,3 
6,0 
5,0 

7,3 
7,3 
6,3 
8,0 
7,6 

19,7 
15,3 
14,0 
11,7 
12,9 
14,8 
14,6 
16,9 
16,8 
18,7 
11,5 
11,4 

14,9 
15,5 
12,9 
15,4 
15,7 

25,3 
19,3 
17,8 
16,7 
14,5 
17,3 
15,8 
16,8 
18,9 
22,6 
16,2 
22,6 

18,7 
22,4 
16,3 
16,6 
19,2 

7,8 
8,5 
5,8 
7,8 
8,4 
6,2 
7,3 
6,0 
9,2 
7,0 
8,5 
8,4 

7,6 
8,2 
7,3 
6,5 
8,2 

5,0 
9,4 
8,8 
12,2 
9,8 
8,4 
7,4 
8,2 
9,2 
7,2 
15,8 
11,3 

9,4 
8,6 
10,3 
8,0 
10,7 

16,5 
17,6 
20,5 
15 в 
138 
15,4 
19,6 
19.2 
21,0 
15,2 
18,5 
18,4 

17,5 
17,5 
16,3 
18,1 
18,2 

7. Ханг-э 1868 — 1876 (9
Ч
, Т, 9

Ч
) 

5,3 
11,0 
10,0 
7,0 
9,0 
5,8 
5,7 
8,7 
12,1 
7,3 
16,5 
13,3 

9,3 
9,9 
8,7 
6,7 
12,0 

10,2 

6,3 
5,5 
4,3 
4,5 
6,2 
6,0 
8,1 
6,9 
8,8 
15,2 
17,3 

8,3 
11,3 

4,8 
6,8 
10,3 

13,1 
И6,7 
И6,4 
17,0 
17,1 
21,8 
14,5 
11,0 

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

13,2 
12,5 
16,8 
15,8 
7,7 

10,2 

8,5 
10,7 
8,0 
5,6 
7,1 
6,6 
9,3 

• 8,2 
12,1 
13,1 

9,1 

9,1 
9,3 
8,1 
7,7 

11,1 

16,2 
15,8 
12,8 
9,9 
6,2 
6,0 
7,6 
8,0 
9,0 
16,3 
12,5 

9,0 

10,7 
13,7 

9,6 
7,2 
12,6 

21,7 
15,0 
19,8 
16,8 
22,4 
17,7 
23,3 
22,4 
21,6 
20,5 
12,6 
16,1 

19,2 
17,6 
19,7 
21,1 
18,2 

12,2 
11,7 
8,4 
18,7 
17,2 
18,5 
20,1 
17,4 
14,4 
13,1 
9,7 
14,8 

14,7 
12,9 
14,8 
18,7 
12,4 

9,6 
12,3 
13,9 
15,2 
13,0 
12,1 
11,7 
13,3 
17,2 
10,4 
10,9 
10,7 

12,5 
10,9 
14,0 
12,4 
12,8 

1,5 
2,7 
2,5 

зд 
5,0 
4,8 
4,5 
1,8 
3,2 
ЗД 
2,3 
1,9 

3,0 
2,0 
3,5 
3,7 
2,9 

8. Суропъ верхшй 1866 — 1875(8 
4,4 
7,8 
7,4 
7,1 
6,9 
5,8 
8,7 
9,4 
9,0 
4,5 
9,4 
8,7 

7,4 
7,0 
7,1 
8,0 
7,6 

6,8 
5,7 
10,6 

9,7 
14,4 
12,4 
15,4 
12,6 
11,8 
5,8 
12,5 
14,7 

11,0 
9,1 
11,6 
И3,5 
И0,0 

И2,5 
11,3 
12,8 
12,6 
14,1 
17,1 
13,8 
12,6 

7,5 
8,4 
9,6 
9,2 

11,8 
11,0 
13,2 
14,5 

8,5 

11,1 
12,4 
13,4 

8,8 
4,5 
3,9 
6,9 
5,7 
8,6 
16,0 
12,5 
10,7 

9,5 
11,4 
8,9 
5,5 
12,4 

24,9 
23,3 
14,3 
11,0 
6,3 
8,0 
8,0 
11,9 
15,6 
21,0 
20,1 
17,3 

15,1 
21,8 
10,5 
9,3 
18,9 

23,2 
18,1 
23,7 
21,7 
18,5 
15,5 
16,1 
18,2 
20,9 
22,5 
17,2 
21,5 

19,8 
20,9 
21,3 
16,6 
20,2 

8,5 
9,3 
8,4 
15,4 
17,7 
19,6 
16,0 
14,3 
13,0 
9,6 
7,2 
6,9 

12,2 
8,2 
13,8 
16,6 
9,9 

7,0 
9,9 
7,9 
12,4 
14,2 
15,4 
12,1 
13,1 
12,4 
11,1 
9,4 
9,2 

11,2 
8,7 
11,5 
13,5 
11,0 

1,5 

2,1 
1,6 
1,3 
3,4 
2,2 
3,1 
2,1 
1Д 
1Д 
2,1 
1,9 
2,0 
1,8 
2,1 
2,5 
1,6 

ваблюде 

S 28° 0' 
S 35 46 
S 55 23 
N83 7 
N 56 24 
S 68 0 
S49 4 
S 35 55 
S 43 27 
S 22 59 
N88 2 
S 72 45 

S 51 20 
S 42 34 
N 88 46 
S48 1 
S46 35 

\ 9
Ч
). 

S 19° 17' 
S 24 56 
S 22 19 
S66 57 
S75 36 
S 60 10 
S 63 51 
S71 13 
S87 45 
S 32 30 
N 10 33 
N40 47 

S 60 1 
S 40 4 
S 65 35 
S 65 57 
S66 34 

V, 12
ч
, 

S 7° 39' 
S 10 52 
S 2 46 
S 54 34 
N71 9 
N73 44 
N58 39 
S 83 33 
S54 42 
S 16 43 
S 4 29 
S 5 43 

S 31 35 
S 8 15 
S47 51 
N77 45 
S21 21 

!Н1Я). 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

W 
W 
W 
W 
W 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
0 
W 

W 
W 
W 
W 
W 

8
Ч
). 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
VV 
VI 
W 
0 
W 

W 
Vi 
Vi 
Vi 

w 

31,8 
19,6 
10,2 
10,8 

9,1 
8,4 
10,2 
14,7 
23,5 
26,7 
17,2 
20,7 

15,2 
22,7 
8,9 
10,7 
19,9 

— 14,93 
— 11,45 
— 8,40 
— 10,77 
— 7,57 
- 7,75 
— 7,67 
— 8,64 
— 16,13 
— 10,43 
— 17,16 
— 19,74 

— 11,85 
— 15,36 
— 8,87 
— 7,99 
— 14,48 

20,6 

9,1 
9,3 
17,0 
18,5 
9,6 

23,9 
20,4 
23,8 
21,9 
4,9 
9,6 

13,4 

9,3 
14,0 
17,9 
12,5 

- 6,81 
- 3,84 
— 4,37 
— 15,63 
— 17,99 
— 8,37 
— 21,44 
-19,34 
—23,76 
— 11,77 
-4- 0,89 
- 7,28 

—11,61 
— 5,99 
— 12,71 
-16,34 
— 11,49 

35,3 
26,5 
20,0 
17,0 
14,1 
13,3 
7,4 
11,0 
17,9 
33,2 
16,3 
14,5 

14,9 
25,3 
12,5 
10,2 

20,9 

- 4,70 
— 5,00 
— 0,97 
— 13,83 
— 13,36 
— 12,82 
— 6,37 
— 10,89 
— 14,62 

— 9,54 
-t- 1,27 
— 1,45 

— 7,82 

- 3,63 
— 9,30 
- 9,95 
— 7,62 

• 

-28,07 
-15,90 
- 5,80 
- 1,30 
- 5,03 
- 3,13 
- 6,65 
-11,93 
-17,03 
-24,60 
i- 0,59 
- 6,13 
- 9,48 
-16,72 
f- 0,19 
- 7,19 
-13,70 

-19,46 
- 8,26 
-10,65 
- 6,65 
- 4,62 
- 4,80 
-10,53 
- 6,58 
- 0,93 
-18,48 
- 4,78 
- 6,28 
• 6,70 
• 7,12 
• 5,77 
7,29 
4,! 

- 35,00 
-26,04 
-20,05 
- 9,84 
- 4,56 
- 3,74 
- 3,88 
- 1,23 
-10,35 
-31,77 
-16,22 
-14,47 
-12,72 
-25,05 
- 8,42 
- 2,16 
-19,50 



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЬЛЪ 

Число вЬтровъ въ процентахъ. 
Среднее на-
правл. вътра. 

Равно

действу

ющая. 

N N 0 О ISO sw w N W Штил. Ф R 

Составляющ.я. 

9. Ревель 1865, 1870—1875 (1865: V, 2
Ч
, 9

Ч
; 1870 —1875, V, Г, У). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
Воль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

11. BaiTi 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

5,5 
9,1 
7,7 
7,1 

.12,5 
9,2 
8,1 
8,8 
12,4 
4,3 
11,8 
13,7 

9,2 
9,4 
9,1 
8,7 
9,5 

8,4 
4,6 
9,7 
8,7 
14,1 
14,3 
12,6 
9,9 
7,6 
7,4 
6,9 
8,0 

9,3 
7,0 
10,8 
12,3 
7,3 

5,8 
11,7 
9,4 
5,9 
5,5 
5,7 
5,8 
8,3 
2,4 
5,8 
8,0 
6,5 

6,7 
8,0 
6,9 
6,6 
5,4 

9,8 
8,0 
11,1 

6.5 
4,1 
5,6 
7,2 
5,4 
6,8 
8,8 
12,6 
7,8 

7,8 
8,5 
7,2 
6,1 
9,4 

21,7 
23,7 

14,1 
10,5 

9,5 
5,9 
10,6 
9,4 
15,4 
25,5 
19,2 
14,3 

15,0 
19,9 
11,4 

8,6 
20,0 

33,5 
20,8 
23,2 
20,5 
13,2 
9,4 
14,7 
18,2 
19,4 
24,1 
22,8 
28,9 

20,7 
27,7 
19,0 
14,1 
22,1 

6,0 
8,5 
12,7 
17,1 
13,7 
13,7 
12,9 
12,2 
12,2 
8,0 
4,8 
8,9 

10,9 
7,8 

14,5 
12,9 
8,3 

7,5 
9,3 
7,4 
18,1 
19,8 
24,4 
19,7 
18,6 
15,4 
9,8 
7,8 
9,7 

14,0 
8,8 
15,1 
20,9 
11,0 

1,7 
4,4 
4,8 
5,6 
7,5 
11,9 

8,3 
9,2 
8,4 
6,3 
6,0 
2,3 

6,4 
2,8 
6,0 
9,8 
6,9 

S 24° 39' 
2 
52 

44 

43 

38 

27 

29 

S 20 

S 28 

S 82 

N 51 

N41 

N74 

N81 

S 77 45 

S 24 30 

S 11 55 

S 52 50 

S 60 21 

S 30 27 

S 82 28 

N62 45 

S 36 10 

W 

W 

W 

W 

W 

V." 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

39,1 
20,8 
21,2 
28,0 
23,8 
26,8 
18,1 
19,3 
24,8 
35,5 
22,5 
23,2 

19,2 
28,9 
19,1 
20,3 
24,6 

— 16,32 
— 9,17 
—10,23 
— 27,75 
— 18,67 
— 17,83 
— 17,43 
— 19,10 
— 24,22 
— 14,72 
— 4,65 
— 18,52 

— 16,65 
— 14,65 
— 18,98 
— 18,04 
— 14,50 

10. Пакерортъ 1866 — 1875 {V, 2\ 9
Ч
). 

6,1 
7,0 
7,1 
8,1 
6,7 
5,8 
8,1 
7,0 
7,7 
4,9 
9,3 
8,8 

7,2 
7,3 
7,3 
7,0 
7,3 

5,2 
5,5 
10,3 
7,0 
13,2 
9,3 
14,2 
11,2 

8,8 
5,2 
14,4 
13,1 

9,8 
7,9 
10,2 
11,6 

9,5 

13,6 
12,6 
17,2 
13,3 
15,0 
15,6 
14,6 
10,9 

8,6 
10,2 

8,7 
11,0 

12,6 
12,5 
15,2 
13,7 
9,2 

16,1 
16,8 
10,7 

8,1 
4,6 
6,1 
6,3 
10,8 
10,9 
18,6 
15,3 
15,4 

11,6 
16,1 
7,8 
7,7 
14,9 

23,7 
22,9 
15,0 
13,4 

8,8 
8,0 
9,4 
12,2 
16,2 
19,0 
20,9 
14,4 

15,3 
20,3 
12,4 
9,9 
18,7 

21,3 
14,6 
19,3 
18,2 
16,6 
17,4 
14,1 
17,9 
20,7 
22,0 
13,2 
19,1 

17,9 
18,3 
18,0 
16,5 
18,6 

6,7 
9,1 
8,4 
16,1 
16,6 
19,7 
17,7 
15,1 
15,6 
10,0 

8,9 
8,7 

12,7 

8,2 
13,7 
17,5 
11,5 

6,4 
9,0 
8,2 
11,4 
13,2 
11,2 
9,5 
9,6 
10,1 

8,9 
8,9 
8,9 

9,6 
8,1 
10,9 
10,1 

9,3 

0,9 
2,4 
3,8 
4,5 
5,3 
6,9 
6Д 
5,3 
1,4 
1,2 
0,5 
0,7 

3,3 
1,3 
4,5 
6,1 
1,0 

S 3°47' 
S 5 18 

S 14 41 

S 50 9 

N81 6 

S 72 10 

N 78 59 

S 36 52 

S 40 21 

S 8 21 

S 18 42 

S 10 24 

S 16 8 

S 5 43 

S 36 25 

S 62 29 

S 12 21 ИСК1И портъ 1865—1875 (1865—1869: V, 2\ 9
Ч 

6,3 
11,1 
9,3 
11,4 

ПД 
9,3 
9,5 
9,1 
9,4 
6,3 
11,6 
11,0 

9,6 
9,5 
10,6 
9,3 
9,1 

8,2 
7,7 
17,1 
11,6 
18,6 
19,4 
19,3 
15,2 
8,9 
6,1 
8,8 
10,4 

12,6 
8,8 
15,8 
18,0 

7,9 

14,6 
12,8 
13,6 
8'2 
7,0 
4,8 
6,9 
9,9 
6,7 
11,0 
12,9 
14,7 

10,3 
14,0 
9,6 
7,2 
10,2 

7,4 
11,2 
8,8 
5,5 
3,2 
4,0 
5,0 
4,9 
6,3 
11,6 
9,5 
9,0 

7,2 
9,2 
5,8 
4,6 
9Д 

20,3 
18,8 
14,4 
12,5 
7,3 
8,6 
8,9 
9,9 
14,9 
20,5 
20,3 
11,8 

14,0 
17,0 
11,4 
9,1 
18,6 

27,1 
16,6 
16,1 
15,6 
12,1 
9,9 
14,7 
13,8 
20,5 
21,8 
18,2 
23,0 

17,4 
22,2 
14,6 
12,8 
20,2 

10,1 
10,6 
8,7 
16,8 
15,7 
18,8 
16,8 
15,7 
15,0 
12,7 
9,9 
10,3 

13,4 
10,3 
13,7 

17,1 
12,5 

4,8 
8,5 
8,1 
14,2 
19,3 
20,1 
14,0 
13,9 
14,7 

8,1 
7,7 
8,8 

11,9 

7,4 
13,9 
16,0 
10,2 

1,3 
2,6 
3,9 
4,1 
5,8 
5,1 
5,0 
7,5 
3,6 
2,0 
1,0 
1,0 

3,6 
1,6 
4,6 
5,9 
2,2 

S 13° 32' 
48 
17 
48 
4 

S 7 
S 51 

N82 

N38 

N 44 48 

N 51 51 

N 59 

S 70 

S 20 

S 8 

S 23 

37 

55 

24 

7 

55 

О 

О 

О 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

о 
о 
W 

о 
W 
W 
W 
W 
W 

о 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

35,9 
28,0 
16,6 
16,9 
10,2 
14,1 
5,4 
13,5 
22,9 
33,2 
16,1 
14,7 

15,9 
26,1 
10,4 
10,1 

1 22,3 

-н 2,37 
-+- 2,58 
-+- 4,20 
— 13,05 
— 10,09 
— 13,43 
— 5,29 
— 8,09 
— 14,85 
— 4,82 
-+- 5,17 
-+- 2,65 

— 4,41 
-+- 2,60 
— 6,21 
— 8,96 
— 4,77 

— 35,57 
— 25,14 
— 18,56 
— 3,54 
-f-14,74 
-+-20,06 
-+- 4,85 
-+- 2,86 
— 5,26 
— 32,30 
— 22,04 
— 14,04 

— 9,48 
— 24,92 
— 2,51 
-+- 9,29 
— 19,83 

-35,84 
-27,85 
-16,03 
-10,89 
- 1,58 
- 4,32 
- 1,03 
-10,79 
-17,48 
-32,84 
-15,28 
-14,44 

-15,24 
-26,01 
- 8,42 
- 4,67 
-21,79 

W 
W 

S 65 32 
S 13 51 
N 57 14 W 
N 50 6 W 

S 34 4 W 

0—1875: V 
30,0 
16,0 

7,8 
17,7 
25,1 
26,5 
16,6 
12,9 
23,7 
29,6 
16,8 
10,8 

10,8 
18,8 
10,7 
18,6 
21,0 

— 7,03 
— 2,18 
-+- 6,10 
— 17,58 
— 15,49 
— 18,67 
— 13,01 
— 11,17 
— 22,44 
— 10,33 
— 2,37 
— 4,37 

— 9,82 
— 4,50 
— 8,98 
— 14,28 
— 11,78 

, Г9
4
). 

— 29,20 
— 15,90 
— 4,89 
-+- 2,22 
-t-19,78 
-t-18,80 
-+-10,22 
-+- 6,55 
— 7,76 
— 27,78 
— 16,62 
— 9,85 

— 4,47 
— 18,25 
-+- 5,78 
-f-11,94 
—17,42 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В-ЬТРОВЪ НАДЪ БАЛТИЙСКИМЪ М О Р Е М Ъ 

Число вътровъ въ процентахъ. 

N N0 О so SW W N W ш™л 

Среднее на- ^
в п
 ° 

г
 » д-виству-

правл. вътра.
|А 

Составляющая. 

Ч> R А В 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 

Май 
1юнЬ( 
Воль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна* 
Л-Ьто 
Осень 

5,4 
ИОД 
12,3 

11,1 
8,7 
9,4 
9,0 
8,5 
7,6 
4,9 
11,4 
10,9 

9,1 
8,8 
10,7 
9,0 
8,0 

9,0 
5,9 
12,3 
11,0 
17,0 
11,8 
10,8 
12,0 

7,0 
, 6,8 
7,7 
9,4 

10,1 

8,1 
13,4 
11,5 

7,2 

12. , 
10,6 
10,5 
10,3 

7,6 
5,6 
4,6 
5.4 
3,3 
4,4 
7,4 
11,2 
11,4 

7,7 
10,8 
7,8 
4,4 
7,7 

Дагерортъ 1867 — 

22,6 
22,2 
19,7 
16,6 
12,1 
13,2 
11,7 
12,8 
16,6 
26,3 
23,7 
20,4 

18,2 
21,7 
16,1 
12,6 
22,2 

26,9 
23,0 
23,1 
23,2 
22,5 
23,0 
23,7 
25,8 
25,0 
24,0 
18,6 
20,2 

23,2 
23,4 
22,9 
24,2 
22,5 

15,0 
13,0 
11,4 
13,6 
15,2 
17,9 
21,3 
19,9 
20,6 
21,0 
14,9 
15,7 

16,6 
14,6 
И3,4 
19,7 
18,8 

5,4 
6,9 
2,2 
5,5 
5,0 
6,1 
3,6 
3,6 
6,1 
3,4 
4,6 
4,0 

4,7 
5,4 
4,2 
4,4 
4,7 

1875 (9* 

5,1 
8,3 
8,6 
11,3 
13,9 
14,0 
14,4 
14,0 
12,7 

6,0 
7,9 
8,0 

10,3 

7,1 
11,3 
14,1 
8,9 

— i 

ОД 
0,1 
0,1 

- I 
ОД 

од, 
— 
0,2 
— 
— 

0,1 
0,0 

од 
од 
0,1; 

12
ч
, 8

Ч
). 

S 19°16' 
S 16 52 
S 42 39 
S 12 46 
S 9 26 
S 20 11 
S 20 26 
S 16 59 
S 16 3 
S 10 49 
S 28 23 
S 27 28 

S 9 20 
S 20 39 
S 24 9 
S 18 59 
S 7 27 

40,4 
29,0 
24,5 
18,1 
11,4 
18,5 
21,6 
23,0 
31,0 
44,3 
26,7 
25,4 

24,6 
31,5 
17,1 
21,1 
32,4 

-+-13,33 
-+- 8,41 
-+-16,59 
-+- 4,01 
-+- 1,87 
— 6,38 
— 7,53 
— 6,73 
— 8,56 
-+- 8,31 
-+-12,68 
-f-11,71 

-f- 3,99 
-bil,13 
-+- 6,99 
— 6,86 
-+- 4,20 

-38,12 
-27,75 
-18,01 
-17,69 
-11,25 
-17,35 
-20,22 
-22,04 
-29,77 
-43,50 
-23,46 
-22,52 

-24,28 
-29,52 
-15,59 
-19,94 
-32,11 

13. Д'ерптъ 1867- 1876 (1867—1869: V, Г, 10
ч
; 1870—1876: V, V, 9

Ч
). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
1юнь 
Июль 
Августъ 
Сентярь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

4,2 
3,9 
4,3 
5,1 
7,3 
5.8 
7,2 
8Д 
6.6 
2,7 
5,0 
6,1 

5,5 
4,7 
5,6 
7,0 
4,8 

9,6 
5,2 
7,1 
7,6 
8,7 
9,8 
11,0 
6Д 
5,2 
4,4 
6,4 
10,4 

7,6 
8,4 
7,8 
9,0 
5,3 

7,6 
11,9 
12,0 
9,3 
9,0 
9,9 
6,6 
5,3 
4,1 
10,4 
7,6 
8,5 

8,5 
9,3 
10,1 
7,3 
7,4 

14,5 
15,8 
14,0 
11,2 
9,9 
12,3 

7,0 
9,3 
10,7 
13,4 
15,0 
9,2 

11,9 
13,2 
11,7 

9,5 
13,0 

15,2 
13,7 

ПД 
10,9 
6,6 
7,4 
8,2 
10,4 
14,3 
19,1 
И6,7 
10,1 

12,0 
13,0 
9,5 
8,7 
16,7 

18,5 
15,1 
18,5 
16,9 
14,9 
16,9 
15,5 
16,8 
22,9 
20,7 
17,0 
20,4 

17,8 
18,0 
16,8 
16,4 
20,2 

13,1 
18,3 
13,5 
20,2 
19,8 
18,2 
15,8 
17,5 
18,3 
12,8 
12,9 
18,3 

16.6 
16,6 
17,8 
17,2 
14,7 

6,5 
7,4 
8,6 
ПД 
13,6 

6,9 
12,0 
11,8 
10,1 
6,5 
10,7 

9,0 

9,5 
7,6 
11,1 
10,2 
9,1 

10,9 

8,8 
10,9 
7,7 
10,1 
12,8 
16,7

! 

14,6 
7,8 
10,0 
8,3 
8,0 

10,5 

9,2 
9,6 
14,7 
8,7 

S 11° 9' W 

S 18 9 W 

S 17 5 W 

S 54 25 W 

S 86 34 W 

S 42 18 W 

S 87 40 W 

S 69 23 W 

S 51 52 W 

S 15 25 W 

S 23 41 W 

S 56 10 W 
S 41 27 

S 27 59 

S 51 55 

S 67 36 

S30 54 

W 

W 

W 

W 

W 

23,4 
23,9 
19,5 
21,4 
17,8 
14,1 
15,9 
23,0 
33,4 
34,0 
24,3 
20,1 

20,5 
21,5 
17,3 
16,9 
29,3 

— 4,52 
— 7,46 
— 5,74 
— 17,40 
— 17,80 
— 9,50 
— 15,92 
-21,53 
-26.29 
— 9,05 
— 9,75 
—16,73 

— 13,61 
— 10,12 
-13,64 
— 15,63 
— 15,08 

14. Фильзандъ 1867— 1875 (4", 12
ч
, 8

Ч
) 

7,0 
10,6 
14,1 
17,1 
16,5 
15,7 
20,7 
17,6 

ПД 
8,0 
14,3 
9,6 

13,5 
9,1 
15,9 
18,0 
11,1 

8,6 
7,0 
15,2 
7,3 
9,7 
7,3 
7,0 
7,5 
9,3 
7,4 
8,6 
13,3 

9,0 
9,6 

10,7 

7,3 
8,4 

13,6 
14,5 
12,8 
10,1 
6,6 
8,3 
5,1 
6,8 
4,0 
8,6 
13,8 
13,8 

9,8 
14,0 
9,8 
6,7 
8,8 

16,2 
14,9 
12,9 
7,7 
6,8 
8,4 
5,9 
8,2 
П,2 
17,3 
13,8 
14,3 

11,5 
15,1 
9,1 
7,5 
14,1 

16,2 
14,1 
10,7 
13,8 

8,5 
8,7 
15,5 
14,3 
11,6 
17,2 
11,2 
9,7 

12,6 
13,3 
11,0 
12,8 
13,3 

18,0 
13,4 
14,4 
19,8 
22,8 
23,2 
20,4 
17,9 
22,0 
20,1 
14,1 
14,9 

18,4 
15,4 
19,0 
20,5 
18,7 

12,8 
13,7 
11,2 
11,0 
11,4 
12,2 
10,6 
13,7 
11,5 
13,8 
11,3 
17,4 

12,6 
14,6 
11,2 
12,2 
12,2 

5,9 
11,9 
8,2 
13,0 
16,9 
16,0 
12,9 
12,2 
19,1 

7,2 
12,7 

7,1 

11,9 

8,3 
12,7 
13,7 
13,0 

1,7 
— 
0,5 
0,3 
0,8 
0,2 
1,8 
1,7 
0,3 
0,4 
0,1 

0,7
; 

0,6 
0,5 
1,2 
0,3 

> 

S 3°34' 
S 8 57 
N 83 21 
S 82 27 
N 74 30 W 
N86 51 
N88 4 
S 85 53 

W 
W 
W 

S 80 О W 
S 15 32 
S 21 14 
8 3 16 

S 60 39 W 
S 0 30 О 
N 80 51 W 
N 89 15 W 
S 44 О W 

23,2 
10,3 
5,5 
13,6 
22,0 
20,5 
19,9 
17,1 
22,4 
26,3 

1,7 
6,3 

11,2 
13,1 
9,9 
19,2 
14,2 

-+- 1,44 
— 1,60 
-+- 5,49 
— 13,49 
— 21,21 
— 20,52' 
-19,92 
— 17,08 
— 22,07 
— 7,04 
— 0,61 
-i- 0,36 

— 9,73 
-+- 0,11 
— 9,81 
— 19,22 
— 9,91 

— 22,95 
—22,74 
-18,68 
-12,45 
— 1,07 
— 10,44 
— 0,65 
— 8,10 
— 20,64 
— 32,80 
— 22,23 
— 11,21 
— 15,41 
— 19,05 
— 10,69 
— 6,44 
— 25,19 

-23,13 
-10,15 
- 0,64 
- 1,79 
- 5,Е 
- 1,13 
- 0,67 
- 1,23 
- 3,89 
-25,32 
- 1,57 
- 6,32 

- 5,47 
-13,11 
- 1,58 
- 0,25 
-10,26 



НЕОФИИЦАЛЬНЫЙ ОТДФЛЪ 

Число вътровъ въ процентахъ. 
Среднее на-
правл. вътра. 

Равно

действу

ющая. 

N N0 О SO SW W N W шш. Ф R 

Составляются. 

В 

15. СвальФерортъ 1867 — 1874 (8
Ч
, 2

Ч
, 8

Ч
). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

6,9 
7,2 
9,1 
9,4 
12,0 
11,0 
13,5 
8,2 
9,0 
4,9 
10,5 
10,5 

9,4 
8,2 
10,2 
10,9 
8,1 

8,6 
7,5 
12,6 
10,0 
10,5 
11,6 
11,0 
8,9 
7,9 
3,3 
8,4 
14,6 

9,6 
10,2 
11,0 
10,5 
6,5 

7,7 
9,0 
12,7 
14,4 
10,8 

8,6 
9,1 
'8,7 
3,6 
4,5 
6,4 
8,5 

8,7 
8,4 
12,6 
8,8 
4,8 

13,3 
17,5 
15,6 
7,0 
5,6 
7,2 
5,8 
9,8 
9,2 
13,7 
13,3 
10,1 

10,7 
13,6 
9,4 
7,6 
12,1 

19,4 
12,2 
11,5 

8,0 
7,4 
7Д 
8,1 
10,4 
11,8 
20,5 
17,4 
14,0 

12,3 
15,2 
9,0 
8,5 
16,6 

20,1 
16,3 
20,1 
20,7 
17,0 
18,0 
22,4 
20,4 
22,3 
21,2 
13,3 
18,9 

19,2 
18,4 
19,3 
20,3 
18,9 

13,3 
18,4 
9,6 
17,9 
16,6 
22,4 
15,9 
21,0 
22,2 
21,7 
18,7 
14,7 

17,7 
15,5 
14,7 
19,8 
20,9 

10,8 
12,0 
8,8 
12,6 
20,1 
14,2 
14,1 
12,6 
14,0 
10,1 
12,0 

8,6 

12,5 
10,5 
13,8 
13,6 
12,0 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 

— S 28° 
S 37 

S И 

•S 81 

N 63 

N79 

N 81 

S69 

S 73 

S41 

S 52 

S 47 

49 

47 

38 

35 

29 

12 

34 

24 
.34 
47 
6 

W 
W 
О 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

S 63 44 
S 35 33 
S 67 9 
S 89 15 
S 55 2 

W 
W 
W 
W 
W 

16. Висби 1866 — 1874 (8
Ч
 2

Ч
 9

Ч
). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 

Май 
Июнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

6,5 
11,5 
10,8 
13,4 
13,3 
12,3 
13,4 
12,5 
9,9 
8,7 
15,9 
10,9 

11,6 
9,6 
12,5 
12,7 
11,5 

4,7 
4,6 
9,3 
9,6 
13,2 
11,5 
12,2 
8,2 
4,6 
5,4 
9,3 
9,2 

8,5 
6,2 
10,7 
10,6 
6,4 

11,8 

8,9 
15,8 

8,8 
6,6 
7,4 
3,5 
4,7 
6,3 
6,0 
7,4 
13,4 

8,4 
П,4 
10,4 
5,2 
6,6 

7,0 
9,6 
9,0 
8,5 
6,5 
6,4 
4,0 
6,5 
7,1 
7,7 
6,9 
8,6 

7,3 
8,4 
8,0 
5,6 
7,2 

13,8 
15,3 
12,3 
8,0 
9,1 
10,1 
9,8 
13,6 
13,2 
18,0 
12,6 
9,0 

12,1 
12,7 
9,8 
11,2 
14,6 

21,1 
15,3 
13,3 
12,6 
11,3 

ПД 
11,7 
16,7 
15,9 
17,3 
11,8 
15,1 

14,4 
17,2 
12,4 
13,2 
16,0 

19,6 
18,2 
15,9 
24,7, 
21,9 
20,8 
24,3 
20,9 
23,8 
19,1 
17;7 
18,9 

20,5 
18,9 
20,8 
22,0 

1 20,2 

7,1 
11,3 

5,3 
8,1 
8,0 
7,3 
8,8 
8,9 
10,7 

9,2 
12,4 
10,1 

8,9 
9,5 
7,1 
8,3 
10,8 

8,3 
5,3 
8,4 
6,3 
10,1 
13,0 
12,2 
8,0 
8,5 
8,7 
5,9 
4,9 

8,3 
6,2 
8,3 
ПД 
7,7 

S 45°57'W 
S 60 38 W 
S 2 33 W 
N 80 24 Vi 
N 66 17 Vi 
N 77 13 W 
N 72 52 W 
S 77 15 
S 72 41 
S 53 36 
N 71 15 
S 83 34 

W 
W 
W 
W 
Vi 

17. Виндава 1870 

S 7S 30 Vi 
S 57 50 W 
N 85 31 W 
N 85 38 W 
S 73 22 W 

1875 (7
Ч
, Г, 9"). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 

Май 
1юнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

5,4 
6,6 
13,1 
15,7 
18,9 
17,1 
16,8 
11,3 
15,5 

7,9 
8,0 
9,6 

12,2 

7,2 
15,9 
15,1 
10,5 

6,0 
5,5 
8,2 
6,7 
5,4 
7,1 
5,6 
7,7 
5,0 
1,1 
7,1 
10,8 

6,4 
7,4 
6,8 
6,8 
4,4 

7,5 
15,4 

9,3 
8,0 
5,4 
6,1 
4,5 
3,0 
1,1 
9,7 
8,9 
12,3 

7,6 
11,7 
7,6 
4,5 
6,6 

19,2 
22,1 

9,3 
7,8 
5,4 
6,1 
4,7 
6,3 
7,5 
18,0 
19,1 
11,7 

11,4 
17,7 

7,5 
5,7 
14,9 

23,9 
13,1 
19,2 
9,4 
7,6 
7,2 
6,9 
5,7 
11,8 
15,8 
16,2 
11,2 

12,3 
16,1 
12,1 
6,6 
14,6 

18,5 
10,9 
17,7 
24,3 
20,4 
19,3 
24,1 
17,6 
19,4 
14,0 
12,8 
12,4 

17,6 
13,8 
20,8 
20,3 
15,4 

6,3 
6,2 
5,9 
7,6 
12,9 
13,2 
14,2 
15,4 
12,3 
8,1 
9,3 
15,0 

10,5 
9,2 
8,8 
14,3 
9,9 

8,6 
9,7 
8,2 
13,5 
14,3 
13,2 
13,7 
14,3 
14,2 
12,2 
9,5 
8,6 

П,7 
9,0 
12,0 
13,7 
12,0 

4,5 
10,5 
9,0 
7,0 
9,8 
10,8 
9,5 
18,6 
13,1 
13,3 
9,1 
8,5 

10,3 
7,8 
8,6 
13,0 
11,8 

S 0°14' W 
S 36 39 Е 
S 10 38 
S 82 31 
N74 1 
N 73 8 
N 83 46 
N 80 21 
S 86 11 
S 9 12 
S 7 4 
S 18 20 

S 54 
S 11 
S 78 
N 79 
S 32 

42 
55 
27 
33 
57 

25,4 
19,1 
12,8 
15,2 
23,1 
23,7 
21,0 
23,9 
33,6 
41,2. 
18,6 
11,2 

19,0 
18,4 
12,0 
22,2 
30,3 

— 11,97 
— 11,73 
-+- 2,01 
— 15,03 
— 20,65 
— 23,28 
— 20,73 
— 22,41 
— 32,18 
— 27,31 
— 14,85 
— 8,18 

— 17,06 
— 10,71 
— 11,08 
— 22,17 
— 24,80 

W 
W 
W 
W 
W 
W 
Vi 
W 

о 
W 

W 

о 
W 
W 
W 

27,1 
20,7 
6,9 
18,0 
16,4 
14,1 
24

;
9 

24,5 
29,4 
28,1 
16,9 
10,8 

17,7 
19,0 
11,0 
20,6 
23,2 

34,8 
23,7 
13,7 
16,2 
25,4 
21,7 
29,3 
25,4 
26,2 
21,4 
19,2 
5,2 

13,5 
20,0 
14,6 
25,4 
16,6 

-19,47 
-18,07 
- 0,31 
-17,74 
-15,02 
-13,75 
—23,84 
-23,91 
—28,04 
—22.58 
-15,96 
—10,73 

—17,40 
—16,06 
-10,97 
—20,55 
—22,23 

-22,40 
-15,11 
-12,51 
- 2,21 
-10,26 
- 4,32 
- 3,21 
- 8,35 
- 9,59 
- 30,80 
-11,28 
- 7,60 

- 8,42 
-14,99 
- 4,67 
- 0,29 
-17,34 

-18,83 
-10,17 
- 6,94 
+- 3,00 
-i- 6,60 
-+- 3,12 
-+- 7,35 
— 5,41 
— 8,74 
—16,65 
-+- 5,42 
- 1,21 

— 3,54 
—10,10 
-+- 0,86 
-+- 1,57 
— 6,64 

-11,03 
- 4,13 
-14,28 
-25,00 
- 9,03 

0,14 
14,15 
2,54 
16,08 
24,40 
20,75 
29,15 
25,06 
26,12 
- 3,42 
- 2,36 
- 1,64 

—34,83 
— 19,02 
—13,52 
— 2,11 
ч- 6,99 
-+- 6,29 
-+- 3,18 
-+- 4,26 
- 1,74 
-21,12 
-19,02 
— 4,92 

- 7,81 
-19,58 
- 2,02 
- 4,61 
-13,93 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВъТРОВЪ НАДЪ БАЛТИЙСКИМЪ МОРЕМЪ 

Число вътровъ въ процентахъ. 

N N0 О so S SW W N W штш 

Среднее на
пр авж. вътр а. 

Ф 

Равно-

дМству-
Ю1 дал. 

R 

Составляющая. 

В 

18. Маякъ Динаминдскш 1866 1876 (6
Ч
, 12", 8

Ч
). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
1юль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

5,1 
7,7 
13,4 

15,3 

22,9 

22,4 

21,3 

15,4 

8,7 
4,9 
7,8 
7,5 

12,7 

6,8 
17,2 

19,7 

7Д 

8,3 
6,6 
11,2 

10,4 

13,2 

15,4 

14,4 

9,9 
7,4 
3,5 
8,8 
9,5 

9,9 
8,1 
11,6 

13,2 

6,6 

10,2 

10,2 

9,7 

9Д 
7,1 
7,9 
5,9 
5,8 
4,8 
6,9 
10,2 

12,1 

8,3 
10,8 

8,6 
6,5 
7,3 

18,0 

19,1 

17,0 

10,3 

6,9 
7,6 
7,1 
12,1 

12,5 

24,5 

18,2 

16,1 

14,1 
17,7 

11,4 
8,9 
18,4 

24,3 

16,8 

15,9 

10,8 

6,7 
6,5 
5,9 
11,6 

16,9 

19,8 

18,6 

20,5 

14,5 

20,5 

ПД 
8,0 
18,4 

20,0 

17,0 

13,2 

15,5 

11,1 

12,1 

14,3 

15,9 

23,6 

22,2 

20,6 

18,2 

17*0 

18,4 

13,3 

14,1 

22,1 

7,7 
10,3 

5,0 
9,9 
10,9 

9,8 
11,2 

12,3 

13,3 

9,9 
8,1 
8,6 

9,8 
8,9 
8,6 
11,1 

10,4 

5,8 
9,1 
10,5 

15,9 

16,4 

17,3 

17,0 

14,0 

10,4 

6,1 

7,1 
7,6 

11,4 

7,5 
14,3 

16,1 

7,9 

0,6 . 

3,2 

4,1 
2,9 
4,8 
1,0 
2,9 
2,9 
2,5 
2,3 
0,6 
— 

2,3 
1,3 
3,9 
2,3 
1,8 

S 4°31' 
S 0 56 
S42 48 
N 59 55 
N 20 19 
N 14 22 
N28 34 
N85 45 

S41 

S 4 

S 3 

S 7 

9 

28 

25 

36 
S 27 
S 3 
N25 
N32 
S 12 

50 
43 
4 
36 
37 

О 
W 
О 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 

о 
о 
W 

о 
W 
W 
W 

36,2 

23,5 

11,6 

9,7 
26,0 

25,9 

25,6 

• 12,1 

28,1 

41,3 

27,0 

25.4 

9,9 
28,3 

7,7 
19,2 

30,4 

-+- 2,85 

— 0,38 

-+- 7,88 

— 8,37 

— 9,03 

— 6,43 

—12,23 

—12,09 

—18,47 

— 3,21 

-+- 1,61 

-+- 3,36 

— 4,61 

-+- 1,83 

— 3,25 

—10,33 

— 6,64 

—36,10 
—23,52 
— 8,51 
-+- 4,85 
-+-24,40 
ч-25,09 
-+-22,47 
-+- 0,90 
—21,14 
—41,13 
—26,99 
—25,16 

— 8,73 
—28,20 
-+- 6,95 
-+-16,15 
—29,68 

19. Рига 1865 — 1875 (1865 — 1869: 6
Ч
, 2\ 10'; 1870 — 1875; V, Г, 9

Ч
). 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь\ 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апръль 
Май 
Июнь 
Июль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Годъ 
Зима 
Весна 
Лъто 
Осень 

6,8 

7,1 
9,8 
9,4 

16,9 

10,8 

15,0 

8,7 
7,0 
5,4 

7,9 
7,8 

9,4 
7,2 

12,0 

11,5 

6,8 

6,9' 

6,6 
7,4 
5,9 
4,7 
3,8 
4,5 
9,1 
5,3 
6,3 
6,8 

11,7 

6,6 
8,4 
6,0 
5,8 

6,1 

6,2 
6,6 
6,2 
5,3 
3,8 
5,5 
4,6 
4,7 
5,7 
9,5 
9,2 
7,8 

6,3 
6,9 
5,1 
4,9 
8,1 

19,5 

23,7 

25,0 

17,2 

12,8 

13,3 

13,4 

15,9 

16,0 

27,4 

19,8 

16,1 

18,3 

19,8 

18,3 

14,2 

21,1 

25,7 

17,9 

16,8 

14,3 

13,7 

11,5 

15,2 

15,3 

18,6 

1.9,0 

22,2 

19,1 

17,4 

20,9 

14,9 

14,0 

19,9 

14,0 

1И,6 

9,7 
И2,8 

10,1 

10,0 

10,8 

14,8 

16,9 

13,8 

15,0 

13,7 

12,8 
13,1 

10,9 

11,9 

15,2 

10,6 

12,7 

7,8 
12,0 

15,2 

14,0 

11,1 

15,9 

14,4 

8,3 
9,5 

14,2 

12,1 
12,5 

11,7 
13,7 

10,7 

9,2 
12,0 

15,0 

21,4 

22,0 

29,2 

22,7 

14,0 

13,3 

8,0 
8,3 
7,7 

15,2 

9,6 
19,5 

22,0 

9,9 

1,0 
1,8 
2,3 
1,7 
0,8 
1,9 
2,7 
1,6 
2,8 
2,3 
1,3 
1,9 

1,8 

1,Ь 
1,6 
2,1 
2,1 

S 3°55'W 

S 3 27 Vi 

S 13 45 О 

S 64 55 W 

N 74 50 W 

N75 41 

N83 45 

S 49 15 

S 34 37 

S 16°25' 0 

S 4 7 0 

S 5 44 W 

S3 8 Vi 

S 4 2 W 

N 67 40 W 

S 86 1 Vi 

S 2 20 W 

W 

W 

w 
w 

31,3 

22,6 

16,2 

16,1 

22,5 

24,9 

17,6 

18,3 

26,4 

34,0 

28,3 

18,7 

16,6 

24,3 

11,8 

18,7 

27,5 

— 2,14 

— 1,36 

и- 3,84 

—14,55 

—21,72 

—24,13 

—17,53 

—13,89 

—14,99 

-+- 9,61 

-+- 2,03 

— 1,87 

— 7,99 

- 1,71 
—10,91 

—18,63 

— 1,12 

—31,20 
—22,61 
—15,70 
— 6,81 
-+- 5,89 
-+- 6,16 
-i- 1,92 
—11,97 
—21,71 
—32,62 
—28,23 
—18,65 
—14,58 
—24,24 
-t- 4,48 
— 1,30 
—27,45 

20. Митава 1867—1876 (7', V, Г). 

9,8 
11,0 

14,5 

20,9 

23,0 

22,7 

24,7 

23,0 

14,8 

6,4 
8,6 

12,0 

15,9 

10,9 

19,5 

23,5 

9,9 

8,4 

7,1 
7,0 

5,1 
6,2 
5,9 
7,2 
5,4 
5,8 
5,4 

10,7 

12,0 

7,2 
9,2 

6,1 
6,2 
7,3 

12,4 

13,1 

9,8 
8,4 
9,5 

10,6 

5,8 
8,5 
5,7 

11,7 

10,8 

12,4 

9,9 
12,6 
9,2 
8,3 
9,4 

19,7 

19,9 

20,7 

13,2 

10,0 

12,2 

9,5 
13,1 

13,8 

25,7 

21,7 

15,8 

16,3 

18,5 

14,6 

11,6 

20,4 

14,9 

10,3 

13,4 

9,2 
5,5 
5,2 
7,5 
8,0 

13,2 

15,4 

14,5 

13,3 

10,9 
12,8 

9,4 
6,9 
14,4 

13,7 

14,2 

13,5 

15,3 

12,3 

12,9 

15,6 

15,2 

18,0 

16,1 

15,1 

15,9 

14,8 

14,6 

13,7 

14,6 

16,4 

15,2 

14,5 

11,6 

17,8 

18.5 

15,8 

15,6 

12,6 

16,3 

11,0 

12,6 

9,8 

14,3 

13,2 

16,0 

14,7 

13,3 

5,1 
8,8 
9,3 
9,8 
13,4 

12,8 

13,0 

11,7 
11,1 

6,7 
5,1 
8,4 

9,6 

7,4 
10,8 

12,5 

7,6 

0,6 
1,2 
ОД 
0,3 
1,6 
1,7 
1,0 
2,4 
1,2 
1,6 
0,8 
0,2 

1,1 
0,7 
0,7 
1,7 
1,2 

S 11° 8' 
S 6 42 
S 8 11 
N81 40 
N45 14 
N 39 11 
N 52 59 
N 54 49 
S74 51 
S 18 43 
S 18 12 
S 28 37 

S44 36 
S14 12 
N 77 52 
N 48 56 
S 3 42 

0 
0 
0 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
0 

и 

w 
0 

w 
w 
w 

19,5 

12,3 

11,7 
14,4 

22,1 

16,7 

22,8 

12,3 

17,9 

20,5 

21,8 

10,6 

7,2 
14,0 

9,7 

17,2 

20,0 

-+- 3,77 

ч- 1,43 

-+- 1,66 

—14,21 

—15,72 
—10,57 

—18,21-
— 10,04 

— 17,32 

-+- 6,57 

-+- 6,82 

-+- 5,07 

— 5,04 

-+- 3,43 

— 9,49 

—12,97 

— 1,29 

—19,17 

—12,17 

—11,55 

-t- 2,08 

-+•15,59 

-+-12,97 

-Hl 3,73 

-+- 7,08 
— 4,69 

— 19,40 

—20,75 

— 9,29 

- 5,11 

—13,56 

-+- 2,04 

-4-11,30 

-19,98 



неофициальный отд-ьлъ 

Число вътровъ въ процентахъ. Среднее на-
правл. вътра. 

Равно-

д-вйству-

юща-я. 

Составляющая. 

N NO О SO SW W N W штил, Ф R 

Январь 

Февраль 

Мартъ 

Апръль 

Май 

1юнь 

Июль 

Августъ 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Годъ 

Зима 

Весна 

Лъто 

Осень 

21. Либава 1868 — 1875 {7
Ч
, Г, 9

Ч
). 

2,6 
4,9 
10,4 
12,6 
14,1 
9,7 
12,3 
7,0 
11,0 

4,8 
3,8 
4,4 

8,1 
4,0 
12,4 

9,7 
6,5 

9,5 
12,2 
14,4 
10,8 
7,0 
9,4 
7,7 
9,3 
7,4 
4,6 
11,0 
12,8 

9,7 
11,5 
10,7 

8,8 
7,7 

П,2 
13,6 
7,4 
9,3-
6,3 
7,1 
5,7 
4,1 
4,2 
13,4 
14,7 
14,8 

9,3 
13,2 
7,7 
5,6 

10,8 

14,2 
12,5 
9,7 
4,3 
4,3 
6,0 
3,8 
6,1 
7,1 

13,6 
15,0 
8,1 

8,7 
11,6 
6,1 
5,3 

11,9 

11,7 
10,8 
12,0 

6,1 
5,4 
4,3 
5,2 
6,1 
8,3 
14,8 
11,8 
8,5 

8,8 
10,4 
7,8 
5,2 
11,6 

22,8 
19,5 
16,8. 
27,2 
23,0 
24,5 
21,0 
24,0 
22,6 
19,9 
17,8 
20,0 

21,6 
20,8 
22,3 
23,2 
20,1 

8,2 
9,0 
6,3 
9,2 

13,3 
12,5 
15,4 
17,4 
14,6 

9,9 
10,1 
13,0 

11,6 
10,1 
9,6 

15,1 
11,5 

5,8 
8,4 
8,3 

12,9 
14,1 
13,4 
14,0 
10,2 
12,8 

6,6 
7,9 
7,5 

10,2 

7,2 
11,8 
12,5 

9,1 

14,0 
9,1 

14,8 
7,5 

12,5 
13,0 
14,9 
15,8 
12,1 
12,4 
7,9 

10,9 

12,1 
11,3 
11,6 
14,6 
10,8 

S 1° 5' W 

S 9 31 О 

S 5 12 

N 86 49 

N 80 17 

S89 54 

N79 26 

S 76 4 

S 80 56 

S 5 15 

S 15 6 

S 16 37 

О 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

о 
W S 55 39 W 

S 1 17 W 

N 88 15 W 

S 88 38 W 

S 25 18 W 

24,4 
14,2 

4,3 
17,6 
25,6 
21,3 
26,8 
27,4 
25,5 
25,9 
18,5 
10,0 

14,3 
16,1 
14,1 
24,8 
17,5 

— 0,46 
•+- 2,34 
-+- 0,39 
—17,58 
—25,24 
-21,31 
—26,32 
—26,59 
—25,18 
- 2,37 
-+- 4,81 
— 2,87 

— 11,78 
- 0,36 
—14,13 
—24,77 
- 7,49 

—24,44 
—13,96 
— 4,29 
-+- 0,98 
-+- 4,32 
— 0,04 
-+- 4.91 
- 6,60 
— 4,02 
-25,77 
—17,83 
— 9,62 

— 8,05 
—16,09 
-i- 0,43 
— 0,59 
—15,85 

Мъсто. 

Кемь 
Архангельскъ 
ГельсингФорсъ 
С.Петербу^ргъ 
Ревель 
Балт.йс. Портъ 
Дерптъ 
Рига 
Митава 
ГамерФестъ 
Гапаранде 
Хрнстданзундъ 
Херисзандъ 
Хрисиашя 
Упсала 
Копенгагенъ 
Стралзундъ 
Штетинъ 
Москва 
Калуга 
Орелъ 

Барометръ въ милиметрахъ, приведенный 

къ уровню моря и къ широтъ 45°. 

Годъ 

757,2 
757,5 
759,6 
759,9 
759,7 
759,7 
760,3 
760,5 
760,5 
756,4 
758,5 
756,5 
758,7 
759,0 
759,3 
760,6 
761,0 
761,4 

— 
— 

Зима. 

757,1 
757,4 
759,9 
760,4 
759,9 
760,2 
760,1 
760,9 
760,7 
752,2 
757,8 
754,1 
758,3 
759,1 
759,1 
761,0 
761,4 
761,8 

— 
— 

Весна. 

757,5 
758,3 
760,2 
760,3 
759,7 
759,8 
760,3 
760,4 
760,2 
758,8 
759,5 
758,4 
759,5 
760,1 
759,5 
759,9 
760,6 
761,0 
— 
— 

Лъто. 

759,0 
756,8 
758,7 
758,6 
759,2 
758,9 
760,1 
759,6 
759,6 
758,8 
758,5 
758,0 
758,6 
758,0 
759,0 
760,0 
760,3 
761,0 
759,2 
759,5 
758,7 

Осень. 

755,6 
757,5 
759,8 
760,4 
760,2 
760,3 
760,9 
761,1 
761,6 
756,0 
758,2 
756,4 
758,5 
759,0 
759,7 
761,2 
761,5 
761,8 
763,5 
— 

Мъсто. 

1. Шельшеръ 
2. Седершеръ 
3. Гогланд. маякъ 
4. Кронштадтъ 
5. С.-Петербургъ 
6. Упсала 
7. Ганг-э 
8. Суропсшй верх. 
9. Ревель 
10. Пакерортъ 
11. Балтшск. портъ 
12. Дагерортъ 
13. Дерптъ 
14. Фильзандъ 
15. СвальФерортъ 
16. Висби 
17. Виндава 
18. Динаминдск. м. 
19. Рига 
20. Митава 
21. Либава 

Отклонения отъ средняго 
годоваго направленш. 

Зима. 

Ф 

S 0° 7'W 
N 40 15 0 
S 69 29 0 
S 31 25 0 
S 2 48 0 
S 25 52 W 
S 85 44 0 
S 18 46 0 
S 7 23 0 
S 33 4 0 

S 21 7 0 
S 36 16 0 
S 43 48 0 
S 52 10 0 
S 44 1 0 
S 11 33 0 
S 52 10 0 
S 18 18 0 
S 33 2 0 
S 45 2 0 
S 54 51 0 

Лъто. 

Ф 

N 4°32'W 
S 40 50 W 
N 21 9 0 
N 6 19 W 
N 0 13 W 
N 59 19 0 
S 82 53 W 
N 8 9 W 
N 4 14 W 
N 23 17 W 
N 15 12 W 
N 68 12 W 
N 12 38 W 
N 58 55 W 
N 32 9 W 
N 51 39 W 
N 48 22 W 
N 12 57 W 
N 58 42 W 
N 25 49 W 
N 60 8 W 
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РАСПРЕДъЛЕШК ВъТРОБЪ НАДЪ ВАЛ'ПЙСКиМЪ МОРЕМЪ 57 

съ зимою вездЪ почти на 180°; воздухъ стремится въ это 

время года отъ моря къ сушъ\ 

Даже сравнительно узкая полоса воды, какъ Финскш 

заливъ, оказываетъ то же в.няше; на южномъ берегу его 

л-Ьтомъ воздухъ направляется къ югу, на свверномъ къ 

свверу; зимою происходитъ обратное явлеше. Съ другой сто

роны островъ Готландъ также оказываетъ подобное вл1ян1е; 

въ Висби зимою воздухъ стремится съ острова въ море отъ 

юга, а летомъ онъ направляется почти отъ сьвера. Заме

чательно, что даже Дагерортсшя наблюдетя, которыя зна

чительно отличаются отъ остальныхъ во ВСЕ времена года, 

не представляютъ такого разноглас1я съ прочими станщями 

на картахъ отклонений, какъ будтобы въ эти наблюдетя 

вошла какая-то постоянная ошибка, или какое либо постоян

ное местное вл1яте, которое, какъ постоянная величина, 

исключилось при ВЫВОДА ОТКЛОНвШЙ. 

М. Рыкачсвъ. 



БОЕ БРОНЕНОСЦА СЪ ДВУМЯ НЕБРОНЕНОСНЫМИ СУДАМИ-

29 мая 1877 года, у береговъ американской республики 

Перу, въ виду порта Ylo, нроизошелъ бой между перуан-

скпмъ броненосцемъ Ilmscar и двумя англшскими пеброне-

носными судами: фрегатомъ Shah и корветомъ Amethyst. Бой 

этотъ представляетъ весьма много интереса, какъ въ поли-

тическомъ п международномъ отиошетяхъ, такъ и по военно-

морскому д'влу вообще На основанш офиппальпыхъ докумен-

товъ, опубликованныхъ перуанскимъ и англшскимъ прави

тельствами, можно составить довольно в
г
Ьрное поня

г
пе, во 

первыхз, о причинахъ, вызвавшихъ этотъ бой, во вторыхз— 

какимъ образомъ происходилъ самый бой, и вз третьих«— 

каше практические уроки можно извлечь изъ этого боя для 

военно-морскаго д-вла. 

I. 

Политичесшя обстоятельства, предшествовавнпя этому бою, 

заключались въ слЬдующемъ. Въ начали мая 1877 года (*), 

въ южно-америкапской республики Перу, президентомъ кото

рой былъ тогда г. Прадо (Mariano J. Prado), началось возста-

iiie СЪЦ Г
БЛЬЮ поставить во глав'Ь унравлея1я республикою 

г. Шэрола (Nicolas de Pierola). Приверженцы послт.дняго, 

завладЬвъ броненосцемъ fíuascar, однимъ изъ самыхъ силь

ныхъ судовъ Перуанскаго военнаго флота, вышли въ ночь 

па 6 мая изъ порта Каллао и направились къ югу вдоль 

{*) Числа м$сяцевъ показаны но новому стилю. 
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берега въ одинъ изъ портовъ республики Чили, чтобы взять 

и доставить въ столицу г. Шэрола, находившагося въ то 

время въ изгнанш. 

8 мая перуанское правительство издало декретъ (*), въ 

которомъ, осудивъ поступокъ приверженцевъ г. Шэрола, 

назвало ихъ бунтовщиками, предупредило гражданъ респу

блики о возможности незаконныхъ съ ихъ стороны д-МствШ, 

за которыя правительство не будетъ ответствовать, и обе

щалось наградить техъ, которые отнимутъ у бунтовщиковъ 

броненосецъ Huascar, или будутъ содействовать возвращешю 

этого судна законному правительству. Того же 8 мая этотъ 

декретъ былъ офищально сообщенъ (**) всемъ членамъ дипло-

матическаго корпуса въ Диме, столице республики Перу, 

и въ томъ числе г. Грахаму, англшскому поверенному въ 

делахъ, который ответилъ (***), что онъ не замедлить обра

тить на этотъ предметъ внимате своего правительства. 

Спустя три дня по выходе изъ Каллао, Huascar прибыль 

въ портъ Mol len clo, где онъ засталъ стоявшвмъ на якоре 

англшсшй пароходъ Santa Bosá, принадлежащий пароходной 

компанш Тихаго океана и шедпий съ юга въ Каллао. 10 мая, 

къ пароходу пристала шлюпка съ двумя офицерами съ бро

неносца Huascar, которые попросили капитана парохода 

выдать имъ всю офищальную корреспонденщю перуанскаго 

правительства. Капитанъ парохода отказался удовлетворить 

просьбу офицеровъ, которые ответили ему на это, что они 

не имеютъ права настаивать силою на своемъ желати, но, 

что еслибы на броненосце Huascar находился г. Шэрола, то 

вероятно они насильно взяли бы все офищальныя письма. 

Затемъ, капитанъ парохода писалъ, что ему не предъявля

лось более никакихъ требоватй и онъ продолжалъ свой 

дальнейппй путь безпрепятственно. 

11 мая, другой англгйскШ пароходъ John Elder, принадле

жащей той же компанш, находясь въ 30 миляхъ отъ перу-

(*) Смотри документъ № 1 въ Приложены къ этой стать-fs. гд-Ь помъщены 

наиболее важные документы касательно описываемаго боя. 

(**) Смотри документъ J6 2. 

(***) Смотри документъ Л» 3. 
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анскаго порта Arica, былъ остановленъ холостымъ выстре-

ломъ съ броненосца Huascar, съ котораго подошла къ паро

ходу шлюпка съ офицеромъ дла опроса—нетъ ли на паро

ходе войскъ и офищальныхъ бумагъ. Когда капитанъ паро

хода ответилъ, что у него нетъ ни того, ни другаго, офицеръ 

показалъ капитану предписание осмотреть пароходъ. Капитанъ 

протестовалъ противъ этого, я такъ какъ офицеръ спросилъ 

затемъ не можетъ ли капитанъ снабдить Huascar машиннымъ 

масло.мъ, то капитанъ, имея у себя бумаги на имя прези

дента Прадо и опасаясь, что подъ предлогомъ масла офицеръ 

желаетъ замаскировать осмотръ парохода, приказалъ неме

дленно вынести 30 галоновъ машиннаго масла, одинъ ящикъ 

водки, две дюжины пинтъ элю и 100 сигаръ, и за все офи

церомъ было уплачено перуанскими деньгами. 

14 мая, антйскимъ повЬревнымъ въ делахъ въ Лим'Ь 

было получено письмо за подписями англшскихъ банкировъ, 

купцовъ и живущихъ въ Лиме англичанъ, въ которомъ эти 

лица просятъг. Грахама принять зависящая м-Ьры для защиты 

анг.нйскихъ интересовъ по берегамъ Перу отъ нападетя и 

грабежа броненосца Huascar. Письмо это г. Грахамъ послалъ, 

вместе съ засвидетельствованною котею декрета (документъ 

№ 1), въ Каллао на имя адмирала де Хорсея, командовав

шая) отрядомъ англ1йскихъ судовъ въ Тихомъ океане у бе

реговъ Южной Америки и державшаго свой флагъ на небро-

неносномъ фрегате Shah. По получети этого письма, адми

ралъ де Хореей тотчасъ же сделалъ следуюшДя распоряже-

шя: вопервыхз—овъ вытребовалъ къ себе по телеграфу 

англ1йскш корветъ Amethyst, находившшея тогда у береговъ 

республики Чили, и вовторыхз — отправилъ письмо (*) 

«командиру мятежническаго перуанскаго броненосца Huascar» 

которому онъ выставилъ на видъ показашя капитановъ паро-

ходовъ Santa Rosa и John Elder, предупреждая его въ тоже 

время, что если еще разъ повторится подобный случай съ 

англшекимъ судномъ, то адмиралъ будетъ вынужденъ завла

деть броненосцемъ Huascar и передать его въ руки законнаго 

(*) Смотри документъ Ks 4. 
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перуанскаго правительства. При этомъ адмиралъ прибавилъ, 

что если на Huascar состоятъ на службе англшсме подданные 

протпвъ ихъ желатя, то это обстоятельство также будетъ 

служить достаточнымъ поводомъ для завладЬтя броненосцемъ. 

17 мая адмиралъ де Хореей узналъ, что Huascar насильно 

п безплатно взядъ запасъ угля съ англшскаго барка Imnunďa, 

а также остановилъ въ море англшекш пароходъ Colombia-, 

на которомъ арестовалъ и взялъ перуанскаго полковника. 

Относительно насильнаго захвата угля съ упомянутаго барка 

следуетъ заметить, что хотя адмиралъ де Хореей упоминаетъ 

объ этомъ фактв въ своемъ офищальномъ донесенш, по пе

руанская печать опровергаетъ этотъ фактъ и доказываешь, 

что уголь былъ купленъ въ порте Pisagua отъ частной ком

пакт и что капитанъ барка содействовал'!-, своими шлюпками 

скорейшей перевозке угля съ барка на броненосецъ Huascar. 

22 мая, стоя на якоре въ перуанской бухт
г
Ь Cobija, Huascar, 

на которомъ уя£е находился г. Шэрола, получилъ вышеупо

мянутое письмо адмирала де Хорсея (документъ № 4). 

Г. Шэрола тотчасъ же собралъ всю команду и сиросилъ—-

сколько служитъ на судне англичанъ? Оказалось, что всего 

было четыре англичанина, изъ которыхъ два машиниста и 

два слесаря; оба машиниста не согласились оставаться бол-Ье 

па судне, а потому былъ сд'Ьланъ съ ними денежный раз-

счетъ и оба были свезены на берегъ, съ выдачею имъ доба-

вочныхъ денегъ на дорогу. После этого, командиръ броне

носца Huascar капитанъ Астете (Astete), совместно съ 

г. Шэрола, составили и за общею подписью послали отв'Ьтъ (*) 

адмиралу де Хорсею, въ которомъ они уведомляютъ о полу

чены его письма отъ 16 мая и сожал'Ьютъ о причинахъ, 

которыя могутъ заставить адмирала нарушить нейтралитетъ 

и дружественный отношетя между Перу и Великобриташей, 

предупреждая въ то же время адмирала, что Huascar до сихъ 

поръ пи разу не нарушалъ международныхъ правъ и что 

свъдетя о пароходахъ Santa Rosa и John Elder сообщены 

адмиралу вероятно не вьрио. Не желая нарушать и вредить 

(*) Смотри документъ № 5. 
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интересамъ и собственности англичанъ, какъ и всемъ ино-

страпцамъ, живущимъ въ республике Перу, Huascar въ то же 

время будетъ силою отстаивать честь и права своего отече

ства, хотя бы къ несчастно, пришлось ради этого сразиться 

съ более сильнымъ врагомъ. 

ЗДЕСЬ следуетъ заметить, что усиленное движете англШ-

скихъ военныхъ судовъ вдоль перуанскаго берега дало поводъ 

приверженцамъ г. Шэрола распространить въ народе слухъ, 

что президентъ Прадо пользуется морскими силами англичанъ 

для своихъ целей, унижая этимъ нащональное достоинство 

республики. Действительно, слухъ этотъ быстро распростра

нился среди народа и вызвалъ столь сильное недовольство, 

что г. Прадо долженъ былъ, для успокоетя народа, объявить 

въ особомъ циркуляре (*) отъ 26 мая, что правительство 

своими распоряжетями и декретами нисколько не унизило 

достоинства и чести республики и не могло дать повода ино-

страннымъ державамъ для вмешательства во внутрентя дела 

республики. 

28 мая, Huascar пришелъ въ перуанаай портъ Pisagua, 

остававпийся вернымъ законному правительству, и потребо-

валъ съ него контрибущю. Такъ какъ городъ отказался упла

тить контрибуц'по, то Huascar открылъ огонь по форту, 

защищавшему городъ, и свезъ на берегь небольшой десантъ, 

которому, после слабаго сопротивлетя м
г
Ьстнаго гарнизона, 

удалось завладеть городомъ и заставить жителей призпать 

власть г. Шэрола. Въ это время на рейдъ города Pisagua во-

гаелъ отрядъ правительственныхъ военныхъ судовъ, состояв

ш и изъ броненоснаго бортоваго фрегата Independencia, не-

броненоснаго корвета Union и канонерской лодки Pilcomayo. 

Суда эти немедленно открыли огонь по Huascar, который 

отввтилъ темъ же и, после 1'/
2
 часовой перестрелки на 

самомъ близкомъ разстоятй, Huascar, взявъ свой десантъ 

съ берега и пользуясь наступавшею темнотою, вышелъ изъ 

порта и скрылся изъ вида безъ всякихъ повреждетй. На 

Independencia было два человека убитыхъ и пробита дымо-

(*) Смотри документъ № 6. 



64 НЕОФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-ВЛЪ 

вая труба. Другихъ же подробностей объ этомъ деле до 

сихъ поръ не имеется. 

По получети изв-Ьсмя объ этомъ деле, перуанское пра

вительство разослало членамъ дииломатическаго корпуса въ 

Лиме следующее сообщете, за подписью г. Tapcia {Garcia), 

министра иностранныхъ делъ: 

Лима, 29 мая 1877 года. 

«ИмЬю счастче сообщить о получети телеграммы, изве-

«щающей, что нашъ отрядъ судовъ, высланный въ море для 

«преследоватя и завладуЬтя броненосцемъ Huascar, встр'в-

«тилъ его вчера вечеромъ въ порте Pisagua, который былъ 

«взятъ его десантомъ утромъ после сергознаго и нпчемъ 

«неоправдываемаго бомбардироватя. Наши суда, открывъ 

<-огонь по Huascar, заставили его бежать изъ порта, откуда 

«онъ скрылся пользуясь темнотою ночи, а самый городъ пере-

«шелъ во власть законнаго правительства. Отрядъ нашихъ 

* судовъ будетъ настойчиво продолжать преследовате мятеж-

«ническаго судна, пока оно не сдастся. Такимъ образомъ, 

«сл
г
Ьдуетъ ожидать, что судно это будетъ вскоре гозвращено 

«национальному правительству, не вызвавъ своимъ мятежни-

«ческимъ поступкомъ никакого сергознаго нарушешя поли-

«тическаго порядка въ республике». 

Въ офищальномъ донесенш адмирала де Хорсея, отъ 3 шня 

1877 года, между прочимъ говорится, что корветъ Amethyst, 

по получети прпказатя присоединиться къ флагманскому 

фрегату Shah, немедленно оставилъ свою станцш у береговъ 

республики Чили и прибылъ въ Каллао за инструкщями отъ 

адмирала; после чего, фрегатъ и корветъ почти ежедневно 

находились въ плавати вдоль перуанскаго берега, следя по 

одиночно или вместе за движетями броненосца Huascar, и 

собирая въ разныхъ местахъ сведетя объ его плавати и 

д'Ьйств1яхъ. Наконецъ, на разсвете 29 мая, Amethyst, соеди

нясь съ фрегатомъ Shah, уведомилъ сигналомъ адмирала, 

что утромъ 28 мая Huascar бомбардировалъ городъ Pisagua. 

Shah тотчасъ же направился вместе съ Amethyst къ югу со 
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скоростью 11 узловъ. 29 мая, въ 1 часъ пополудни, былъ 

усмотренъ впереди пароходъ, идуищй обратнымъ курсомъ, 

который вскоре оказался броненосцемъ Huascar подъ перуан-

скимъ флагомъ, съ открытыми пушечными портами и пови-

димому съ оруд1ями готовыми для боя. Давъ полный ходъ 

машин-Ь и приготовившись къ бою, Shah и Amethyst смело 

пошли на встречу броненосцу, который вскоре взялъ курсъ 

ближе къ берегу; но Amethyst, находясь на левомъ крамболе 

отъ фрегата Shah, направился на пересечку курса броне

носца, а въ 2 часа 15 мин. п. пд., сойдясь съ нимъ на 

разстояте пушечнаго выстрела, Shah сделалъ холостой вы

стрелъ, после котораго Huascar остановилъ ходъ. Адмиралъ 

де Хореей немедленно послалъ къ нему шлюпку съ лейте-

нантомъ. который, войдя на палубу броненосца, объявилъ 

командиру, что онъ прибыль отъ англШскаго адмирала съ 

требоватемъ, «чтобы вы спустили свой флагъ, подняли бы 

«въ теченш двухъ минутъ англ1йскш флагъ и покорились 

«оружпо Ея Величества Королевы Великобританш. Адмиралъ 

«требуетъ этого на основанш некоторыхъ незаконныхъ дей-

«CTBÍH, совершенныхъ вами на англшекихъ судахъ. Если 

«вы сдадите свое судно, тогда вы сохраните свою жизнь и 

«будете отпущены на свободу въ какомъ нибудь иностран-

«номъ порте; въ противномъ же случае съ вами будетъ 

«поступлено какъ съ пиратами». 

Г. Шэрола, подойдя къ антйскому офицеру сказалъ въ 

ответъ: «Передайте вашему адмиралу отъ имени главнаго 

«начальника броненосца Huascar, что Huascar—военное судно, 

«съ гордостью носящее перуанешй флагъ; что предлагать 

«ему сдаться, какъ вы это делаете, мы считаемъ равносиль-

*нымъ оскорбленш, наносимому нащональному достоинству 

«республики; что Huascar не совершилъ ни одного насиль-

«ственнаго и протпвозаконнаго поступка и что мы будемъ 

«защищать честь республики Перу, и я полагаю, что англШ-

«CKÍA суда не воспользуются темъ обстоятельствомъ, что 

«Huascar остановился для переговоровъ, чтобы начать бой». 

Шлюпка съ офицеромъ возвратилась къ фрегату Shah въ 

2 часа 35 мин. п. пд. Приказавъ тотчасъ же поднять шлюпку 
н. оф. 5 
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изъ воды, адмиралъ велелъ сделать второй холостой выстрелъ 

по направленш къ Huascar и всл'бдъ за нимъ треий, но уже 

боевой—со снарядомъ, что было исполнено въ 3 часа, когда 

Huascar находился отъ Shah въ разстоятй 2100 саженъ. 

Видя, что Huascar не только не спустилъ флага, а, напро

тивъ, самъ сделалъ въ ответъ боевой выстрелъ, адмиралъ 

де Хореей приказалъ сигналомъ обоимъ своимъ судамъ 

открыть огонь по броненосцу Huascar, и бой начался въ 

3 часа 6 мин. пополудни. 

И. 

Прежде, чемъ перейти къ описанш подробностей этого 

боя, необходимо познакомиться въ общихъ чертахъ съ ха-

рактеромъ и боевою силою каждаго изъ трехъ участниковъ 

боя. 

Huascar — небольшой, двухъ-мачтовый, одно-башенный и 

низкобортный броненосецъ, который построенъ въ Англш 

на заводе г. Лэрда въ 1866 году и своимъ удачнымъ пере-

ходомъ изъ Англш въ Тихш океанъ заставилъ обратить на 

себя внимате приверженцевъ постройки башенныхъ, низко-

бортныхъ, броненосныхъ судовъ. Huascar имеетъ 200 футъ 

длины между перпендикулярами, 35 футъ наибольшей ши

рины, 14 футъ углублетя, 1850 тоннъ водоизмещетя и отъ 

3 до 4 футъ высоты борта отъ ватерлпнш. Корпусъ его по

строенъ изъ жел-Ьза, съ двойнымъ дпомъ но середине и раз-

д'Ьленъ тремя поперечными переборками на четыре непрони-

цаемыхъ для воды отд-влетя. Бортовая броня имеетъ только 

4'/
2
 дюйма толщины на середине, утоняясь къ оконечно-

стямъ судна до 2'/
2
 дюймовъ, на 14-ти дюймовой тиковой 

подкладке и съ внутреннею железною рубашкою въ
 5
/
8
 дюйма. 

Башенная броня толщиною 5'/
2
 дюймовъ, на 14 же дюймо

вой тиковой подкладке и съ рубашкою въ
 5
/
8
 дюйма. Башня 

—вращающаяся, системы Кольза, и приводится въ движете 

вручную помощью шестерни. Внутри башни находится 

два 300 фунтовыхъ (или почти 9 дюймов.) оруд1я системы 

Армстронга, заряжающихся съ дула. Кром-Ь того, на верх-
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ней палубе расположены два 40 фунтовыхъ оруд!я на шкан-

цахъ и одно 12 фунтовое на корме подъ ютомъ; эти оруд1я 

также системы Армстронга. Капитанская боевая рубка 

находится подъ мостикомъ, защищена бронею и сооб

щается телеграфомъ съ машиною, штурваломъ и башнею. 

Светлые и выходные люки на верхней палубе покрываются 

на время боя двухъ-дюймовыми железными крышками. Huas

car имеетъ одинъ винтъ, и машина его изготовлена на за

воде же г. Лэрда; на пробной миле въ Англш судно имело 

более 11 узловъ средняго хода, при чемъ машина развила 

1500 индикаторныхъ силъ. Экипажъ его состоялъ изъ 150 

человекъ. 

Shah принадлежитъ къ недавно созданному въ Англш но

вому типу неброненосныхъ фрегатовъ-крейсеровъ, которыхъ 

въ настоящее время въ Англш три: Inconstant, Raleigh и 

Shah. Суда эти построены съ целью совместить въ одномъ 

судне большую скорость хода подъ парами и парусами, 

сильную артиллерш, бодыте запасы топлива и провиз'ш, а 

для этого потребовалось дать этимъ судамъ болыте размеры. 

Они будутъ высылаться въ море, въ случае войны, для про-

ТИВОДБЙСТВ1Я непр1ятельскимъ крейсерамъ соответствующей 

силы. Shah спущенъ на воду 10 сентября 1873 года и имеетъ 

следующая главныя размеретя: 

Длина между перпендикулярами. . 334 фута 8 дюйм. 

Наибольшая ширина 52 — 0 — 

Глубина интрюма 17 — 6'Д — 

_,. Í носомъ . 2 1 — 0 — 
Углубление по чертежу {

 п е л 
J
 I кормою . 25 — 0 — 

Число строевыхъ тоннъ . . . . 4210 
Число тоннъ водоизм-Ьщетя . . . 6040 
Площадь миделя 950 кв. футъ. 

Корпусъ фрегата построенъ изъ железа, по системе про-

дольнаго приплетя судна, съ двойнымъ дномъ и съ непро

ницаемыми для воды отд-Ьлешями, число которыхъ 12. Под

водная часть корпуса судна обшита двумя рядами тиковыхъ 

брусьевъ, покрытыхъ снаружи медными листами. Задняя 
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часть киля и стар н посты сделаны изъ пушечнаго металла и 

отлиты вместе. 

Shah имеетъ полный фрегатскгй рангоутъ, съ тремя желез

ными мачтами и съ общею площадью парусности 25 684 кв. 

футъ. Машина его, изготовленная на заводе гг. Равенхиль 

и К
0
, имеетъ 1 000 номинальныхъ силъ и развила на офи-

щальной пробе въ 1876 году 7 477 индикаторныхъ силъ, 

при скорости хода 16,45 узла. Винтъ двухъ-лопастный, 

Д1аметръ его 23 фута и шагъ 27 футъ. Полный запасъ угля 

960 тоннъ, а расходъ его по 3,12 фунта въ часъ на инди

каторную силу. 

Apmoepifl фрегата состоитъ изъ 26 орудШ, размещен-

ныхъ следующимъ образомъ: въ батарейной палубе 16—6'/
2 

тонныхъ 7 дюймовыхъ на поворотныхъ платформахъ и два 

64 фунтовыхъ на обыкновенныхъ колесныхъ станкахъ; на 

верхней палубе шесть 64 фунтовыхъ и два 12'/
2
 тонныхъ 

9 дюймовыхъ. Эти два оруд1я размещены по одному на 

корме и на носу и прикрыты бакомъи ютомъ. Носовое ору

дие, стреляющее изъ двухъ портовъ на каждомъ борте, можетъ 

обстреливать съ каждой стороны уголъ въ 118°. Кормовое 

оруд1е, имеющее по одному порту на каждой стороне, обстре-

ливаетъ съ каждой стороны уголъ въ 110°. Shah былъ снаб-

женъ минами Уайтхеда и Гарвея. 

Комплектъ его команды состоитъ изъ 600 человекъ, офи

церовъ и нижнихъ чиновъ. Shah отправился въ 1876 году 

на станцш въ Tnxifl океанъ, откуда онъ долженъ возвратиться 

въ Англш въ непродолжительномъ времени, нося во все время 

плаватя флагъ контръ-адмирала де Хорсея. 

Корветъ Amethyst составляетъ, вместе съ другими корве

тами того же типа, особый классъ судовъ, построенныхъ въ 

Англш съ целью конвоироватя своихъ купцовъ и для очи

щетя морей, въ случае войны, отъ непр!ятельскихъ кон-

воировъ и другихъ легко вооруженныхъ судовъ. Amethyst 

спущенъ на воду 10 апреля 1873 года и имеетъ следующая 

размеретя: 
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Длина между перпендикулярами 

Наибольшая ширина . . . . 

Глубина интрюма 

-v * • Í носомъ 
Углублете по чертежу { 

I кормою 
Число строевыхъ тоннъ . . . 
Число тоннъ водоизмещетя . 
Площадь миделя 

220 
37 
13 
14 
16 

1405 

1934 

475 

Ф. 
— 

— 

— 

— 

кв. 

0 дюйм 

0 — 

11 — 

9 — 

9 — 

футъ. 

Корпусъ корвета построенъ изъ дерева, но съ значитель-

нымъ употреблетемъ железа, т. е. съ железными бимсами, 

шпангоутами, и стрингерами, покрытыми снаружи деревян-

ною обшивкою, которая въ подводной части судна обшита 

медными листами. Форштевень его совершенно прямой, а вь 

корме устроенъ колодецъ для подъема винта. Машина его 

совокупной системы, изготовлена на заводе г. Ренни, имеетъ 

350 номинальныхъ силъ и развила на офищальной пробе 

въ 1873 году 2144 индикаторныхъ силы, при наибольшей 

скорости хода 13,25 узла. 

Amethyst имеетъ три железныхъ мачты и барковое воору-

жете, съ площадью парусности около 12 000 квад. футъ. 

Артиллер1я его состоитъ изъ 14-ти 64 фунтовыхъ оруд1й, 

размещенныхъ следующимъ образомъ: по одному орудш въ 

носу и корме, на поворотныхъ платформахъ, въ закрытомъ 

полубаке и полуюте, для стрельбы изъ особо-устроенныхъ 

портовъ по килю (т. е. прямо па носъ и на корму) и по 

траверзу съ обеихъ сторонъ судна. Остальныя 12 орудш 

расположены открыто по бортамъ, по шести съ каждаго 

борта. Комплектъ его команды 220 человекъ. 

Корветъ этотъ отправился на станцш въ Тихш океанъ 

въ ш л е 1873 года и возвратился оттуда въ Англш въ ш н е 

1878 года, пробывъ въ плаванш 4 года 11 месяцевъ. 

Изъ краткаго изложетя собьтй, предшествовавшихъ бою, 

и по описанию трехъ упомянутыхъ судовъ можно судить 

вследств!е какихъ обстоятельствъ перуансшй броненосецъ 

долженъ былъ вступить въ бой съ двумя неброненосными 

англшскими судами. Бой этотъ, какъ уже изложено выше, 
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начался по сигналу адмирала де Хорсея 29 мая въ 3 часа 

6 мин. пополудни когда фрегатъ Shah открылъ огонь по броне

носцу Huascar изъ орудШ леваго борта. Въ 3 часа 7 мин. 

Huascar ответилъ выстреломъ изъ одного башеннаго оруд1я 

и изъ 40 фунтоваго палубнаго оруд1я; снарядъ перваго про

летелъ позади фрегатскаго форъ-марса, а снарядъ втораго— 

сзади гротъ-мачты, перебивъ брамъ-брасы и марса-брасы. 

Въ 3 часа 9 мип. открылъ огонь корветъ Amethyst, по кото

рому Huascar тотчасъ же сделалъ выстрелъ изъ 40 фунто

ваго оруд1я, а другимъ такимъ же выстреломъ перебилъ па 

корвете форъ-марса брасы. Въ 3 часа 26 мин. носовое 

оруд!е на фрегате не могло сделать выстрела, такъ какъ 

паллизерсмй снарядъ заклинился въ канале оруд1я. Въ 

3 часа 30 мин. фрегатъ началъ стрелять изъ орудШ праваго 

борта. Въ 3 часа 40 мин. былъ сд'Ьланъ выстрелъ съ фре

гата изъ носоваго оруд!Я. Въ 3 часа 55 мин. Huascar вы-

стрелилъ изъ башеннаго оруд1я, снарядъ котораго пролетелъ 

между гротъ- и бизань-мачтами фрегата. Въ 4 часа 12 мин. 

Shah сделалъ залпъ съ праваго борта помощью электриче-
с
каго привода съ разстоятя 1000 саженъ, и такой же залпъ 

былъ повторенъ съ фрегата въ 4 часа 34 мин., а въ 4 часа 

35 минутъ снарядъ съ броненосца упалъ въ воду впереди 

фрегата на такомъ близкомъ разстоятй, что его брызгами 

смочило на фрегате прислугу у носоваго оруд1я. Въ 4 часа 

48 мин., 4 часа 50 мин. и въ 4 часа 54 минуты было сде

лано по залпу съ праваго борта фрегата. Въ 5 часовъ 3 

минуты снарядъ изъ башеннаго оруд1я броненосца пролетелъ 

надъ ютомъ фрегата, а въ 5 час. 8 мин. другой такой же 

снарядъ упалъ близъ корвета. Въ 5 час 11 мин. бронепо-

сецъ выстрелилъ изъ 40 фунтоваго орудия бомбою, которая 

разорвалась на половиныомъ разстоятй оть фрегата, и вскоре 

броненосецъ началъ сходиться съ фрегатомъ, повидимому, 

съ целью таранить его. Въ 5 часовъ 13 мин. фрегатъ 

открылъ стрельбу изъ картечницы Гатлинга, а въ 5 час. 

14 мин. пустилъ мину Уайтхеда, следъ которой можно было 

усмотреть до половины разстоятя отъ броненосца, когда 

Huascar повернулся къ фрегату кормою, но не остался лежать 
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лагомъ. какъ во время последняго выстрела, и одновременно 

съ миною былъ сделанъ съ фрегата залпъ съ леваго борта 

съ разстоятя 200 саженъ. Въ 5 час. 15 мин. была отбита 

на броненосце краспица на гротъ-салинге, а въ 5 час. 

16 мин. сбита шлюпка съ левой его стороны и поврежденъ 

кожухъ дымовой трубы. Въ 5 час. 35 мин. два снаряда изъ 

башенныхъ орудш броненосца пролетали между гротъ и бизань-

мачтами фрегата и такъ низко, что одинъ снарядъ упалъ 

въ воду какъ разъ за адмиральскою гичкою. Въ 5 ча. 45 мин. 

адмиралъ приказалъ прекратить стрельбу, вопервыхъ, по 

причине наступившей темноты и, вовторыхъ, вследств1е 

того, что Huascar, приблизясь слишкомъ къ берегу, всталъ 

на одну линш съ городомъ Ylo. 

Командиръ корвета Amethyst сообщаетъ следующее о своемъ 

участш въ этомъ бо'Ь: «Такъ какъ ПОСЛЕ начала боя, Huascar 

«старался держаться какъ можно ближе къ берегу, то я 

«старался подходить къ нему до такой глубины, насколько 

«позволяла безопасность судна. Въ 4 часа Huascar подошелъ 

«къ городу Ylo, я, следуя за нимъ, продолжалъ стрелять 

«по мЬре возможности, пока не подошелъ къ прибрежпымъ 

«скаламъ, когда адмиралъ приказалъ прекратить бой. Бла-

«годаря дурпой стрельбе съ Huascar, корветъ не нолучилъ ни-

«какихъ поврежденш, хотя несколько непр1ятельскихъ сна-

«рядовъ пролетели надъ судномъ между мачтами.. Не смотря 

«на постоянную и меткую стрельбу съ корвета, мы ничего 

«не могли сделать своими оруд1Ями противъ броневыхъ плитъ 

«Huascarа, который вообще превосходно управлялся, и если 

«бы въ такой же мере была хороша его стрельба, то бро-

«неносецъ былъ бы самымъ грозиымъ врагомъ». 

Въ своемъ общемъ донесепш адмиралъ де-Хорсей между 

прочимъ пишетъ: «Фрегатъ Shah во. все время боя поддержи-

«валъ свой огонь хорошо и спокойно, но не съ такими по-

«следстз1ями, какихъ я могъ бы ожидать. Впрочемъ, не-

«обходимо заметить, что Huascar возвышался изъ воды только 

«на три фута и часто поворачивался къ намъ то носомъ, 

«то кормою, представляя самую трудную цель для стрельбы 

«Кроме того, фрегату часто приходилось останавливать 
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«стрельбу по моему приказание, вследств1е того, что Huascar, 

«маневрируя по близости города Ylo, подвергалъ насъ рыску 

«попадать нашими снарядами въ городъ. Стрельба съ кор--

«вета Amethyst была чрезвычайно меткая, но его 64 фунто-

«выя оруд1я были очевидно безполезны противъ Huascar а,, 

«за исключетемъ только временнаго отвлечетя вниматя и 

«огня броненосца отъ фрегата Shah. Бой им'Ьлъ вообще ха-

«рактеръ частью преследоватя и частью выжидатя Henpia-

«теля, съ временными попытками таранетя со стороны бро-

«неносца,—чего следовало тщательно остерегаться такому 

«длинному и сравнительно неповоротливому судну, какъ Shah. 

«Huascar прекрасно управлялся и маневрировалъ повидимому 

«со скоростью 11 узловъ, всегда стараясь держать башенныя 

«оруд!я наведенными на насъ, за исключетемъ времени ихъ 

«заряжатя. Фактъ же, что пи одинъ изъ его снарядовъ не 

«попалъ въ корпусъ фрегата и не причинилъ намъ cepio3-

«ныхъ повреждетй, кроме перебит несколькихъ снастей, 

« — я приписываю необыкновенному счастш. такъ какъ каж-

«дый его 300 фунтовый снарядъ, разорвавшись внутри судна 

«съ такою многочисленною командою, какъ на Shah, могъ 

«бы иметь весьма гибельныя последствгя». 

«Прекративъ бой въ 4 час. 45 мин. пополудни вследств1е 

«темноты и по невозможности стрелять по броненосцу, по-

«дошедшему весьма близко къ берегу и на створъ отъ насъ 

«съ городомъ, я приказалъ фрегату и корвету занять удоб-

«ныя места для наблюдетя за броненосцемъ, и затемъ, въ 

«9 часовъ вечера, я отправилъ съ фрегата дв-е шлюпки— 

«одну гребную съ миною Вайтхеда, а другую паровую съ 

«шестовою миною, чтобы попытаться взорвать броненосецъ. 

«30 мая, въ 3 часа 30 минутъ утра, обе шлюпки возврати-

«лись, не найдя Huascar, который успелъ уйти и скрыться, 

«что ему конечно легко было сделать, пользуясь темнотою 

«ночи, высотою берега и малымъ углублетемъ, благодаря 

«которому онъ могъ держаться по близости скалъ и рифовъ. 

«Предполагая, что Huascar ушелъ въ одинъ изъ северныхъ 

«портовъ, чтобы где нибудь высадить на берегъ г. Шэрола, 

«я немедленно направился съ обоими судами къ порту 
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«Quilca, и на пути отделилъ корветъ къ Mollendo для реко-

«гносцировки. Вечеромъ 30 мая, корветъ Amethyst доставилъ 

«мне извете, что Huascar находится въ порте Iquique. 

«Такъ какъ въ это же время я былъ весьма озабоченъ не-

«достаточнымъ запасомъ остававшагося угля на фрегате, я 

«велелъ обоимъ судамъ тотчасъ же итти въ Iquique, надеясь 

«вопервыхъ, достать тамъ уголь, и вовторыхъ—узнать что 

«либо более верное о Huascar'i. 31 мая, въ 5 час. пополудни 

«находясь въ 20 миляхъ отъ порта Iquique, фрегатъ остано-

«вился и приготовилъ вооруженныя минами три шлюпки: 

«одну паровую и две гребяыхъ. После сумерекъ пришелъ 

«Amethyst, котораго я сейчасъ же послалъ опросить пароходъ 

«шедппй изъ Iquique. Затемъ фрегатъ продолжалъ свой путь 

«далее къ названному порту и, подойдя на разстояте семи 

«миль отъ этого порта и не желая ожидать прихода корвета 

«изъ опасетя, чтобы не взошла луна, я послалъ въ портъ 

«минныя шлюпки для взрыва Huascaťa,. Вскоре после от-
« правления шлюпокъ, мы услыхали пальбу изъ пушекъ и 

«заметили ракеты и бенгальсие огни по направлетю къ 

«Mexillones. Предположивъ, что Amethyst могъ стать на мель 

«во время погони за пароходомъ и проситъ помощи, я на-

«правился къ нему и велелъ приготовить барказъ съ яко-

«ремъ и Ц Е П Ь Ю . Но вскоре мы заметили Amethyst идущимъ 

«къ намъ на встречу съ поднятымъ сигналомъ: Huascar 

«сдался сегодня перуанскому флоту. 

«Фрегатъ полнымъ ходомъ пошелъ обратно къ порту 

«Iquique, потребовалъ къ себе ночнымъ сигналомъ минныя 

«шлюпки, которыя благополучно возвратились и были под-

«няты на фрегатъ, и затемъ Shah и Amethyst оставались въ 

«виду порта до разсввта 1 шня, когда оба судна подошли 

«къ самому порту и Shah сталъ на якорь среди перуанской 

«эскадры, между броненосцами Independencia и Huascar. 

«Вскоре Independencia отсалютовалъ моему флагу, на что 

«я приказалъ ответить корвету Amethyst. Въ это время пе-

«руанская эскадра состояла, кроме сейчасъ названныхъ двухъ 

«броненосцевъ, еще изъ сл'Ьдующихъ неброненоспыхъ судовъ: 

«Union, Atahualpa, Pilcomayo и Limena. Удостоверившись 
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«офищально о сдачв законнымъ властямъ броненосца Huascar 

«и г. Шэрола, я приказалъ обоимъ нашимъ судамъ запас-

«тись на сколько возможно углемъ и вечеромъ 1 шня 

«отправилъ корветъ Amethyst на его прежнюю станщю у 

Чилпйскаго берега, а самъ на фрегате Shah пошелъ къ се-

«веру въ Каллао и Панаму». 

Изъ офищальнаго донесен1я, представленнаго перуанскому 

правительству, можно видеть, что броненосецъ Huascar по-

лучилъ следующая повреждетя во время боя: 

Вз корпусгь судна. 9-ти дюймовый снарядъ ударился въ 

правый бортъ на два фута отъ ватерлинш и на 50 футъ 

отъ кормы, пробилъ броню и подкладку, при чемъ разор

вался и осколками разбилъ непроницаемую для воды пере

борку, одну изъ ступенекъ каютъ-компанейснаго трапа, по-

вредилъ помповую трубу и внутреннюю деревянную обшивку 

у леваго борта, и при этомъ 1 человЬкъ былъ убитъ и два 

ранены и контужены. 

Другой 9 дюймовый снарядъ ударился после рикошета въ 

правый бортъ, углубился на три дюйма въ броневую плиту, 

раскололъ плиту отъ наружнаго трапа до мостика, уничто-

живъ машинный вентилаторъ, снесъ съ мостика переговор

ный телеграфъ и несколько повредилъ мостикъ. 

7 дюймовый снарядъ, ударившись въ правый бортъ, повре

дилъ броневую плиту въ 16 дюймахъ отъ палубы и немного 

впереди фокъ мачты. Другой такой же снарядъ пробилъ на 

левомъ борте броневую плиту въ 16 дюймахъ отъ палубы и 

немного впереди камбузной трубы. 

9-ти дюймовый снарядъ ударился въ легкую кормовую 

надстройку, прошелъ къ правому борту, где разорвался, 

разрушилъ ватерклозеты и расщепилъ палубу на юте, при 

чемъ осколкомъ былъ раненъ одинъ человекъ, поднимавши 

въ это время флагъ, который былъ сбитъ съ гафеля. 

Однимъ изъ болыпихъ снарядовъ разбило часть цепнаго 

ящика и причинило друпя незначительныя повреждетя. 

Вз багать: 9-ти дюймовый снарядъ углубился на три дюй

ма въ плиту въ разстоятй 3 футъ влево и на 2 фута вверхъ 

отъ амбразуры, отбивъ немного верхнш край плиты. 
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В« ратоутп. Фок«-мачта. Небольшой снарядъ ударился 

въ мачту съ л'ьвой стороны, на половине ея высоты отъ 

палубы. Различнаго рода снарядами и осколками пробило реи 

и штаги и уничтожило почти всю оснастку съ вантами. 

Гротз-мачта. Весь стоячШ такелажь перебитъ съ правой 

стороны; гротъ-брамъ-рея совершенно уничтожена; гафель — 

сбитый, упалъ на палубу; весь б'ьтучш такелажъ также со

всемъ перебитъ. 

Дымовая труба. Четырьмя разнаго калибра снарядами 

труба пробита насквозь, а осколками повреждена въ разныхъ 

местахъ и въ различной степени. 

Шлюпки. Большими, снарядами, а также пушками Гат-

липга и ружейнымъ огнемъ, совершенно разбиты две неболь-

гаихъ шлюпки и две спасательныхъ лодки. 

Компасе. Путевок компасъ, находивппйся на ВЫСОТЕ 20 

футъ надъ ютомъ, разбить вместе съ подставленнымъ къ 

нему трапомъ. 

Кроме того, осмотръ наружнаго корпуса указалъ на бро-

невыхъ плитахъ много следовъ отъ разнаго калибра снаря

довъ и осколковъ, отскакивавшихъ отъ плитъ безъ всякаго 

вреда для судна. Все же легтя железпыя надстройки на 

палубв броненосца: легкш фалшбортъ, мостикъ, полубакъ, 

ютъ и деревянная настилка палубы, были более или меп
г
ве 

значительно пробиты, повреждены и оставили на себе мно

гочисленные слЬды осколковъ, неболыпихъ снарядовъ и ру-

жейныхъ пуль. Наконецъ, въ башне и въ боевой рубке были 

найдены внутри мелгЛе осколки и ружейныя пули. 

Такимъ образомъ окончился этотъ интересный бой, заме

чательный между прочимъ темъ, что англшскимъ военнымъ 

судамъ пришлось въ Тпхомъ океанЬ въ первый разъ сра

зиться съ иностраннымъ башеннымъ броненосцемъ. Хотя 

бой этотъ окончился ни победой, ни поражетемъ той или 

другой изъ боровшихся сторонъ, но, темъ не менее, подроб

ности % результаты боя представляютъ очень много инте-

реснаго и поучительнаго какъ для спещалистовъ военно-мор

скаго дела, такъ и по некоторымъ вопросамъ морскаго 

международная права. 
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III. 

По полученш перуанскимъ и анг.пйскимъ правительствами 

офищальныхъ донесетй объ этомъ бое, донесет я эти вскоре 

были опубликованы, вместе съ дипломатическою перепискою 

по поводу этого же боя. Какъ въ Перу, такъ и въ Англш, 

эти офищальные документы были подвергнуты печатью кри

тическому разбору и обсужденш въ смысле политическомъ 

и спещально военно-морскомъ. 

Перуанское правительство отнеслось весьма неодобрительно 

къ непр1язненному вмешательству и действ1ямъ адмирала 

де Хорсея съ броненосцемъ Huascar, по поводу чего между 

республикою Перу и Великобритатею произошла дипломати

ческая переписка, какъ будетъ показано ниже въ приложе

ны. 

Разсмотревъ изъ офищальныхъ донесенш все подробности 

боя, перуанская печать отнеслась вообще очень сочувственно 

къ распоряжетямъ и действ1ямъ командира и команды бро

неносца Huascar. Прежде всего перуанцы указываютъ на 

неравенство силъ сражавшихся, такъ какъ фрегатъ Shah 

имелъ 26 орудШ и 600 человекъ команды и корветъ Ame

thyst—14. орудш и 220 человекъ команды, что составитъ всего 

40 орудш и 820 человекъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 

хорошо дисциплинированныхъ, долго плававшихъ и отлично 

обученныхъ по всемъ отраслямъ современнаго морскаго 

дела; тогда какъ Huascar име.ть только 4 оруд1я и едва 150 

человекъ команды; состоявшей изъ разночинцевъ, большая 

часть которыхъ только что поступила на броненосець и въ 

первый разъ увидела что такое военное судно и катя стоять 

на немъ пушки. Отъ такой команды нельзя было требовать 

ни военной дисциплины, ни знатя морскаго дела, и дей

ствительно, едва нашлось два знающихъ офицера, изъ кото

рыхъ одинъ—командиръ, остававнпйся на мостике во все 

время боя, а другой—лейтенантъ находившиеся въ Сашн'Ь, 

где онъ долженъ былъ самъ заряжать и наводить орудия. 

Темъ не менее, не смотря на столь неблагоприятный yonoBÍH, 
Huascar гордо отказывается отъ предложетя сдаться ино-
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странному адмиралу и смело принимаетъ вызовъ, отввтивъ 

боевымъ выстреломъ открывшему огонь неприятелю. 

По показатямъ перуанцевъ, дальнейппя действ1я броне

носца Huascar состояли въ томъ, говоря въ общихъ чертахъ, 

что какъ только англШстя суда, шеднпя на SO, осыпали 

броненосецъ градомъ снарядовъ изъ своихъ 9-ти, 7 дюймо

выхъ и 64 фунтовыхъ орудШ, Huascar, продолжая итти 

прежнимъ курсомъ къ берегу, сначала отстреливался изъ 

своихъ двухъ открытыхъ 40 фунтовыхъ пушекъ, стоявшихъ 

на верхней палубе, и изъ двухъ башенныхъ орудШ, стре-

лявшихъ по необходимости очень редко, потомъ, видя, что 

разстояте съ нещиятелемъ все более и более уменьшается, 

а берегъ былъ уже очень близокъ, онъ положилъ руль на 

бортъ съ целью круто повернуться къ фрегату, чтобы тара

нить его; но маневръ этотъ не удался, такъ какъ Shah, 

предугадавъ его намерете и пользуясь лучшею скоростью 

своего хода, успелъ во-время уклониться отъ удара и отойти. 

А такъ какъ въ этотъ моментъ разстояте между судами 

было около двухъ кабельтововъ, то Shah, воспользовавшись 

всею силою своей артиллерш, сделалъ сосредоточенный залпъ 

со всего борта и открылъ уб1йственный огонь съ верхней 

палубы и съ марсовъ изъ ружей и картечницъ Гатлинга. 

Huascar прекратилъ на это время огонь изъ налубныхъ ору

дий и спустидъ внизъ всю команду съ верхней палубы, и 

въ то же время направился въ бухту Ylo на N0, стреляя изъ 

башенныхъ орудш и имея съ ЛЕВОЙ стороны фрегатъ, опи

сывавши полную циркулящю и затемъ державшшся вместе 

съ корветомъ параллельно броненосцу. Вскоре все три 

судна вошли въ бухту Ylo и расположились такъ, что Huascar 

былъ ближе къ берегу, а англшсшя суда мористее, между 

входными мысами, маневрируя отъ одного берега бухты къ 

другому и обстреливая Huascar то съ одного, то съ другаго 

борта. Такимъ образомъ перестрелка продолжалась до ве

чера, когда за темнотою бой прекратился почти после трехъ-

часовой канонады. 

Не упоминая здесь о подвигахъ храбрости и самоотвер-

жешя, обнаруженныхъ некоторыми изъ офицеровъ и ниж-
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нихъ чиновъ броненосца Huascar, мы только вкратце пере-

числимъ те обойдя заслуги этого судна, как1я выставляются 

на видъ'перуанскою печатью. Вопервых«, Huascar, не смотря 

на большой перев-Ьсъ силъ со стороны противника, см'Ьло 

принялъ бой и повидимому заставилъ непр1ятеля думать о 

себе, какъ о сильномъ судне. Вовторыхз, своими искус

ными маневрами, Huascar съумелъ въ теченш всего боя 

держать отъ себя противника на приличномъ разстоятй, 

тогда какъ въ действительности этотъ противникъ могъ смело 

или таранить его, или абордировать, или даже просто взять 

его на буксиръ. В« третьих«, Huascar съумелъ спасти 

себя отъ минныхъ атакъ противника. В« четвертых«, не 

смотря на большую и открытую бухту и строгш надзоръ за 

нимъ двухъ непр1ятельскихъ судовъ, Huascar благополучно 

избежалъ этого надзора, вышелъ изъ тесной бухты и неза

метно скрылся. Наконецъ, в« пятых«, несмотря на поднятое 

имъ знамя возетатя и на политическое недовольство суще-

ствовавшимъ правительствомъ, предпочелъ неравный бой 

безславной сдаче иностранному флагу и решился отказаться 

отъ знамени своей партш ради сохранетя чести своего на-

щональнаго флага, отдавшись во власть нащональнаго пра

вительства республики. Эти заслуги, но мненшперуанцевъ, 

еще более увеличивают свое значете темъ обстоятель-

ствомъ, что, вопреки показатямъ англшскаго адмирала, 

бухта Ylo была совершенно одинаково доступна судамъ вся

каго ранга на всемъ пространстве, такъ какъ по карте, 

составленной атшйскимъ капитаномъ Фицроемъ и опубли

кованной англшскимъ адмиралтействомъ, видно, что только 

въ несколькихъ местахъ глубины въ 12, 10 и не мен-Ье 8 

саженъ находятся въ разстоятй 200 саженъ отъ береговъ 

бухты, тогда какъ въ остальныхъ местахъ глубина отъ 12 

до 14 саженъ почти у самаго берега (*). Следовательно, 

если адмиралъ де Хореей умолчалъ объ этомъ въ своемъ до-

несети, то, по мнешю перуанцевъ, онъ сделалъ это или 

(*) Планъ бухты Ylo можно вид-Ьть въ гпдрогр. департамент!; подъ Ш 1340 но 

каталогу англиккаго адмиралтейства. 
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по неим'Ьнш на судне полной коллекщи англШскихъ мор

скихъ картъ Тихаго океана, или же по какимъ либо своимъ 

особымъ соображетямъ. 

Затемъ, чтобы показать, на KaKie практические уроки для 

военно-морскаго дела было указано европейскою печатью по 

поводу этого боя, мы начнемъ съ отзывовъ англшскихъ тех-

яическихъ журналовъ. 

Напримеръ. журналъ Engineer (отъ 20 шля 1877 года) 

говорить между прочимъ следующее: 

«Уроки, которые можно извлечь изъ этого боя, показы-

ваютъ, что незащищенныя или открытыя оруд1я на броне-

носномъ судне могутъ оказаться безполезными отъ усилен-

наго или сосредоточеенаго огня Henpifli^fl, и что непре

рывная стрельба небольшими снарядами противъ башпи на 

малыхъ разстоятяхъ можетъ настолько деморализовать ору-

дшную прислугу внутри башни, что представляется крайне 

сомнительнымъ, чтобы оруд1я эти могли хорошо действовать. 

Въ противномъ случае нельзя объяснить т'Ьхъ фактовъ, во

первыхъ, чтобы Huascar не могъ ни разу въ теченш трехъ 

часовъ попасть снарядомъ въ корпусъ фрегата Shah, и во

вторыхъ, чтобы команда броненосца была такъ деморализо

вана, что офицерамъ приходилось сампмъ заряжать и дей

ствовать оруд1ями. Легко видеть, что смелый нeпpiятeль, 

подойдя бортъ-о-бортъ къ башенному судну и осыпая его 

башни непрерывнымъ огнемъ изъ картечницъ, ружей и проч., 

можетъ заставить держать закрытыми башенныя амбразуры. 

Если скажутъ, что орудшная прислуга моя^етъ защититься 

въ башне своими оруд1ями, то на это можно возразить, что 

такая защита будетъ ни мало недействительна, если Henpifl-

тель откроетъ огонь по башне разрывными снарядами ма-

лаго калибра. Во всякомъ же случае мы видимъ фактъ, что, 

всл-Ьдств1е сильнейшаго огня съ двухъ англШскихъ судовъ, 

оруд1я на Huascar оказались почти безполезными. Не менее 

замечателенъ тотъ фактъ, что, несмотря на продолжитель

ность трехъ-часоваго боя, только одинъ 9 дюймовый снарядъ 

пробилъ на неболыномъ разстоятй бортъ броненосца Huas

car. Остальные же снаряды или вовсе не попадали въ цель, 



80 НЕОФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-ВЛЪ 

или ударяли въ бортъ подъ такими углами, что не причи

няли почти никакого вреда. Изъ этого следуетъ заключить, 

что командиръ броненоснаго судна, пожелающШ вести бои 

въ море на болыпомъ разстоятй отъ непр!ятеля, будетъ 

вправЬ не особенно опасаться самыхъ сильныхъ орудШ, 

даже если его судно будетъ иметь тонкую броневую защиту. 

Примеръ броненосца Huascar доказываете, что броненосцы 

первой постройки, какъ Warrior, Minotaur и друпе, могутъ 

оказаться, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, весьма полезными 

судами въ морскомъ бою. Недостатокъ же боеваго практи

ческая испытан1я въ море нарезныхъ орудш можетъ даже 

породить сомнете относительно преувеличеннаго ихъ значе-

тя, такъ что еще до сихъ поръ можно считать справедли-

вымъ то мнете, что неброненосное судно, обладающее хоро

шею скоростью хода и вооруженное сильною артиллер1ею, 

будетъ въ состояHÍ И посоперничать при случае и съ броне

носцемъ». 

Другой англШскШ технически! журналъ, Engineering (отъ 

17 августа 1877 года), высказываетъ по поводу того же боя 

следующая соображетя: 

«Самая замечательная особенность этого боя состоитъ въ 

томъ, что онъ съ начала до конца представляетъ, подобно 

бою Kearsarge съ Alabama, артиллерШское состязате между 

боровшимися сторонами, несмотря на то, что одна сторона 

была снабжена и хорошо обучена употреблетю минъ Уайт-

хеда, а другая сторона могла действовать какъ таранъ, поль

зуясь легкимъ управлетемъ судномъ и искусствомъ его коман

дира. Такимъ образомъ въ этомъ бою представились па со

стязате три самыхъ главныхъ разрушительныхъ средства 

современнаго морскаго боя: оруд!е, таранъ и мина. 

«Мина Уайтхеда была въ этомъ бою употреблена въ пер

вый разъ англшскими моряками съ спещально боевою целью 

и, какъ показалъ боевой опытъ, безъ всякаго результата, 

•— чемъ она еще разъ фактически доказала, что, представ

ляя самое сильное разрушительное средство, она еще тре-

буетъ глубокаго и тщательнаго изучетя какъ въ примене-

н ш къ атаке, такъ и для обороны. Случай этотъ подтверж-
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даетъ неоднократно повторяемую нами мысль, что, вопер

выхъ, въ минномъ деле есть еще много иеразработаннаго и 

неустановившаяся, и вовторыхъ—какъ неправы те, кото

рые при зарожденш миннаго дела начали мечтать и гово

рить о безполезности броненосныхъ судовъ. 

«Другая боровшаяся сторона, броненосецъ Huascar, желала 

воспользоваться возможностью таранетя, чтобы сокрушить 

врага и мы видимъ, что и это разрушительное средство но

вейшей морской войны не принесло пользы, хотя, по нашему 

мненш, было не трудно таранить фрегатъ Shah и огонь его 

не могъ препятствовать этому. Такимъ образомъ, оба раз-

рушительныхъ средства, мина и таранъ, не принесли въ 

этомъ случае ожидавшейся отъ нихъ пользы, несмотря на 

употреблете ихъ повидимому при самыхъ блaгoпpiятныxъ 

услов1яхъ. 

«Оказывается, что до сихъ поръ, какъ и во времена зна

менитая адмирала Нельсона, пушка является главнейшимъ 

решителемъ судьбы морскаго боя. Действительно, въ артил-

лерШскомъ отношенш разсматриваемый бой не представилъ 

никакой характеристической особенности въ отлич1е отъ 

морскихъ сраженШ прежнихъ временъ. Бой этотъ не пред-

ставляетъ никакихъ данныхъ касательно действ1я разрыв-

ныхъ снарядовъ на неброненосныя суда, такъ что трудно 

сказать—какой могъ бы быть исходъ боя, еслибы одинъ или 

два такихъ снаряда съ Huascar достигли своей цели, но очень 

можетъ быть, что Shah былъ бы не въ состоянш продолжать 

боя. Съ другой же стороны, два 9 дюймовыхъ оруд!я на 

SAalve, не отличаясь существенно по силе отъ двухъ боль-

шихъ башенныхъ орудШ на Huasear'b, не причинили послед

нему никакого сергознаго вреда, а между темъ, при прицель

ной стрельбе, бортовая и даже башенная броня на Huascar 

не выдержала бы стрельбы изъ 9 дюймовыхъ орудШ, и пер

вый разрывной снарядъ съ Shah's, могз бы сделать Huascar 

неяднымъ къ бою. Но въ томъ-то и дело, что во время боя 

TaKie удачные снаряды оказываются только счастливыми слу

чайностями. М ы видимъ, действительно, что во время раз-

сматриваемаго боя только одинъ 9 дюймовый- снарядъ про-
н. оф. 6 
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•билъ броневой бортъ Huascaťa,, но въ такомъ месте, где про

боина пе имела почти никакого значения для судна; осталь

ные же снаряды, или ударялись косвенно, или рикошетиро

вали, или совсемъ не попадали въ цель, т. е. совершенно 

неудовлетворяли тому назначению, для котораго они теоре

тически предназначались. Такихъ неудачныхъ снарядовъ бу

детъ всегда большинство во время действительная боя, и 

поэтому въ большинстве случаевъ можно надеяться, что даже 

самый слабый броненосецъ будетъ иметь, какъ и въ раз-

сматриваемомъ случае, огромное преимущество передъ самымъ 

сильнымъ неброненоснымъ судномъ. Впрочемъ, бой этотъ 

также иоказываетъ, что п неброненосное судно можетъ без

наказанно вступать въ бой съ броненосцемъ. Съ такимъ вы-

водомъ мы согласились бы, еслибы были уверены, что стрельба 

съ броненосца будетъ всегда такъ дурна, какъ была съ Huas-

car'a. Но, по нашему М Н Б Н Ш , действительный урокъ этого 

боя состоитъ именно въ томъ, что броненосецъ, хотя бы и 

слабый, можетъ безнаказанно вызывать на бой, гораздо боль

шее судно — броненосное или неброненосное, но вооружен

ное apтиллepieю фрегата Shah, и что, Shah, и безъ брони, 

не будетъ верною добычею врага, который не умеетъ стре

лять . 

«Очевидно, что адмпра.тъ де Хореей, гордясь своимъ вели-

колепнымъ фрегатомъ, преувелочнлъ его боевую силу, и если 

выражаясь проще, Huascar убежалъ отъ него, то, по нашему 

мненш, командиръ броненосца сделалъ это гораздо более 

по политпческимъ соображетямъ, чемъ по неспособности 

продолжать бой на следующШ день, потому что повреждетя 

на Huascar^ не были настолько серпззны, чтобы онъ снова 

не могъ вступить въ бой съ надеждою пробить врага или 

тараномъ, плн своими снарядами. Но, вопервыхъ, Ниагсаг 

не имелъ обученной команды, и вовторыхъ, выдержавъ 

трехчасовой бой съ сильнымъ врагомъ, г. Шэрола вероятно 

счелъ себя вправе получить за это похвалу и одобрете 

отъ своихъ соотечественниковъ, и такъ какъ Huascar былъ 

его козырною картою, то онъ не пожелалъ рисковать всЬмъ 

ради продлетя неверной боевой игры, темъ более, что этого 
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не требовалось для его политическихъ целей. Поэтому, мы 

нисколько не умалимъ значетя доблестная подвига, если 

скажемъ, что адмиралъ де Хореей обязанъ своею победою, 

вопервыхъ, преимущественно счастливой случайности, кото

рая несомненно блаящиятствуетъ храбрымъ, и вовторыхъ— 

частью политическимъ соображетемъ командира броненосца 

Ниагсаг. Счастливою случайностью, при данныхъ обстоятель-

ствахъ, мы называемъ дурную стрельбу перуанскаго броне

носца, который, еслибы былъ боевымъ судномъ, въ настоя-

щемъ смысле этого слова, конечно отбилъ бы атаку фрегата 

Shah и нанесъ бы ему столь cepio3Hoe поражете (мы не 

скажемъ, что фрегатъ былъ бы затопленъ броненосцемъ), 

что, будучи естественнымъ съ военно-морской точки зретя, 

это дело представилось бы всему иностранному Mipy безелав-

нымъ для англШскаго флота. Хотя и говорятъ: «все хорошо, 

что хорошо кончается», но англШское общество имеетъ право 

cepio3HO обсуждать поступки, въ которыхъ рискуютъ славою 

британскаго флота. 

«Кроме того, бой этотъ долженъ заставить англШское адми

ралтейство снова обсудить вопросъ объ артиллерш нашихъ 

фрегатовъ-крейсеровъ: Inconstant, Raleigh и Shah. Известно, 

что Inconstant, первый по постройке изъ фрегатовъ этого 

типа, былъ вооруженъ десягпью 9 дюймовыми 12'/
2
 тонными 

оруд1ями и шестью оруд1ями меньшая калибра,—что состав

ляетъ артиллерш второклассная броненосца. А такъ какъ 

по своему наружному виду, по артиллерш и по стоимости 

Inconstant действительно имеетъ много общаго съ мореход

ными броненосцами, то мнопе, смотря на него какъ бы на 

настоящаго броненосца, поставили ему въ вину, что онъ не 

им
г
Ьетъ броневой защиты и признали его за это неудавшимся 

судномъ, говоря, что съ его артиллер1ею, но безъ брони, 

онъ не долженъ будетъ ни вступать въ бой съ непр1ятель-

скимъ броненосцемъ, ни бежать отъ него. Чтобы сделать 

эти фрегаты более соответствующими спещальной цели ихъ 

постройки, т. е. чтобы уничтожать непр!ятельск1е крейсеры 

равной съ ними силы, адмиралтейство решило ослабить 

артиллерш на Shatti и оставило на немъ, не считая орудШ 
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меньшая калибра, только два 9 дюймовыхъ оруд1Я. Лучшимъ 

возражетемъ противъ такого решетя можетъ служить тотъ 

фактъ, что первый же бой, который случайно пришлось вы

держать фрегату Shah, былъ съ иностраннымъ броненосцем« 

и, очевидно, что еслибы Shah им'Ьлъ десять, вместо двух«, 

9 дюймовыхъ орудий, то Huascar былъ бы разбить наверно, 

даже при гораздо лучшей стрельбе съ его стороны. Поэтому, 

мы должны въ данномъ случае напомнить о справедливой 

точке зретя на эти суда, неоднократно выраженной г. Ри-

домъ, который всегда протестовалъ противъ ослаблетя артил

лерш на нашихъ фрегатахъ-крейсерахъ. Фактъ говоритъ въ 

пользу г. Рида и противъ решетя адмиралтейства, которому 

такимъ образомъ следуетъ переобсудить со всЬхъ сторонъ 

вопросъ о вооружеиш нашихъ болыпихъ неброненосныхъ 

крейсеровъ». 

Наконецъ, чтобы указать еще на одно изъ посл'вдствШ 

этого боя для будущей деятельности англШская флота въ 

Тихомъ океане, мы сошлемся на претя, происходивпия 7 

августа 1877 года въ англШскомъ парламенте по поводу 

этого боя. Претя эти между прочимъ коснулись вопроса о 

томъ—кате станщонеры должна иметь A H M Í H ВЪ отдален-

ныхъ моряхъ? Относительно фрегата Shah было высказано, 

что, будучи построенъ съ спещальною целью на случай воен

ныхъ действШ, онъ, вместе со своими собратами, не дол

женъ разслабляться въ мирное время дальними и продолжи

тельными плаватями, а т$мъ менее уносить адмиральскШ 

флагъ въ такихъ моряхъ, какъ ТихШ океанъ, где въ настоя

щее время существуетъ значительное число неболыпихъ, но 

независимыхъ государствъ, обладающихъ более или менее 

сильными военными судами, съ двумя или несколькими бро

неносцами. Фактъ показалъ, что Shah былъ не на своемъ 

месте п что если еще требуются аргументы въ пользу 

постройки второклассныхъ броненосцевъ, то это именно для 

употреблетя ихъ станщонерами въ отдаленныхъ моряхъ и 

у береговъ такихъ государствъ, какъ Япотя, Чплп, Перу 

п проч. На эти заявлетя въ парламенте, адмиралтейство 

обратило должное внимате и недавно отправило въ Tnxiit 
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океапъ къ берегамъ Южной Америки, на смену возвращаю

щаяся фрегата Shah, бортовый казематированный бронено

сецъ Triumph. 

Во французскомъ морскомъ журнале «Revue Maritime et Colo-

niale» были напечатаны только самыя краття замечатя по 

поводу того же боя. Такъ, Жикель де-Тушъ, капитанъ фран

цузскаго флота, после перевода извлеченШ изъ корреспон-

денщи газеты Times о разсматриваемомъ бое, делаетъ отъ 

себя несколько следующихъ замечанШ (*): 

«АнглШскШ адмиралъ безспорно обнаружилъ большую отваж

ность, вступивъ со своими двумя неброненосными судами въ 

бой, при перечисленныхъ имъ нeблaяпpiятныxъ обстоятель

ствах^ съ перуанскимъ броненосцемъ, стреляющимъ 300 

фунтовыми снарядами. Достаточно было одного такого снаряда, 

попавшая въ корпусъ по ватерлинш, или въ котелъ, паро

вую трубу и проч., чтобы передать эти суда въ полное распо-

ряжете противника, или, по меньшей мере, причинить имъ 

тяжшя повреждетя. Адмиралъ отдаетъ полную похвалу сво

ему врагу и, по нашему мнетю, действительно, Huascar 

управлялся искуснымъ морякомъ; къ несчастш, артиллеристы 

на немъ не обладали такою же опытностью и знатемъ своего 

дела, а иначе англШстя суда, представлявшая большую и 

хорошую цель, дорого поплатились бы за свою смелость. 

Вообще, англичане несколько пренебрегли своимъ противни-

комъ, и были правы. Однако, следуетъ сожалеть, въ смысле 

только опыта, что ни одинъ изъ 9 дюймовыхъ снарядовъ не 

попалъ въ башню Huascar'a. Но фактъ этотъ также доказы

ваете, Еопервыхъ, что во время боя не следуетъ разсчиты-

вать на точность учебной стрельбы, и вовторыхъ, что коман

диръ военнаго судна не долженъ пугаться противника только 

на томъ основанш, что тотъ вооруженъ бронепробивающими 

снарядами. •> 

Г. Маршаль, французскШ корабельный инженеръ, въ 

своей чрезвычайно интересной и обширной статье: Tableau 

(*) «Revue Maritime et Coloniale» сентябрь 1877 года. 
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et Classement des Marines Militairěs (*), составилъ математи
ческую формулу, по которой, на основанш различныхъ эле

ментовъ судна и его качествъ, онъ определяете сравнитель

ную боевую силу броненосныхъ п неброненосныхъ судовъ и 

флотовъ. Въ своей статье онъ, между прочимъ, говорить, что 

«если мы достигли своей цели, то легко можно видеть, къ 

какимъ практическимъ определетямъ можетъ быть приме

нена наша формула. Напримеръ, быть можетъ результаты 

нашихъ вычисленШ окажется возможнымъ применить къ 

изсл'вдоватямъ морскихъ сраженШ, въ роде боя перуанскаго 

броненосца Huascar съ англШскими судами Shah и Amethyst. 

Применяя нашу формулу къ определетю боевой силы на-

званныхъ судовъ, мы очевидно найдемъ, что общая боевая 

сила обоихъ англШскихъ судовъ больше боевой силы Huas-

сда-'а. Изследовате этого боя показываете, что на исходъ 

его могли наиболее влiять только оборопительныя и насту-

пательныя средства этихъ трехъ судовъ; скорость ихъ хода 

и способность къ передвиженш не имели зд
г
Ьсь никакого 

вл1ятя, такъ какъ Huascar, при своей сравнительно неболь

шой скорости хода, управлялъ всемъ боемъ по своему жела-

т ю въ теченш трехъ часовъ. Погода была хорошая; хоро-

ншя MopcKifl качества и лучшее знате морскаго д
г
вла со сто

роны англШскихъ судовъ не принесли имъ особенной пользы; 

большое же углублете ихъ въ воде, напротивъ, значительно 

препятствовало имъ, тогда какъ преимущество Huascar 'а въ 

этомъ отношенш позволило ему избрать более удобную пози-

щ ю и окончить бой по своему усмотрены). Поэтому, для 

изследоватя этого боя, следуетъ применить только часть 

составленной нами формулы и именно: относительно силы 

оборонительной, артиллерии, мины Уайтхеда па Shah'k, шпи-

рона на Huascar'fc и, наконецъ, углублете судовъ. Вставивъ 

въ нашу формулу перечисленные элементы, мы получимъ 

приблизительпо следуюище результаты: фрегатъ Shah — 806, 

корветъ Amethyst—168, и броненосецъ Huascar—635. Если 

эти цифры заслуживаютъ дoвepiя, то, очевидно, англШскШ 

(*) • Revue Maritime et Goloniale», январь, февраль, сентябрь и октябрь 1878 года 
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адмиралъ былъ правъ, принявъ свои силы более силъ пе

руанскаго броненосца». 

Приведенными выше отзывами и мнетями исчерпывается 

почти все, что было высказано въ англШскихъ и француз-

скихъ спещальныхъ журналахъ по поводу этого боя съ 

военно-морской точки зретя. 

Но такъ какъ вследств1е разсматриваемаго боя возбуди

лась дипломатическая переписка между перуанскимъ и англШ-

скимъ правительствами по поводу некоторыхъ вопросовъ мор

скаго международная права, то въ заключете нашей статьи 

необходимо вкратце указать на сущность этой офищальной 

переписки, напомнивъ еще разъ, что въ пргшокеши къ 

статье помещены въ переводе подлинные документы изъ 

этой переписки. 

Адмиралъ де Хореей, въ конце своего офищальнаго доне-

сетя (отъ 3 шня 1877 года), следующимъ образомъ указы

ваете на причины, побудивпия его вызвать на бой броне

носецъ Huascar. «Я полагаю, что въ виду обстоятельствъ, 

«предшествовавшихъ бою, и по излагаемымъ ниже причи-

«намъ, лорды адмиралтейства не только оправдаютъ избран-

«ный мною образъ действШ, но убедятся, что я не могъ 

«поступить иначе, будучи обязанъ защищать жизнь, корабли 

«и собственность англШскихъ подданныхъ. Я допускаю, что 

«морской офицеръ, имеющШ важное назначете начальника 

«отряда, обязанъ действовать въ подобныхъ случаяхъ по 

«своему личному усмотренш и соответственно своимъ спо-

«собностямъ, не затрудняя свое правительство запутанными 

«вопросами и хорошо зная, что никакое правительство не 

«въ состоянш дать ему решительныхъ приказаний на осно-

«ванш только краткой телеграммы на столь болыпомъ раз-

«стоятя. даже еслибы время и позволило• ожидать ответа 

«отъ правительства. 

«О причинахъ этого боя я им'Ью честь сообщить адмирал-

«тейству следующее: 1. Huascar остановилъ и опросилъ въ 

«море пароходъ John-Elder, остановилъ и потребовалъ письма 

«и бумаги на пароходе Santa-Rosa, насильно взялъ уголь 

«съ барка Imnuncia, насильно увезъ перуанскаго офицера 
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«съ парохода Colombia, и насильно заставилъ механика слу-

«жить у себя, т. е. совершилъ поступки, которые не могутъ 

«быть допускаемы и терпимы. 2. Huascar не имелъ ника-

«кого законная права называться военнымъ судномъ, не 

«признавалъ надъ собою власти никакого правительства, а 

«перуанское правительство отказалось отъ всякой ответствен-

«ности за его поступки, за которые можно было искать удо-

«влетворетя только отъ самаго судна. 3. Что, до боя съ 

«Shah и Amethyst, Huascar былъ если не пиратъ, то покрай-

«ней мере мятежническое судно съ пиратскимъ образомъ 

«действШ. 4. Что Huascar, отказавшись сдаться моей закон-

«ной власти н вступпвъ въ бой съ английскими военными 

«судами, былъ принятъ мною за пирата. 5. Что еслибы 

«Huascar не былъ захваченъ или уничтоженъ, тогда не оста-

«лось бы никакой защиты у перуанскаго берега для англШ-

«ской собственности, ни дая?е для военныхъ судовъ, такъ 

«какъ Huascar свопмъ шпирономъ могъ бы уничтожить фре-

«гатъ Shah илп корветъ Amethyst ночью въ какомъ нибудь 

«изъ перуанскпхъ портовъ. 6. Я \ввренъ, что урокъ, дап-

«ный этимъ боемъ нарушителямъ международная права, ока-

«жется блаядетельнымъ для англШскихъ пнтересовъ на бу-

«дущее время. 7. Я тщательно старался избегать вмеша-

«тельства въ права и интересы перуанскаго правительства, 

«или тЬхъ лицъ. которые съ оруж^емъ въ рукахъ возстали 

«противъ этого правительства. Мои действ1я противъ Huas-

«car'a имелп главнейшею целью защиту англШскихъ инте-

«ресовъ». 

М ы уже объяснили выше какими аргументами перуанская 

печать опровергла почти все обвинетя, выставленныя англш-

скимъ адмираломъ противъ броненосца Huascar. Перуанское 

же правительство, по полученш отъ г. Грахама (англШскаго 

поверенная въ делахъ въ Лиме) изветя (*) объ этомъ 

бое, тотчасъ же ответило ему (**) и разослало иностраннымъ 

дипломатическимъ агентамъ въ Лиме циркуляръ (***), въ 

(*) Смотри въ приложенш документъ Л» 7 (отъ 9 шня 1877 года). 

(**) Документъ № 8 (отъ 9 1юня 1877 года). 

(***) Документъ № 9 (отт, 10 шпя 1877 года). 
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которомъ оно объяснило съ своей точки зретя все обстоя

тельства, предшествовавш1я этому бою, и затемъ выразило 

полное неодобрение поступка адмирала де Хорсея за его во

оруженное вмешательство во внутрентя дела республики, 

какъ независимаго государства, непросившаго никакой по

мощи у иностранныхъ правительствъ. Такой же взглядъ на 

этотъ бой перуанское правительство подтвердило особымъ 

циркуляромъ (****), посланнымъ отдельно г. Грахаму, съ 

просьбою переслать этотъ циркуляръ англШскому прави

тельству для соответствующая взыскатя съ адмирала де 

Хорсея за его незаконный поступокъ и для удовлетворенна 

чести и достоинства республики Перу. 

По полученш этихъ документовъ въ Англш, англШская 

печать отнеслась къ поступку адмирала де Хорсея одобри

тельно и неодобрительно, и такое же разноглас1е мн'ЬнШ по 

этому делу обнаружилось въ заседаши парламента (7 августа 

1877 года), где, кроме разсмотр-етя этого боя съ военно-

морской точки зретя (о чемъ уже упомянуто выше), все 

дело было также подвергнуто обсужденш въ смысле морскаго 

международнаго права. Съ этой последней точки зретя, 

лица, неодобрявнпя поступокъ адмирала де Хорсея, говорили, 

что. на основанш представленныхъ документовъ, нельзя 

называть дейст^я броненосца Huascar «пиратскими»; что 

насилия его съ английскими купеческими судами и лицами 

не подтверждаются перуанскими документами; что меры, 

принятыя адмираломъ противъ Huascar'a, следуетъ назвать 

крайне крутыми, такъ какъ едвали адмиралъ име.тъ право 

вызывать на бой перуанское военное судно въ перуанскихъ 

же водахъ, и потомъ, когда адмиралу не удалось покорить 

это судно силою артиллерШскихъ орудШ, онъ решился по

слать противъ него ночью минныя шлюпки, чтобы взорвать 

судно со всемъ экипажемъ. По мн'Ьтю этихъ лицъ, адми

ралъ поступилъ бы более благоразумно и соответственно 

обстоятельствамъ мЬста и времени, еслибы опъ посмотрелъ 

на перуанское возстате, какъ на]легкШ ударъ землетрясетя 

(*) Документа :V. 10 (отъ 25 шня 1877 года). 



90 НЕОФПЩАЛЬНЫН ОТД-ВЛЪ 

случающаяся довольно часто въ тропическпхъ странахъ, и 
спокойно выждалъ бы его окончатя, и уже потомъ предста

вилъ бы законнымъ властямъ свои претензш; тогда бы не 

могла быть затронута честь республики Перу, правительство 

которой въ настоящее время справедливо требуетъ, во-пер-

выхъ, взыскатя за действ1я адмирала де Хорсея, и во-вто-

рыхъ — удовдетворетя за убытки, причиненные английскими 

снарядами въ городе Ylo п на станции железной дороги. 

АнглШское правительство, получивъ упомянутые документы, 

передало ихъ на разсмотрете своихъ коронныхъ юристовъ, 

которые свое заключете сообщили английскому адмиралтей

ству. Тогда адмиралтейство уведомило (30 поля 1877 яда) 

лорда Дерби, бывшаго въ то время министромъ иностранныхъ 

делъ, что хотя оно одобряетъ действ1я адмирала де Хорсея 

при прекращенш пиратской деятельности броненосца Huas

car, но находитъ, что адмиралъ поступилъ бы более благо

разумно, еслибы при встрече съ броненосцемъ онъ поста

рался не угрозами и вызовомъ на бой, а увещатями и сло

весными объяенетями получить законное удовлетворете 

своимъ претенз1ямъ. Лордъ Дерби ответилъ адмиралтейству 

(1 августа 1877 года), что онъ соглашается на предложенное 

правительственное сообщете адмиралу де Хорсею. Какое 

удовлетворение на свое требование получило перуанское пра

вительство—намъ пока неизвестно. 

Лейтенантъ П. Мордовинъ. 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Я . 

Здесь помещены въ хронологическомъ порядке наиболее 

важные документы относительно боя перуанскаго броненосца 

Huascar съ англпйскимъ фрегатомъ Shah и корветомъ Amethyst. 

№ 1. 

Лима, 8 мая 1877 года. 

-Несколько офпцеровъ нашего военнаго флота отказались 

повиноваться нацгональному правительству и въ ночь на 6-е 
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мая завладели броненосцемъ Huascar, стоявшимъ на якоре 

въ бухте Каллао. Хотя фактъ этотъ не можетъ нисколько 

пов.пять на конституционный порядокъ республики, но онъ 

заключаетъ въ себе всю важность нарушетя военной дис

циплины и позволяетъ временно опасаться (въ случае зло-

употреблетя силою) за дурныя последств1я для мореплаватя, 

торговли и частной собственности по берегамъ и въ портахъ 

республики. Меры, принятыя по этому случаю правитель -

ствомъ, даютъ право надеяться, что судно это будетъ въ 

самомъ скоромъ времени возвращено нащональной власти, 

а между твмъ правительство считаете своею обязанностью 

предупредить, вопервыхъ, что государство освобождается 

отъ всякой ответственности за насильственныя действ1я мя-

тежниковъ, и вовторыхъ, правительство издало особый де

кретъ, коптя котораго при семъ прилагается и которымъ 

граждане республики приглашаются содействовать всеми 

мерами нодавлетю возстатя и выдачи мятежниковъ закон-

нымъ властямъ». 

(Подписалъ: Гарая, перуанскш министръ иностранныхъ 

делъ). 

Л» 2. 

Декретъ, о которомъ упомянуто выше, имеетъ следующее 

содержате: 

Лима, 8 лая 1877 года. 

«Принимая во внимате, что несколько морскихъ офице

ровъ, изменивъ присяге, при содействш неблагонамерен-

ныхъ гражданъ, завладели броненосцемъ Huascar, прави

тельство постановило по этому случаю следующее: 

«Вопервых«, судебный приговоръ, соответственно важ

ности такого преступлетя, будетъ объявленъ надъ зачин

щиками и соучастниками действШ, совершенныхъ 6 мая на 

броненосце Huascar. 
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«Вовторыхг, республика Перу не будетъ ответствовать 

ни за камя действ1я, которыя могутъ быть совершены мя

тежниками. 

«В« третьих«
t
 правительство даетъ право на завладете 

этимъ судномъ и выдастъ должное возваграждете темъ ли-

цамъ, которыя, не принадлежа къ составу командъ военныхъ 

судовъ, передадутъ Huascar правительственной власти, или 

будутъ содействовать этому. 

«Военно сухопутнымъ и морскимъ властямъ предписывается 

привести въ псполнете ЭТОТЪ декретъ». 

(Подписалъ: Прадо, президентъ республики). 

№ 3. 

Ли.чъ, 11 мая 1877 года. 

«Честь им'Ью уведомить о полученш ноты отъ 8 мая сего 

яда, съ приложеннымъ документомъ, которымъ я извещаюсь 

о бунте, случившемся на перуанскомъ броненосце Huascar 

Смею уверить васъ, что я не замедлю обратить на это дело 

внимате Великобританская правительства». 

(Подписалъ: Грахамъ, англШскШ поверенный въ делахъ 

въ Лим'Ь). 

№ 4. 

Фрегатъ Shah, портъ -Каллао, 19 мая 1877 года. 

«Сэръ. Изъ ноказанШ капитановъ англШскихъ пароходовъ 

Santa-Rosa и John-Elder, принадлежащихъ пароходной ком

панш Тихаго океана, я узналъ, что первый изъ нихъ 10 

мая былъ остановленъ шлюпкою съ Huascar'a, а второй 

11 мая былъ остановленъ пушечнымъ выстреломъ, вслед-

CTBie чего пароходъ запоздалъ на 1 ч. 5 мин. Въ обоихъ 

случаяхъ была потребована для осмотра почта и друпя бу

маги, въ чемъ, какъ въ незаконномъ требоватй, было тот

часъ же отказано. Я считаю своею обязанностью уведомить 

васъ, что, вопреки моему желатю соблюдать стропи нейтра-
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литетъ во всехъ внутреннихъ раздорахъ республики Перу, 

я не могу дозволить никакихъ остаповокъ и опросовъ англШ

скихъ судовъ, или какихъ либо вмБшатедьствъ къ англш-

скимъ подданнымъ и ихъ собственности, со стороны мятеж

ническая судна, которое не призпаетъ надъ собою никакого 

законнаго или установленнаго правительства, и что всякШ 

подобный поступокъ, совершенный броненосцемъ Huascar, 

заставитъ меня завладеть этимъ судномъ и передать его 

законной власти. Я долженъ также сообщить вамъ, что 

насильственный трудъ кого либо изъ англШскихъ подданныхъ 

или удержате хотя бы одного изъ нихъ на Huascaťi противъ 
его желатя, будетъ принято мною за справедливый поводъ 

для завладен1я этимъ судномъ англШскими военными судамп, 

находящимися подъ моимъ начальствомъ». 

(Подписалъ: контръ-адмиралъ де Хореей, начальникъ-

англШскихъ судовъ въ Тихомъ океане, у береговъ Америки), 

№ 5. 

Бронеиосецъ Hvascar, портъ Cobíja, 22 мая 1877 года. 

«Адмиралъ. Уведомлете ваше отъ 16 мая сего года, по

лученное мною сегодня, произвело на меня тяжелое впе-

чатлете, и я долженъ ответить вамъ, что буду весьма сожа

леть о какомъ либо нарушенш существующихъ дружескихъ 

отношенШ республики Перу съ англШскимъ правительствомъ 

и народомъ. Вы сообщаете о строгомъ нейтралитете, который 

желаете сохранить при нын'вшпихъ внутреннихъ раздорахъ 

въ республике Перу. Такой нейтралитетъ обязателенъ для 

васъ въ силу ненарушимая права, какъ и каждому пред

ставителю англШская правительства, относительно вопроса, 

составляющая предметъ этой перепиекп. Прямымъ послед-

cтвieмъ такого нейтралитета является необходимость смот

реть на политическую парию, которой повинуется Huascar, 

точно также какъ и на противную партш, съ должнымъ 

вниматемъ къ каждому лицу, пользующемуся частным« пра-

вомъ; а пользование такимъ правомъ находится вн-Ь суждетя 
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нейтральныхъ лицъ. Я предоставляю вамъ решить—насколько 

эти соображетя соблюдены въ данномъ случае. 

«Повинующаяся мне сила (т. е. офицеры и команда бро

неносца Huascar) хорошо знаетъ права и обязанности, ука-

занныя намъ международнымъ правомъ и установившеюся 

практикою вдоль нашего берега. До сихъ поръ, мы не только 

ни разу не нарушили ни въ малейшей степени этихъ обя

занностей, но, напротивъ, не вполне воспользовались своими 

правами относительно пароходовъ Santa-Rosa и John-Elder, 

и я могу прибавить, что свгьдгьтя, доставленный адмиралу 

вз этом« отношенш, невгърны. 

«Относительно собственности англШскихъ подданныхъ, какъ 

и всехъ другихъ иностранцевъ вообще, я могу сказать вамъ, 

что она охраняется въ Перу лицами, которыя пользуются 

властью на берегу, къ какой бы парии эти лица ни при

надлежали, а темъ более той нартш, которой служитъ бро

неносецъ Huascar. 

«Затемъ, пользуясь своимъ правомъ, но ставя выше всего 

государственное достоинство, честь и интересы республики 

Перу, я съ спокойнымъ и твердымъ решенпемъ отступаюсь 

(не только во имя подчиненныхъ мне лицъ, но во имя всей 

республики) отъ сообщенной мне вами угрозы, но объявивъ 

однако вамъ, что если,къ общему сожалению, последуете на 

насъ нападете, то мы знаемъ какъ должно исполнить свой 

долгъ, не обращая впимашя на выставленныя противъ насъ 
силы ». 

(Подписали: Астете (Astete), главный начальникъ перуан

скаго флота, и Хернандезъ, его секретарь). 

№ 6. 

Лима, 26 мая 1877 года. 

НижеподписавшШся, по званш председателя комитета 

министровъ и министра иностранных^ делъ, объявляетъ сле
дующее: 

Вопервыхз, что циркуляръ, разосланный иностранным!-. 

дипломатическимъ агентамъ въ Лиме, совершенно согласуется 
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съ правительственнымъ декретомъ, изданнымъ 8 мая по по

воду возмущетя на броненосце Huascar, и что правительство 

не только не унизило этими документами достоинства респуб

лики, но выполнило съ патрютизмомъ и дальновидностью 

все обязанности, возложенныя на него со всею ответствен

ностью закономъ, благосостояипемъ и руководящею политикою 

государства, и 

Вовторыхз, что министръ иностранныхъ делъ, действуя 

во имя республики, не только ни* въ чемъ не умалилъ ея 

государственная достоинства, но можетъ съ ярдымъ созна-

темъ сказать, что въ этомъ отношенш онъ не подвергнется 

ни малейшей ответственности и, какъ всегда, можетъ съ 

чистою совестью явиться на судъ общественная мнетя за 

ведете вверенныхъ. ему офищальныхъ делъ». 

(Подписалъ: Tapcifl, министръ иностранныхъ делъ въ Перу). 

№ 7. 

Британское посольство, Жима, 9 йовя 1877 года. 

«Честь ИМЕЮ уведомить г. министра иностранныхъ дЬлъ, 

что контръ-адмиралъ де Хореей, командующий отрядомъ 

англШскихъ судовъ въ Тихомъ океане, поручилъ мне сооб

щить Перуанскому правительству, что вследств5е некоторыхъ 

враждебныхъ действШ, совершенныхъ Huascar противъ 

англШскихъ судовъ и нхъ собственности, адмиралъ призналъ 

себя обязавнымъ вмешаться и-воспрепятствовать деятельно

сти Huascar'в,. Решаясь на такую меру, адмиралъ говорите, 

что онъ деПствовалъ единственно только по чувству долга, 

чтобы защитить интересы и суда мирныхъ англШскихъ под-

данныхъ, и при этомъ адмиралъ просить меня выяснить 

Вашему правительству, что онъ действовалъ ни въ пользу, 

ни противъ правительства, такъ какъ считалъ своею обязан

ностью соблюдать строгий п безпристрастный нейтралитете, 

и не вмешиваться во внутретя дела республики Перу». 

(Подписалъ: Грахамъ, англШскШ поверенный въ дйлахъ, 

въ ЛПМ'Б). 
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JV: 8. 

Жима, 9 шня 1877 года. 

«Сэръ. Честь имею уведомить Васъ о полученш вашей 

ноты отъ 9 сего шня, въ которой вы сообщаете мне по 

просьбе контръ-адмирала де Хорсея, что участие, которое 

онъ принялъ въ событпяхъ, находящихся въ связи съ поступ

ками броненосца Huascar, было вызвано исклиочительно только 

некоторыми незаконными тгЬйств1ями названнаго броненосца, 

п что эти ДГ
БЙСТВ1Я были признаны адмираломъ враждебными 

собственности и судамъ англШскихъ подданныхъ. Кроме 

того, адмиралъ черезъ васъ уверяете перуанское правитель

ство, что онъ не имелъ никакого намеретя вмешиваться 

во внутрентя дела республики, стараясь соблюдать самый 

стропи и безпристрастный нейтралитетъ. 

«Такъ какъ собьше это величайшей важности, то въ 

настоящее время я ограничусь только извещетемъ о получе

н ш вашей ноты, прося еще разъ принять ув'Ьрете въ моемъ 

почтенш и уваженш къ вамъ». 

(Подписалъ: ПеруанскШ министръ иностранныхъ делъ). 

ЗатЬмъ, помещается переводъ циркуляра, разосланная 

перуанскимъ министромъ иностранныхъ д'Ълъ дипломатиче-

скимъ агентамъ и консуламъ республики Перу, находящимся 

за границею: 

№ 9. 

Жима, 10 i гMI я И877 года. 

«Собьтя большой важности, театромъ которыхъ въ теченш 

несколькихъ посл'Ьднихъ дней была республика Перу, ослож

нились боемъ между перуанскимъ броненосцемъ Huascar и 

двумя англШскими военными судами. Эти собьтя заставляютъ 

насъ представить въ настоящемъ свете все факты тому 

правитетьству, предъ которымъ вы акредптованы и съ кото

рымъ мы находимся въ дружественныхъ отношевьяхъ. 

«Вследств1е нарушетя присяги несколькими морскими 

офицерами, нашъ броненосецъ Huascar въ ночь на 6 мая 
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сего года перешелъ во власть мятежниковъ. Правительство 

немедленно приняло падлежащня меры, чтобы возвратить это 

судно законной власти, а также чтобы предупредить и недо-

пустить попытки мятежниковъ произвести безпорядки и наси-

Л1Я вдоль нашего берега Съ этою целью былъ высланъ въ 

море изъ Каллао отрядъ нашихъ судовъ для преследоватя 

Huciseara, который действительно быль настигнуть 28 мая въ 

небольшой бухте Pisagua, ГДЕ ОНЪ уже усп'Ьлъ свезти наберегъ 

десантъ, но откуда опъ уб'вжалъ после перестрелки, продол

жавшейся несколько часовъ. Правительство поторопилось 

сообщить объ этомъ событш дипломатическимъ агентамъ въ 

Лиме особымъ циркуляромъ, котя котораго при семъ при

лагается, чтобы указать вамъ па действительность меръ, 

принятыхъ нами для захвата взбунтовавшаяся судна». 

«На следующШ день, т. е. 29 мая, два англШскихъ воен

ныхъ судна: фрегатъ Shah и корветъ Amethyst, находивнпяся 

подъ командою контръ-адмирала де Хорсея, встретили бро

неносецъ Huascar при входе въ бухточку Ylo и, получивъ 

отка.ъ на сделанное ему предложете сдаться, открыли по 

немъ огонь, находясь въ пред'Ьлахъ нейтральныхъ водъ и по 

близости къ порту Ylo, где произошелъ между названными 

судами бой, продолжавшийся болЬе трехъ часовъ, при чемъ 

MHorie снаряды съ англШскихъ судовъ перелетали черезъ 

городъ, а некоторые снаряды упали въ самый городъ, на 

станщю железной дороги и въ друпя места. Невольными 

свидетелями этого боя были городсия власти и жители 

порта. После боя, ночью, Huascar ушелъ изъ бухты и отпра

вился въ портъ Iquique, где онъ сдался начальнику отряда 

нашихъ судовъ. Нападете англШскихъ военныхъ судовъ на 

перуанскШ бронепосецъ и въ перуанскихъ водахъ возбудило 

весьма справедливое негодовате во всей республике, чемъ 

не замедлили воспользоваться мятежники для нарушетя 

общественная спокойств5я и конститущонная порядка. 

«Президентъ республики, после подавлетя этого возстатя, 

составилъ новый кабинете подъ моимъ предсБдательствомъ 

и поручилъ мне попросить у королевы Великобритания удовле_ 

творетя за незаконные и насильственныя двйств1я контръ-
п- оф,

 7 
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адмирала де Хорсея противъ независимости и государствен

ная достоинства республики Перу, которая до техъ поръ 

находилась въ самой искренней дружбв въ Великобритатею». 

«Если броненосецъ Huascar решился не признавать власть 

своего правительства, то этимъ онъ не отказывался отъ под

данства Перуанской республики, и хотя въ правительствен-

номъ декрете (отъ 8 мая сего года) было выражено onacenie 

относительно его деятельности, по этимъ EOBCC не давалось 

права пностраннымъ воеыпымъ судамъ атаковывать это судно, 

такъ какъ по международнымъ законамъ воспрещается вме

шательство во внутрентя дела другихъ государствъ, а также 

потому, что вознаграягдете, предложенное въ упомянутомъ 

декрете, не могло относиться къ командирамъ иностранныхъ 

военныхъ судовъ, безъ оскорблешя такимъ поступкомъ своего 

нащональная и лачнаго достоинства». 

«Донустивъ даже, что "Huascar своими дЬйств1ями могъ 

вызвать нападете со стороны англШскихъ судовъ, мы одна-

коже не можемъ понять —какимъ образомъ такое нападете 

могло произойти въ нейтральныхъ водахъ республики, не 

нарушая этимъ явнымъ образомъ неприкосновенности ея тер-

риторш, темъ более, что англШскШ адмиралъ посл>ь боя 

отправило ночью вз самую бухту минныя шлюпки для взрыва 

Huascar''а». 

•*Хотя г. Грахамъ, англШскШ поверенный въ делахъ въ 

Лиме, ПОСП'БШИЛЪ по просьбе адмирала де Хорсея сообщить 

мне объ этомъ бо
г
Ь офищальнымъ письмомъ, копш котораго 

я при семъ прилагаю, но все обстоятельства боя обнаружи-

ваютъ сершзную ответственность, которой долженъ подверг

нуться англШскШ адмпралт», будемъ ли мы разсматривать 

этотъ бон съ точки зретя нарушетя пеприкосновенности 

нашей территории, пли какъ оскорбление государственная 

достоинства и чести республики. 

«При подобныхъ обстоятельствах^ правительство реши

лось, по долгу своей службы и ради чести республики, потре

бовать должная удовлетворения отъ английская правитель

ства, надеясь, что прежний духъ честности и справедливости 

не позволите ему отказать намъ въ этомъ, темъ более, что 
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до сихъ поръ республика старалась поддерживать самыя 

близк1я и дружественныя отношетя съ Великобритатею. 

КромЬ того, правительство убеждено, что его справедливое 

требовате будетъ поддержано симпатиями англШскаго народа, 

который вероятно не отнесется равнодушно къ неправиль-

нымъ двйсшямъ своего адмирала и будетъ содействовать 

своему правительству дать намъ полное и заслуженное удо-

влетворете. Если же этого не будетъ сделано, тогда для 

ВСБХЪ государствъ Южной-Америки такой случай послужите 

грустнымъ примеромъ по отношение къ ихъ независимости, 

чести и достоинства, и такимъ образомъ можетъ установиться 

принципъ силы надъ правдою». 

«Прошу васъ передать сообщенные ЗД-БСЬ факты и мысли 

уважаемому правительству, которымъ вы акредитованы*. 

Подписалъ: Роспилшзи, министръ иностранныхъ двлъ). 

№ 10. 

Жима, 25 шня 1877 года. 

«Сэръ. -Я изложилъ президенту республики Перу содержа

те вашего офищальная письма (отъ 9 шня сего года), 

въ которомъ вы, по просьбе контръ-адмирала де-Хорсея, 

сообщили нашему правительству, что, вследств!е некоторыхъ 

враждебныхъ д'БйствШ перуанскаго броненосца Huascar про

тивъ судовъ и собственности англШскихъ подданныхъ, адми

ралъ призналъ себя вынужденнымъ вмешаться въ его дея

тельность; что, решившись на это, адмиралъ действовалъ 

единственно только по чувству долга и при этомъ онъ заве

ряете наше правительство, что не желалъ ни содействовать, 

ни противодействовать ему, такъ какъ онъ старался соблю

дать самый строгШ нейтралитетъ, воздерживаясь отъ всякаго 

вмешательства во внутретня д'Ьла республики. 

«Вследсше св'ВД'ЬнШ, полученныхъ офищальнымъ путемъ 

и при содт.йствш перуанской печати, нашему правительству 

известны все факты относительно боя, о которомъ вы сооб

щили и который происходидъ 29 мая въ перуанскихъ во-

дахъ, въ бухтЬ Ylo, где англШскШ фрегатъ Shah и корветъ 
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Amethyst открыли огонь по броненосцу Huascar, когда судно 

это уже находилось во власти мятежниковъ и когда оно не 

подчинилось угрозамъ англШскаго адмирала. 

«Снаряды съ англШскихъ судовъ перелетали черезъ городъ, 

падали по улицамъ города и на станцш железной дороги. 

После трехъ-часовой канонады, окончившейся за темнотою 

ночи, адмиралъ, пожелалъ воспользоваться мракомъ ночи, 

чтобы помощью минъ взорвать на воздухъ Huascar, но это 

ему не удалось, потому что Нггавсаг уже успвлъ уйти въ 

Iquique, где онъ сдался начальнику отряда нашихъ судовъ, 

отъ которыхъ онъ бежалъ изъ Pisagua 28 мая, когда былъ 

атакованъ этими самыми судами. 

«По приказанш президента республики Перу, я честь 

имею довести до вашего свед'втя, въ ОТВ'ВТЪ на ваше 

письмо, что представителю нашего правительства въ Лон

доне поручено принять надлежащий мвры, чтобы получить 

отъ англШскаго правительства удовлетворете за оскорбление, 

нанесенное адмираломъ де-Xopceii чести, достоинству и не

прикосновенности территории дружественная государства, безъ 

всякаго повода для оправданья подобная рода действш». 

(Подписалъ: Росиилшзи, министръ иностранныхъ делъ). 

№ 11. 

Британское посольство, Жима, 26 i-рня 1877 г. 

«Честь имЬю уведомить васъ, г. министръ, о полученш 

ноты (отъ 25 сего шня), въ которой вы сообщаете мнв, по 

приказанш г. президента республики и въ ответе на мое 

письмо (отъ 9 сего шня), что представителю вашего пра

вительства въ Лондоне поручено принять меры, чтобы по

лучить отъ англШскаго правительства удовлетворете за ДБЙ-

СТВ1Я контръ-адмирала де-Хорсея противъ броненосца Huas

car Съ своей стороны я воспользуюсь первымъ удобнымъ 

случаемъ, чтобы переслать вашу поту въ Лондонъ британ

скому министру иностранныхъ двлъ». 

(Подписалъ: Грахамъ, англШскШ уполномоченный въ 
делахъ въ Лиме). 



Т Е Ч E H I Я 

ВЪ НЬМЕЦКОМЪ МОРЪ и въ ДАТСКИХЪ ВОДАХЪ; 

ИХЪ НАПРАВЛЕШЕ И ВЛИЯНИЕ НА МОРЕПЛАВАШЕ (*). 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНШ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ШТОРМ-Ь ОТЪ SO. 

Южныя течетя при SO. При шторме отъ SO, главное 

направлете течетя БалтШскаго моря между Witmund на о-ве 

Рюгенъ и Тогр въ Швещи есть 4ViW; ono стремится къ Фаль-

стеру, Мену и Зеландии. Встречая сопротивление у Фальстера, 

течете принимаете направлете къ N, вдоль берега, отделяя 

между Фальстеромъ и Меномъ боковой отпрыскъ въ Грензундъ 

и продолжая затемъ путь, придерживаясь направления этого 

берега, вдоль котораго оно проходить. У выдающихся мысовъ 

о-ва Мена—Klint и Stevns,—- где течете, идущее къ О вдоль 

берега, соединяется съ широкимъ течетемъ БалтШскаго 

моря, совместная скорость ихъ становится более, чемъ 

обыкновенная скорость течетя въ той местности. Пройдя 

мысы, течете направляется къ NNO приблизительно на 1 миле 

отъ берега и тамъ поворачиваете къ N и къ "W; эта вторая 

его часть, следуя направлетю берега, входитъ въ бухты. 

У Фальстербо течение сначала направляется къ N, а потомъ 

къ N0, поднимаясь вдоль шведскаго берега. 

Течетя вз Зундгь. Когда течете, проходящее по Kjogebugt 

поднимется до Kallebodstrond, где отделяете боковой рукавъ 

въ Копенгагенскую гавань, то заворачиваетъ къ SO и про

ходите къ югу отъ острова Amager по Dragor Sand; оставляя 

отмель, оно делаете повороте и съ большою скоростью стре-

(*) Окончате; см. №11 «Морскаго Сборника» 1878 г. При чтепш этой 

статьи можно употреблять карту Н-Ьмецваго моря, приложенную при }& 9 

«М. Сб.» 1876 г. 
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мится къ N 0 въ направлен1и къ Flinte-Rendon. Встречая 

сопротивлете въ о-ве Saltholm, оно разделяется на две части, 

изъ коихъ одна, восточная, наполняетъ МЕСТНОСТЬ между 

Saltholm'oMb и Швецпею, именно Flinte-Renden; другая напол

няетъ Drogden, Kongedybet и Hollanderdybet. 

Восточный рукавъ течетя, идущая по Flinte-Renden въ 

направленш къ N0, сохраняетъ это направлете до те.хъ 

поръ, пока не пройдетъ отмели бухты 1 .опито, откуда идетъ 

къ NW'/
4
N, направляясь къ Зелапдш. Западный рукавъ, 

идущШ черезъ Drogden, стремится сначала къ J\, а потомъ 

къ NNW, вдоль берега Зеландш. По северную сторону банки 

Middel-grund, оба рукава встречаются и идутъ вместе къ N. 

По южную сторону о-ва Hveen течете опять разделяется на 

два рукава, изъ которыхъ одинъ стремится сначала къ NNO, 

а потомъ къ N'/,W и наполняетъ пространство между остро-

вомъ Hveen и Шведскимъ берегомъ, а другой огибаетъ о-въ 

Hveen по западную его сторону. По северную сторону о-ва 

Hveen оба рукава вновь соединяются; главное ихъ направ

лете—N и N
!
/,0 между Кронборгомъ и Гельсиигборгомъ. 

Непосредственно за мысомъ Кронборгъ течете направляется 

къ N N W , потомъ къ N W и такимъ образомъ изливается въ 

Каттегатъ. 

Такъ какъ Зундъ, по причине недостаточной глубины п 

узкости, въ сравненш съ Болыпимъ Бельтомъ, представляете 

возможность выхода только для небольшой части водъ Бал

тШскаго моря, то Бельтъ следуетъ разсматривать какъ глав

ный путь сообщетя между БалтШскимъ моремъ и Каттегатомъ. 

Ширина Зунда между Кронборгомъ и Гельсиигборгомъ рав

няется 13 000 футъ (3
3
/
4
 верст.). 

Ширина Большая Бельта между Knudsliovcd и Halskov 

48 000 футъ (137
4
 верст ). 

Ширина Малая Бельта несколько западнее Snoghoi рав

няется 2 000 футъ (285 саж.). 

Течете вз Болыиомз Бельтп>. Течете Балтийская моря 

поворачиваете къ N W между Darserorl и Gjedseradde, где. по 

причине узкости прохода, прюбретаетъ значительную ско

рость, пересекаете бухту Neustadt, проходитъ между Лаллан-
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домъ и Фемерномъ, и идетъ къ Лангеланду по южную сто

рону этого острова. 

Встречая сопротивлете въ южномъ мысе Лангеланда, оно 

отделяете часть водъ въ Малый Бельтъ, где часть эта про

должая путь по Бельту, по южную сторону острововъ, со

храняетъ направлете къ NW; другая же его часть проходить 

въ ЛангеландскШ проливъ, идетъ къ NNO и N0, переходите 

отмели Лалланда и продолжаетъ путь къ Staalgrunden и Ото-

tofte. Встречая сопротивлете въ о-в-е Ото, оно соединяется 

съ течетемъ, которое стремится изъ Грензунда, въ направ

лении къ NW, между сввернымъ берегомъ Лалланда и 

южнымъ берегомъ Зеландш. 

Соединивнияся течетя направляются къ северу, къ о-ву 

Sprogo, где вновь разделяются на два рукава, изъ коихъ 

одинъ проходить по восточную, а другой по западную сто

рону этого острова. Такъ какъ проходы эти узки и въ то же 

время относительно глубоки, то течете пршбр'втаетъ въ нихъ 

значительную скорость. По северную сторону Sprogo оба 

рукава вновь соединяются и идутъ къ N'/
4
W, поднимаясь 

между о вомъ Raraso и отмелью Lysegrundene, откуда идутъ 

къ NNW, къ южному мысу о-ва Samso. У Samso течение 

Большая Бельта вновь разделяется на два рукава, изъ 

коихъ одинъ, менынШ, течетъ по западную, а болынШ — 

главное течете—по восточную сторону острова. Этотъ послед-

Hifl направляется на N0, проходя между южнымъ мысомъ 

о-ва Samso и мысомъ Rosnoes и между подводнымъ каменнымъ 

Зеландскимъ рифомъ и островомъ Hjelm. По северную сто

рону о ва Samso оно поглощаете течете Малаго Бельта, 

соединившееся между Samso и Ютлапд1ею, съ тою частью 

течетя Большая Бельта, которая, какъ мы говорили, прохо

дите по западную сторону о-ва Samso. Соединивнияся течетя 

идутъ къ N0 п изливаются въ Каттегатъ. 

Течете вз Малом« Белътгь. То течев1е, которое по южную 

сторону Лангеланда идетъ къ NAY къ острову Als, делится 

па два рукава, изъ коихъ одинъ, наполняя бухту Фленсбургъ, 

поднимается чрезъ АлзенскШ зундъ, тогда какъ другой идете 

къ NNW, между островами Als и Ого. По северную сторону 
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о-ва Als оба рукава вновь соединяются и идутъ къ сЬверу 

между островами Малаго Бельта, откуда съ значительною 

скоростью стремятся черезъ узкШ Зундъ, между Фридерищею и 

оконечност1ю Strib къ ONO, къ острову Samsj, отделяя 

отпрыскъ къ NNO и западной стороне о-ва Endclavc надъ 

отмелями между 10тланд5ею и этимъ островомъ. Между о вамп 

Endelave и Samso течете Малаго Бельта встречаете рукавъ 

течетя Большая Бельта, стремящШся, по западную сто

рону Samso, къ NNW. Соединившись, течетя направляются 

къ N'/
4
0 до проходовъ между о-вами Samso и Tuno н Tuno 

и Jutland, откуда идутъ къ ONO, между свверо-западнымъ 

мысомъ Samso и отмелью Meilgrunden, продолжая путь до 

острова Hjelm, где при входе ихъ въ Каттегате, соединяются 

съ течетемъ Большая Бельта. 

Глубина Кагптегата. Островами Loesso и Auholt, а также 

отмелями, расположенными въ середине между ними, Кат

тегате делится на восточную и западную части. Восточная 

часть образуется местностью, ограниченною съ одной стороны 

названными островами и отмелями, а съ другой—тиведскимъ 

берегомъ; западная часть съ одной стороны ограничена 

Ютланд1ею, а съ другой—названными островами Какъ глубина 

такъ и ширина этихъ двухъ частей совершенно различны. 

На юге западной части Каттегата, между мысомъ Fornas и 

о-вомъ Anholt глубина изменяется отъ 9 до 23 саженъ, къ 

северу же пространство это становится гораздо менее 

глубокимъ, такъ какъ глубины меняются здесь отъ 3'/
2
 до 

8 пли 9 саженъ, за исключетемъ узкая прохода Loesso, где 

можно встретить глубины въ 12 саженъ. 

Другими глубинами отличается восточная часть Каттегата; 

здесь средняя глубина отъ 20 до 40 саженъ и еще более. 

М ы говорили, что Бельты следуете разематривать какъ 

главные пути сообщетя между Каттегатомъ и Балтпйс.шмъ 

моремъ: вследств!е болыпихъ глубинъ и гораздо большая 

пространства, занимаемая ими, по сравпенпо съ Зундомъ, 

они даютъ возможность выхода для гораздо болыпихъ вод-

ныхъ маесъ Балтийская моря. При томъ, хотя Зундъ слу

житъ близкимъ сообщетемъ между этимъ моремъ и восточ-
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ною, наиболее широкою частью Каттегата, но въ то же время, 

по причине малыхъ глубинъ и большой узкости, даетъ ЕЫХОДЪ 

лишь небольшой массе БалтШскихъ водъ, въ сравненш съ 

водою восточной части Каттегата, то очевидно, что между 

водами западной и восточной частей Каттегата должно суще

ствовать стремлете притти въ равнов'Ше, что въ свою оче

редь должно существенно нарушать направлете главнаго 

течетя. 

При обзоре карты разсматриваемыхъ местностей можно 

видеть, что по южную сторону о-ва Anholt существуетъ более 

глубокий проходъ изъ восточной части Каттегата къ SW, и 

что въ вид-Ь продолжеипя этого прохода можно папти таковые 

же по северную и по западную стороны отмелей Briseis Flak 

до прохода между большою и малою отмелями Lyscgrund и между 

отмелью Hastens п подводнымъ каменнымъ рифомъ Sjaellands-

Rev. Taitie же проходы существуютъ по северную и по 

западную стороны Loesso, также какъ и по северную и по 

западную стороны Samso и при входе въ Зундъ, а такъ какъ 

течете ищете вообще наиболее глубокихъ месте, то на 

направлете этихъ проходовъ можно смотреть какъ на глав

ное указате течений между восточною и западною частями 

Каттегата. 

Направлете теченш вз западной части Каттешта. При 

входе въ Каттегате течете Бельта прюбретаетъ весьма боль

шую скорость; оно, какъ мы только что видели, направ

ляется къ N0, къ подводному каменистому рифу на юго-

западной оконечности о-ва Anholt; боковой рукавъ, идущий 

между отмелями Schultze и подводнымъ каменнымъ Sjaellands-

Rev, стремится въ томъ же направлепш и поглощаете, про

ходя отмели Lysogrund и часть течетя Зунда, которое ста

рается здесь, въ направленш къ NW, проникнуть между 

островами Hcssclo и отмелью Lysegrund. Течетя вновь соеди

няются по северную сторону отмели Hastens, между этою 

отмелью и отмелью Lysegrund и принимаютъ направлете къ 

NO'/
4
N до пространства между мысомъ Fornas и о-вомъ 

Anholt, где они вновь дзлятся на два рукава, изъ коихъ одинъ 

идетъ по южную сторону о-ва Anholt къ NO'/
4
N и вливается 
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въ восточную часть Каттегата, а другой, проходя по запад

ную сторону этого острова на N N W , наполняетъ его запад

ную часть. 

Въ заливе Aalberg течете идеть вдоль берега. Придя къ 

мысу Fornas оно направляется къ W N W , огибаетъ отмель 

Tangen, следуетъ берегу въ направленш къ сЬверу передъ 

флордами Randers Mariager и Liimfjorden и чемъ ближе подхо

дить къ проходу Loesso тЬмъ становится быстрее. По при

чине большой узкости прохода Loesso, отъ массы этого тече

ния отделяется ветвь, приблизительно на высоте Liimfjorden 

па N0, которая проходить надъ южною отмелью Loesso и 

изливается въ восточную часть Каттегата. Проходомъ Loesso 

течете идетъ къ N. 

Направлете течешя восточной части Каттегата. Течете 

изъ Зунда, входящее отъ оконечности Nakkehoved въ Кат

тегате въ направленш на N W , сохраняетъ это направлете 

до техъ поръ, пока не встретить между отмелью Lysegrund 

и большою отмелью Middelgrund течете западной части Кат

тегата. Соединивнияся течетя идутъ затемъ къ северу до 

техъ поръ, пока не проидутъ восточный подводный каме

нистый рифъ о-ва Anholťa, возле котораго они стремятся 
сначала на NNO, а потомъ вдругъ поворачиваютъ на N N W 

къ отмели Kolbergrund. Встречая, между островами Anholt и 

Loesso течение, которое идетъ по западной части Каттегата 

надъ отмелями о-ва Loesso въ наравленш къ N0, оба течетя 

соединяются п идутъ къ N и къ N'/
4
W, продолжая такимъ 

образомъ свой путь надъ отмелями Trindelengrund. Вдоль 

шведскихъ береговъ и въ водахъ, прилегающихъ къ швед

скому берегу, течете главнымъ образомъ стремится во весь 

свой путь къ NNW. 

По северную сторону о-ва Loesso массы водъ обеихъ частей 

Каттегата соединяются отъ Trindelen до подводнаго камени

стая мыса Скагенъ течете идетъ на NW'/
4
N; подъ ютланд-

скимъ берегомъ, оно принимаете направлете берега и стре

мится съ большою скоростью къ осту, проходя бухту Ска

генъ, городъ Скагепъ и СкагенскШ рифъ, до входа въ Ска-

герракъ, гдЬ соединяется съ главнымъ течетемъ Каттегата, 
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им'вющимъ при входе въ Скагерракъ, направлете къ NW, 

достигаетъ Норвежская берега у острововъ Osterriisoer, и 

идетъ къ W S W въ Немецкое море, проходя вдоль южнаго 

берега Норвегш. 

Вотъ приблизительно направлете течетй въКаттегате при 

продолжительномъ шторме отъ SO. Такое направлете ветра 

вызываете убыль воды у шведскихъ береговъ, а западная 

часть Каттегата въ то же время будетъ переполнена водою, 

которая не имеетъ возможности достаточно быстро изли

ваться изъ нея, вследств1е ея малыхъ глубинъ и сжатости. 

По этой именно причине массы водъ западной части, какъ 

мы говорили, вынуждены повернуть въ бол
г
ье глубокую и въ 

бол'Ье широкую восточную часть Каттегата, несколько задер

живая этимъ главное направлете стремящихся вь ней тече-

нШ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ШТОРМ-Ь- ОТЪ 

SW. 

Южныя течетя прг1 SW втщлъ. При шторме отъ SW 

направление теченШ въ Каттегате несколько разнится отъ 

того направлетя, которое они имеютъ подъ в.пятемъ бури 

отъ SO, такъ какъ наибольшая часть водъ будетъ стремиться 

къ шведскому берегу и наполнить широкую и глубокую 

восточную часть Каттегата, следуя ея направленно со ско

ростью зависящею отъ силы ветра. 

Тсчеиге Зунда. Отъ бухты Neustadt и до пространства между 

мысами Giedser и Darserort течете Балтшскаго моря, при 

этомъ ветре, направляется на N0, къ мысу Тогр на ипвед-

скомъ берегу. Отмели Falsterbo дЬлятъ это течете на два 

рукава, изъ которыхъ одинъ идетъ къ осту, продолжая путь 

вдоль южнаго берега Швецш до пространства между отмелью 

Sandhammor и островомъ Борнгольмъ, другой къ N0, напол

няя местность ведущую къ Зунду. 

На подводномъ каменистомъ рифе Gjedscr течете прини

маете береговое направлете, проходя вдоль восточнаго бе

рега о-ва Falster'a. Противъ Гронзунда оно отделяете рукавъ, 

наполняющий местность между Зеланд1ею и Меномъ; рукавъ 
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этотъ противъ Bagestrommen изливается въ заливъ Faxo и 

следуетъ берегу вместе съ главнымъ течетемъ, идущимъ 

отъ мыса Stcvns къ N0 къ проходу Flinterenden. Оно напол

няетъ проходъ Drogden и Flinterenden. и, черезъ Зундъ направ

ляется главнымъ образомъ къ NNO. По северную сторону о-ва 

Hveen течете идетъ къ N, проходя съ большою скоростью 

мысъ Кронборгъ и продолжаетъ путь вдоль шведскаго бе

рега до мыса Kullen. Въ этой местности оно направляется 

на NNO. 

Въ бухте Hornback, при этомъ в'Ьтре, не редко встр-е-

чаютъ—у береговъ — сильный северный течетя тогда, какъ 

въ открытомъ море господствуют^ южныя. Это обусловли

вается течетемъ Каттегата, которое, по южную сторону о-ва 

Hesselo, соединяется съ течетемъ выходящимъ изъ бухты 

Isefjord, и идетъ вдоль берега къ N 0 до Nakkchoved. Здесь 

наибольшая часть этого течетя сохраняетъ направлете къ 

шведскому берегу, а небольшой рукавъ, отрезанный отме

лями Soborghovcd стремится къ SO, вдоль берега Зеландш, 

въ бухту Hornback, спускается до Ellekildchage, где впадаете 

въ течете Зунда, идущее въ томъ месте къ NNO. 

Течетя вз Бельтп,. Течете, стремящееся въ направлении 

къ N0, къ южному берегу о-ва Лаландъ и мысу Giedser 

разделается на два рукава: одинъ, какъ мы говорили выше, 

идетъ въ БалтШское море, а другой на NW'/
4
N, черезъ 

ФемернскШ Бельтъ проходитъ вдоль берега о-ва Лаландъ 

и вливается въ бельтъ Лангеландъ. Первый у отмели Rod

sand пускаете отпрыскъ между о-вами Лаландъ и Фальстеръ, 

который, выходя въ зундъ Гульдборгъ между о-вами но север

ную сторону о-ва Лаландъ, принимаете направлете къ N'/
4 

О и идете къ о-ву Ото. 

По южную сторону о-ва Лангеландъ, течете, стремящееся 

отъ Кильской бухты, на N0, идетъ на соединете съ тече-

внЪгь пролива Фемернъ; оба они принимаютъ направлете 

къ N0, быстро стремясь къ отмели Albuen-Sand, при входе 

въ бухту Nakskov и къ отмели Staalgrund и острову Ото, 

откуда поднимаются въ Большой Бельтъ, соединившись съ 

течетемъ Гульдборгская зунда и взявъ направлете къ NNO. 
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По северпую сторону Лангеланда, между этимъ островомъ 

и островомъ Фиотя, течен1е Свендборгскаго зунда и течете 

прошедшее отмели между о-вами Лангеландомъ и Аго идутъ 

на соединете съ течетемъ Большая Бельта. 

При шторм-е отъ SW, главное направлете течений Боль

ш а я Бельта, въ этой местности есть NNO. Отъ выдающихся 

въ море мысовъ Asnaes и Revsnaes течете принимаетъ направ-

лен1е къ N'/
4
NW, стремясь къ о-ву Samso. По южную сто

рону этого острова оно встречаете течете Малаго Бельта, 

которое, имея направлете къ ONO, идете къ Большому 

Бельту. У S W мыса о-ва Samso течение Большая Бельта 

отделяете, по западную сторону этого острова, часть своихъ 

водъ, которыя, соединившись съ течетемъ Малаго Бельта, 

поворачиваютъ вновь по северную сторону о-ва Samso къ 

Большому Бельту. Отъ высоты Revsnaes и Samso течете на

правляется на N 0 и затемъ, соединенныя течетя Большая 

и Малаго Бельтовъ сохраняютъ это направлете при входе 

въ Каттегатъ. 

Течете Малаго Бельта сохраняетъ, во все время своего 

пути черезъ Бельтъ, направлете на N'/
4
0 до техъ поръ, 

пока, какъ мы уже говорили, переходя узкость Middelfart съ 

большою скоростью, оно изливается между отмелями, лежа

щими между Ютланд!ею и о-вомъ Samso и впадаетъ въ Боль

шой Бельтъ. 

Направлете гпеченгй западной части Каттегата. Въ запад

ной части Каттегата главное направлете течетя есть N0. 

Течете следуетъ глубокими проходами и разделяется на 

отмеляхъ, встречаемыхъ имъ на пути, чтобы вновь соеди

ниться по северную ихъ сторону. Направлете течетя черезъ 

проходъ Loesso къ N'/
4
0. 

На Hastensgrund Lysegrund и подводпомъ каменистомъ N W 

рифе острова Hesselo течение переходить отмель на N0. 

Направлете гпеченгй вз восточной части Каттегата. Тече

шя восточной части Каттегата главнымъ образомъ направ

ляются на NNO; только передъ Nakkehoved, на подводномъ 

каменномъ рифе Anholt и на Kobbergrund, къ нему присо

единяются массы водъ, идущихъ изъ западной части Кат-
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тегата, что заставляетъ его принять направлете къ N0 и 

быстро стремиться къ шведскому берегу. 

По северную сторону о-ва Loesso массы водъ об'Ьихъ частей 

Каттегата соединяются, принимая направлете къ N0 и стре

мясь къ шведскому берегу. 

На линш между мысомъ Скагенъ и о-вомъ Марстрандъ 

течете Каттегата встречается съ течетемъ Скагерака, стре

мящимся къ ONO, вдоль ютландскаго берега. Соединившаяся 

течения идутъ на N0'/
4
 N, вдоль шведскаго берега, подни

маются по бухте Bohuš и способствуютъ тому вращательному 
движению течетя Скагерака, о которомъ мы говорили выше. 

SO и SW ветры, вл1яте которыхъ мы только что описали, 

вызываготъ наиболее сильныя южныя течетя въ датскихъ 

водахъ; поэтому мы попытались проследить съ возможною 

подробностью за течетями во все время ихъ пути, именно 

При ЭТИХЪ yMOBÍflXb. 

Северныя течетя, вызванныя штормомъ отъ NW следуютъ 

главнымъ образомъ тЬми же проходами, но по направлетямъ 

противоположнымъ темъ, которыя течетя ИМГ
БЮТЪ при шторме 

отъ SO. 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНШ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ШТОРМТ. ОТЪ 

NW-

(Ъьверныя течетя при втпргъ от« NW. Направлете гпсчс-

тй вз восточной части Каттегата. Когда течете Скагерака, 

идя на ость, проходите рифъ мыса Скагенъ, то, вступая 

въ Каттегате, къ югу разветвляется. Оно тотчасъ же отде

ляете часть своихъ водъ, у мыса Скагенъ, въ бухту Aalback 

и у отмели Hertes-Flack къ SW въ проходъ Loesso. Напро

тивъ главная масса водъ стремится къ SO, бросаясь въ 

глубокШ проходъ вдоль шведскаго берега. Мористее швед

скаго берега течете получаетъ паправлете къ SSO. Приходя 

на высоту Kobbergrund, течете отделяете къ SW рукавъ, 

который проникаете между о-вами Loesso и Anholt, нереходитъ 

Sandcn и приближается вплоть къ NW рифу о-ва Anholt. 

Главное течете продолжаетъ путь къ SSO и спускается до 



ТЕЧЕШЯ ВЪ ИИШЕЦКОМЪ МОРФ И ВЪ ДАТСКИХЪ БОДАХЪ 111 

восточная рифа о-ва Anholťa, откуда оно вновь отделяете, 

по южную сторону этого о-ва, къ SW, къ Бельтамъ, часть 

техъ водяныхъ массъ, которыя не могутъ достаточно быстро 

проникнуть черезъ узкий ЕХОДЪ ВЪ Зундъ. Между тт.мъ тече

те изъ ВОСТОЧНОЙ части Каттегата направляется къ SW не 

только непосредственно по южную сторону о-ва Anholt, но 

и рифъ о-ва Hesselo проходить въ направлети на SW. 

Тамъ, где на пути течетя лежать острова или отмели, оно 

образуетъ боковые отпрыски, напримеръ по северную сто

рону острововъ Loesso и Anholt; здесь рифы, въ особен

ности северный и северо-западный этихъ острововъ, задержи-

ваготъ течения, вода вздувается и вынуждена стекать вдоль 

острововъ въ направлети къ О. 

Направлете теченш вз западной части Каттегата. Въ 

проходе Loesso течете идетъ на S; вступая въ западную 

часть Каттегата, оно направляется на S'//,0 и спускается 

въ заливъ Aalborg до высоты между Loesso и AngolťoMb, где 
поглощаетъ течете восточной части, которое, какъ мы гово

рили, переходите Sanden въ направленш къ SW. Тогда соеди-

ненныя течетя направляются къ S'/
4
W, опускаясь къ мысу 

Fornas. По южную сторону о-ва Angolt течете вновь полу

чаетъ массы водъ восточной части и опускается соединившись 

съ ними въ Большой Бельтъ, въ направлении на SW. 

Течете вз Бельтахз. При входе въ Бельтъ Samso, течете 

тотчасъ же отделяете боковой рукавъ къ SW, который и 

паполняетъ местность между Samso п Ютлащпею. 

Отъ Samso до параллели о-ва Endelave течете направляется 

къ S; передъ SW оконечностью Samso течете разделяется 

на два рукава, изъ коихъ одинъ направляется къ WSW, къ 

Малому Бельту, другой идетъ по южную сторону Samso къ 

SO и поворачиваете въ Большой Бельтъ. 

Между мысомъ Revsnaes и о-вомъ Samso течете меняете 

направлете и идетъ къ S'/
4
0, сохраняя это последнее 

направлете во весь путь черезъ Большой Бельтъ до о-ва 

Sprogo, где делится на два рукава, одинъ изъ которыхъ идетъ 

по восточную, другой по западную сторону этого острова. По 

южную сторону Sprogo оба рукава вновь соединяются и идутъ 



112 НЕОФИЦАЛЬПЫи ОТД-ЬЛЪ 

къ SO'/iS къ о вамъ Aggerso и Ото. Вода накопляясь по 

свверную сторону о-ва Sprogo, также какъ у о-ва Angoll — 

пытается излиться къ востоку между отмелью Halskov и 

островомъ. Отъ мыса Knudshoved течение идетъ къ SSW, опу

скаясь между о-вами Лапгеландомъ н Фю т е ю и отыскивая 

выходъ между о-вами Оро и Лапгеландомъ, оно отделяете въ 

Свендборгскомъ зунде течерле къ W , вокругъ о-ва Taasinge. 

По южную сторону острововъ Aggerso и Ото течете идетъ 

къ SO, наполняетъ пространство между Зeлaндieю, Лаллан-

домъ, Фальстеромъ и островами, расположенными по сере

дине, и изливается нетолько черезъ Гульдборгскш зундъ, по 

также черезъ проливъ Гронзупдъ и Bogestrommen въ БалтШское 

море. 

Направлете течетя въ Лангеландскомъ бельте S'/,W; по 

южную сторону входа въ бухту Nakskov Te4enie образуетъ 

уголъ къ SO и проходить въ этомъ направленш съ большою 

скоростью ФемернскШ Бельтъ. 

Вследствие узкости прохода, течете Малаго Бельта сле

дуете главному направленно Бельта, стремясь къ Кильской 

бухте. По северную сторону острова Оро оно отделяете 

рукавъ на SO, который стремится между островами, распо

ложенными по южную сторону Фшнш, Не доходя Кильской 

бухты течете принимаете отъ о-ва Als направлете къ OSO, 

къ южному мысу Лангеланда; здесь оно соединяется съ те

четемъ Лангеландская Бельта и, затемъ идетъ съ большою 

скоростью черезъ ФемернскШ бельтъ къ SO, проходить бухту 

Neustatd и приближается къ германскому берегу въ Warne-

münde, где направлете берега вынуждаете его взять напра

вление къ N0. 
Въ проходе Cadetrenden между мысами Giedser и Darserort 

течете направляется на OSO. Вдоль Giedserodde течете 

Гульдборгскаго зунда принимаете направлете къ SSO и въ 

свою очередь способствуетъ тому, что предшествующее тече

те вынуждено ИТТИ къ германскому берегу. 

Течете вз ЗушЪь. Между оконечностями Kullen и Nakkehoved 

течете Каттегата приближается т:ъ Зунду въ направленш 

на SO'AS. Отъ Кронборга до о-ва Hveen течете идете па 
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S'/
4
0. У Hveen оно отделяете рукавъ, который проходить 

между этимъ островомъ и шведскимъ берегомъ. Отъ Hveen 

и местечка Malmo въ бухте Lomma течете направляется на 

SSO; затемъ течете идетъ на SW, проходя черезъ Flinte

renden. По северную сторону о-ва Saltholmen и отмели Mid-

delgrunden часть течетя Зунда идетъ на SSW и наполняетъ 

Копенгагенскую гавань, Kongedybet и Hollanderdybel; оно 

спускается черезъ проливъ Drogden до южной стороны о-ва 

Saltholm, где соединяется съ течетемъ Flinterenden и идетъ 

къ S вдоль отмелей Lille и Bredgrund до Falsterbo, где, 

на южной оконечности Швецш, поворачиваетъ къ SO, про

ходите отмели Falsterbo и впадаетъ въ БалтШское море. 

Между оконечностями Тогр и Wittmunds течете это встре

чается съ течетемъ Бельта, которое отъ Darserort и отъ 

Giedserodde направляется на востокъ; здесь они соединяются 

и вместе идутъ по БалтШскому морю въ направленш къ OSO. 

Скоросгпъ течетя. Скорость, съ которою эти течетя про

ходятъ Каттегатъ редко превосходитъ Г А мили въ часъ (2'/
2 

фута въ секунду); эта скорость значительно увеличивается 

въ то время, когда течения проходятъ выдающиеся мысы, а 

также въ узкостяхъ. 

Въ проходе Loesso въ Большомъ Бельте и даже въ БалтШ-

скомъ море, въ Фемернскомъ Бельте и между Giedserodde и 

Помератею, течете достигаетъ скорости 4 миль въ часъ 

(7 футъ); передъ мысомъ Кронборгъ оно часто стремится со 

скоростпо 5 миль, въ проходе Drogden отъ 3 до 4 миль, а 

въ наиболее узкой части Малаго Бельта еще скорее. 

Прежде чемъ окончить эту главу, мы приведемъ, въ виде 

таблицы, выводъ изъ наблюдетй, сделанныхъ лейтенантомъ 

Фрицомъ въ октябре 1855 яда, и несколько изъ его заме-

чанШ. 
Возвышете воды, происшедшее здесь съ 12-го на 13-е 

число при быстромъ переходе ветра отъ N 0 и N W къ SO, 

каковой чаще всего вызываете, напротивъ, убыль воды, по-

видимому можетъ быть приписано излишку водяныхъ массъ 

нагнанныхъ, 11-го числа, ветромъ въ БалтШское море и 

внезапно двияутыхъ противоположнымъ ветромъ. 

н. оф. 
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Желая знать отношете между северными и южными тече-

тями въ датскихъ водахъ, лучше всего обратить внимание 

на течете въ Зунде. Опыте показалъ, что, въ среднемъ вы

воде, северныя течешя составляютъ тамъ
 2
/
7
, а южныя

 5
/
7 

всехъ течений во весь годъ. Северныя течетя показываются 

несколько чаще въ Большомъ Бельте и въ некоторыхъ 

частяхъ Каттегата, чемъ въ Зунде; южныя, напротивъ, пови-

димому преобладаютъ въ другихъ частяхъ Каттегата, именно 

въ проходе Loesso, где нужно сильное движете со стороны 

Немецкая моря, чтобы заставить это течете изчезнуть съ 

поверхности. 

Такое положете вещей, безъ сомнения, происходитъ 

отчасти отъ вл1ятя ветровъ, обыкновенно господствую-

щихъ въ Каттегате, такъ какъ не подлежитъ сомнетю, что 

убыль воды Ютландская берега, причиняемая западными 

ветрами, можетъ лишь до некоторой степени привлекать 

массы водъ, которыя стремятся изъ восточной части Катте

гата въ западную и сохраняютъ вследствие того несколько 

круговое движение. Что изъ всехъ трехъ стоковъ между 

Балтшскимъ моремъ и Каттегатомъ—Зундъ находится наи

более подъ влiянieмъ южнаго течетя БалтШскаго моря, это 

намъ кажется естестве ннымъ, потому что онъ расположенъ 

на востоке и доставляете этимъ течетемъ свободный про

ходъ изъ Балтшскаго моря. Вообще, намъ кажется, что эти 

три прохода между БалтШскимъ моремъ и Каттегатомъ нахо

дятся подъ тремя различными вл1ятями, именно: въ Зунде 

преобладаютъ иожныя течетя, въ Маломъ Бельте, напротивъ 

преобладаетъ приливъ, а наиболее сильныя движетя въ 

Большомъ Бельте происходятъ отъ ÄeflCTßifl ветровъ, вл!яя 
въ большой мере на направлете теченШ въ Каттегате. 

МОРЕПЛАВАНИЕ въ ШМЕЦКОМЪ МОРЬ И КАТТЕГАТЬ, СЪ УПОТРЕБ-

ЛЕШЕМЪ ЛОТА ВЪ ЭТИХЪ М-БСТНОСТЯХЪ. 

Хотя мореплавате въ Немецкомъ море и въ Каттегате, 

по причине непостоянства погоды, неправильности теченШ и 

частыхъ тумановъ, можно считать труднымъ и опаснымъ, 
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но мало такихъ местностей где, при помощи лота, можно 

было бы такъ хорошо выбирать путь и проверять себя прп 

определенш своего места, какъ здесь. Правда, сравнительно 

съ занимаемымъ имъ пространствомъ, бассейнъ Немецкаго 

моря отличается малымъ количествомъ хорошо ограничен-

ныхъ высотъ, также какъ резко разграниченными свойствами 

дна. 

Капитанъ Борнъ въ небольшой изданной имъ брошюре 

привелъ превосходныя правила для плаватя въ Немецкомъ 

море; но такъ какъ брошюра эта принадлежите къ прежней 

морской литературе и, безъ сомнетя, мало известна моло-

дымъ морякамъ, то мы не колеблясь приведемъ здесь не

который изъ помещенныхъ въ ней правилъ. 

ПЛАВАНИЯ для ВХОДА ВЪ СКАГЕРАКЪ. 

«Я знаю, что MHorie моряки, чтобы выйти изъ Немецкаго 

моря въ Скагеракъ, при фордевинде, или даже при SW, 

иметотъ привычку, сильно опасаясь Ютландш, плыть такъ, 

чтобы иметь въ впду Линдеснесъ, прежде чемъ направить 

путь къ мысу Скагенъ ИЛИ на восточную часть Норвегш. 

На сколько я одобряю этотъ способъ при ветрахъ, дую-

ицихъ отъ W плп отъ N, и при плаванш пзъ северныхъ 

англШскихъ портовъ, изъ Шотландш плп пзъ другихъ се

верныхъ областей, когда приходится проходить Линдеснесъ, 

и воспользоваться случаемъ запеленговать его, настолько же 

осуждаю его, когда нужно входить въ Скагеракъ, при ветре 

отъ S. Вотъ я на чемъ основываюсь: 

Предположпмъ, что я иду изъ южной части Немецкаго 

моря плп пзъ Текселя, при южномъ зетре, и правлю такъ, 

чтобы иметь въ виду .Тпндеснесъ, который мне и удалось 

уже запеленговать на NNO въ разстоятй 24 миль. Въ этомъ 

случае подводный каменпстый рифъ Ютландш былъ бы давно 

уже пройдепъ п я находился бы въ глубокихъ водахъ по 

северную сторону этого рифа, въ Норвежскомъ теченш, 

вообще быстро стремящемся къ западу, но я убежденъ, что 

еслибы ветеръ стихъ или перешелъ къ осту, то меня отдрей-
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фовало бы къ западу отъ Линдеснеса, и нужно было бы 

благодарить Бога, еслибы мне удалось войти въ одинъ изъ 

портовъ Норвегш по западную сторону Линдеснеса. Со мною, 

также какъ и со многими другими моряками, случалось 

множество разъ, что суда, правя изъ Немецкая моря въ 

одинъ изъ портовъ расположенныхъ по западную, а не по 

восточную сторону Линдеснеса, теряютъ, — это очевидно: 

все выходы изъ портовъ по западную сторону Линдес

неса направлены къ W , или къ SW, или къ SW, и 

поэтому, когда ветеръ дуетъ отъ одного изъ этихъ направ

лети, судно не имеетъ возможности выйти и выиграть въ 

открытое море, темъ менее, что зыбь идетъ прямо на бе

рете. Напротивъ, те суда, которыя входятъ въ порты по 

восточную сторону Линдеснеса, могутъ выйти и продолжать 

свой путь къ О, такъ какъ выходы изъ этихъ портовъ по 

большей части направлены къ S,S0 и О. 

Изъ всехъ портовъ по западную сторону Линдеснеса, по 

моему мнетю, труднее всея выходить изъ Rasvaag'a, такъ 

какъ разъ войдя въ него, и затемъ, имея намерете плыть 

къ О при свежемъ ветре и •— примите въ сведенш — 

при спокойномъ море, выйти изъ него и обогнуть Listerland 

можно лишь при весьма небольшомъ числе ветровъ, именно 

техъ, которые даютъ возможность выигрывать къ О. 

Очевидно, что тоже самое можно сказать и въ отношенш 

Flekkefiord, имеющая такой же выходъ къ северу отъ Lister

land, какъ и Rasvaag, и какъ бы ни были безопасны эти 

порты, но темъ судамъ, которыя идутъ изъ Немецкаго моря 

въ Скагеракъ, нужно пользоваться ими лишь въ величайшей 

крайности, въ особенности при конце осени или зимою, 

такъ какъ часто случается, что суда бываютъ вынуждены 

зимовать тамъ, не предвидя никакой возможности выйти. 

Линдеснесъ не такъ виденъ, въ течете дня, какъ гора 

Bugstenen или опрокинутое судно въ Хриспанзанде, или, на

конецъ, гора Tromlingerne у местечка Arendal, потому что онъ 

закрытъ берегами и съ дальняя разстоятя огонь его не 

виденъ. 

Оставляя при южномъ ветре безъ вниматя Линдеснесъ, 
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и направляя курсъ такъ, чтобы пройтимая къ Hanstholmcn на 

ютландскомъ берегу въ разстоятй 24 миль и на глубине 

отъ 50 до 75 саж., я избегаю течетя, чаще всего быстро 

стремящаяся къ западу, пользуясь иотландскимъ течетемъ, 

идуицимъ къ О. Я ускоряю такимъ образомъ свой путь и 

плыву далее на ONO (истинный), до мыса Скагенъ. Когда 

я нахожусь въ теченш, направляющемся къ О въ 24 

миляхъ отъ Hanstholmen и ветеръ отходитъ къ О или 

стихаетъ, то я уверенъ, что не буду отнесенъ къ западу 

отъ Линдеснеса. М н е можетъ быть возразятъ: «вы рискуете 

следуя вашему плану, быть выброшеннымъ на ютландскШ 

берегъ». Если засвежеете отъ NW, я отвечу: предполо-

жимъ, что ветеръ отойдетъ къ NW—что въ особенности 

опасно—именно въ то время, когда я нахожусь въ 24 ми

ляхъ къ N N W отъ Hanstholmen'a, наиболее близко къ берегу 

на границе ютландскпхъ отмелей и между течетями ютланд-

скимъ и норвежскимъ. Въ такомъ случае, я тотчасъ же беру 

курсъ на NOtN, пртбретая хорошую скорость, и такъ 

какъ всякая буря, продолжающаяся долго, не возникаете 

внезапно, но усиливается постепенно въ теченш несколькихъ 

часовъ, то я пользуюсь этимп часами чтобы войти, при 

хорошей скорости, въ норвежское течете, идущее къ западу, 

п попаду въ него прежде чемъ буря достигнетъ полной силы. 

Здесь я привожу, при небольшой парусности, къ NNO и 

такимъ образомъ течете будетъ у меня подъ ветромъ. Пред-

положпмъ даже, что буря такъ сильна, что дрейфъ доходилъ 

бы у меня до 6 румбовъ; въ такомъ случае я поворачиваю 

къ О п имея течете въ свою пользу, можетъ быть при

ближусь несколько къ норвежскому берегу. Находясь на 

вышеуказанпомъ месте, при томъ же ветре и при буре, я 

никому не посоветовалъ бы приводить къ зюйду, такъ какъ 

истинное направлете было бы на SSO при теченш на ONO 

и такой моментъ еще более прпблпзилъ бы къ Ютландш. 

ПЛАВАНИЕ для ВЫХОДА ИЗЪ СКАГЕРАКА. 

И Д Я изъ ОДНОГО ИЗЪ ВОСТОЧНЫХЪ портовъ Норвегш на 

западъ, мне несколько разъ случалось видеть, что при SO 
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ветре течете Каттегата съ силою стремится прямо па NW. 

Я помню въ особенности одинъ иизъ октябрскихъ дней 1817 

года, когда вышелъ изъ бухты Lungesund чтобы направиться въ 

Harlingen. Ночью поднялся SO ветеръ съ рифмарсельною силою 

и какъ я замечалъ прежде пеленгуя отличительныя места 

на норвежскомъ берегу, что, проходя вдоль этого берега отъ 

местедка Osterrisoer до Haesnaes меня такъ дрейфовало къ 

берегу даже со скоростью 7 миль въ часъ, что я долженъ былъ, 

чтоби сохранить путь, править на несколько румбовъ южнее, 

то и решился итти къ ютландскому берегу, до техъ поръ, 

пока лотъ не станетъ доставать дна; однако, хотя я продол-

жалъ всю ночь править несколькими румбами южнее, чемъ 

при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, но не могъ достать 

дна, даже при 90 саженяхъ линя и уверился, что течете 

держало меня на глубине къ северу отъ менее глубокой 

воды. 

Хотя течете подъ норвежскимъ берегомъ вообще напра

вляется къ W , что известно почти всемъ морякамъ, но, 

следуетъ заметить, оно не всегда имеетъ это направлете; 

случается, что течете стремится въ противоположную сто

рону съ такою быстротою, что суда сбиваются съ пути и не 

редко терпятъ круплетя. Поэтому нужно быть крайне вни-

мательнымъ плавая къ Скагераку и не расчитывать, что 

подъ норвежскимъ берегомъ непременно встретится течете 

стремящееся къ западу. 
М ы говорили, что оно вообще направляется къ западу и 

достигаетъ наибольшей скорости въ разстоятй отъ 8 до 20 

миль отъ Норвегш; не следуетъ однако удивляться, если 

при ветре отъ О, продолжавшемся весь день, судно будетъ 

находиться къ вечеру отъ 24 до 36 миль западнее чемъ 

предполагалось, такъ какъ это случается не редко. Съ тою 

же скоростью съ какою течете норвежскаго берега стремится 

къ западу, течете ютландская берега направляется къ 

востоку; вследств1е быстроты этого течетя, я, а также швед-

cKie рыболовы, становились на якорь, на глубине отъ 60 до 

70 саженъ. Следовательно главное yciOBie при плаванш въ 

Скагераке, какъ при входе въ него, такъ и при выходе, 
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заключается въ томъ, чтобы знать въ какомъ теченш нахо

дится судно, и, если представится случай, определить ско

рость этого течетя; во всякомъ же случае обращать внима

ние на то вл1яте, которое оказываетъ течение какъ на путь 

судна, такъ и на скорость. Какъ на норвежскомъ берегу 

находятся различные предметы далеко видимые въ Скагераке, 

такъ и на ютландскомъ Hanstholmen, Bulbjerg и Rubjergknude 

ясно видны на разстоятй отъ 16 до 20 миль при несколько 

ясной погоде. Маякъ Hirtshals также весьма видимъ. 

При выходе изъ Скагерака въ направленш на N W или на 

SO, я рекомендовалъ бы судамъ, имеющимъ попутный ветеръ, 

те порты норвежскаго берега, которые расположены близко 

къ Линдеснесу, такъ какъ правя иэъ нихъ на SW, они при 

ветре отъ N W будутъ пользоваться необходимою высотою, 

а если нужно править на NW, то, при южныхъ ветрахъ, 

будутъ иметь возможность тотчасъ же удалиться отъ нор

вежскаго берега. Суда, останавливающиеся въ портахъ рас-

положенныхъ более къ востоку отъ Линдеснеса не могутъ 

иметь необходимой высоты, для того чтобы при ветрахъ 

отъ N W плыть на S W и войти въ Немецкое море, также 

какъ не могутъ ни войти, ни удалиться отъ берега при 

южныхъ ветрахъ, если имеютъ назначетемъ местности, 

расположенныя на NW. 

Я не вижу никакой необходимости искать въ летнее время 

при противномъ ветре убежища въ какомъ либо изъ нор-

вежскихъ портовъ. Еслибы ветеръ мне не благоприятство

вал^ и еслибы мне пришлось выйти изъ одного изъ восточ-

ныхъ норвежскихъ портовъ и идти мимо мыса Скагенъ къ 

портамъ расположеннымъ въ заливе Bohuš, чтобы следовать 
далее на западъ, то я предпочелъ-бы отыскать норвежское 

течете, также стремящееся на западъ и, попавъ въ него, 

старался бы подвинуться какъ можно западнее, пользуясь, 

то южными ветрами, почти постоянно господствующими здесь 

у береговъ днемъ, то северными, наиболее господствующими 

ночью. 

Осенью, напротивъ, при октябрскихъ и ноябрскихъ штор-

махъ, имея притомъ противный ветеръ, по моему мнении©, 
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нужно пользоваться всякоио возможностью войти въ удобный 

портъ. Было бы неблагоразумно упорно оставаться въ море 

и подвергать свое судно и грузъ, имея средство избежать 

этого при небольшихъ расходахъ, взявъ лоцмана для входа 

въ портъ. Въ этомъ случае, однако, нужно всегда выбирать 

такой портъ, изъ котораго легко было бы выйти. 

ПЛАВАНШ ВЪ ЮЖНУЮ ЧАСТЬ НЪМЕЦКАГО МОРЯ ПРИ КУРСЬ съ 

СЕВЕРА. 

Идя изъ Скагерака и пересекая Немецкое море при попут-

номъ ветре, моряки должны всегда держать лотъ въ рукахъ, 

когда нредполагаютъ, что близятся къ какой либо банке. 

Эта мера предосторожности не редко даетъ имъ возможность 

исправить свой путь по быстрымъ измененпямъ глубинъ. 

Следуетъ кроме того остерегаться слишкомъ придвнинуться 

къ западу, во избежате опасныхъ отмелей Leman and Owers, 

о существовали которыхъ лотъ не даетъ никакого понятия 

судамъ находящимся въ этихъ широтахъ. Если возможно, 

суда должны предпочесть отыскивать, при помощи лота, 

черную банку, по наиболее глубокой части которой встре

чаются глубины отъ 9 до 11 саженъ и где лотъ обнаружи

ваете очень темный грунтъ, смешанный съ «зубами акулы». 

По словамъ лоцмановъ и другихъ моряковъ, хорошо зна-

комыхъ съ этими местностями, обнаружете летомъ такого 

грунта должно служить несомненнымъ признакомъ, что сле

дуетъ взять курсъ на коричневую банку или на глубокий 

проходъ. Следуетъ прибавить, что грунтъ черной банки, по 

всему ея пространству, образованъ изъ чернаго песку, тогда 

какъ далее къ западу онъ или смешанъ съ мягкимъ иломъ, 

или состоитъ изъ мелкихъ каменьевъ и песку. Ближе къ 

банке Leman and Owers песокъ получаетъ серый цвете и 

красный и перемешанъ съ ракушками. Такъ какъ банка 

Leman and Owers находится почти на одной широте съ наи

более мелкою частью черной банки, и тамъ также встре-

чаютъ не далеко отъ нея глубины отъ 7 до 8 саженъ и при 

томъ съ песчанымъ грунтомъ, то морякъ, не имеющШ 
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спещальнаго знакомства съ этою местностью, можетъ легко 

сбиться съ пути. Поэтому всемъ незнакомымъ съ мест

ностью советовалось-бы быть крайне осторожными и предпочи

тать, при попутномъ ветре, восточную, а не западную часть 

этой местности. Судя по словамъ моряковъ, претендующихъ 

на точное знакомство съ этою местностью, цвете моря въ 

соседстве съ банкою Leman and Owers долженъ быть зеле-

нымъ, какъ трава—признакъ, по которому можно, въ течете 

дня, распознавать близость къ ней. 

Цвете воды подъ англШскимъ берегомъ, напротивъ, более 

молочноватый и вообще более мутенъ. Следуетъ остерегаться, 

въ особенности болыпимъ судамъ, также и близости къ отмели 

Smiths-Knowls, а темъ более проходить надъ нею, такъ какъ 

при низкой водв глубина на ней не превосходитъ 3'/
2
 саженъ. 

Наконецъ следуетъ заметить еще, что нельзя, въ особенности 

у восточной ея стороны отыскивать отмель летомъ; лишь мелшя 

суда и то при хорошей погоде могутъ прибегать къ этому, такъ 

какъ на разстоятй 4 кабельтововъ отъ отмели глубина изме

няется вдругъ отъ 4 до 14 саженъ. Правда, для указата по-

ставленъ баканъ, но такъ какъ онъ часто не бываетъ ЕИДБНЪ, 

то нечего и принимать его въ соображение. Если суще

ствуетъ уверенность, что плавать придется не севернее SO 

части Smiths-Knowls, то можно прибегнуть къ отысканш глу

бокая прохода, северная оконечность котораго начинается 

на одной широте съ серединою этой банки, такъ какъ 

не следуетъ какъ мы уже о томъ говорили, рисковать боль

шою близостью къ банке, то проходъ приходится искать въ 

более южной широте. 

Авторъ, будучи въ качестве штурмана на старомъ фре

г а т Birgitte, имевшемъ назначете ИТТИ въ Ламаншъ, на 

первый разъ воспользовался следующимъ способомъ. Идя 

изъ Норвегш съ грузомъ леса, мы бежали по Немецкому 

морю, при сильномъ вбтре, отъ севера, при одномъ рифе 

у марселей, при гротъ-брамселе и бизани, со скоростью 

приблизительно 10 миль въ часъ и при курсе на SW'/
2
W. 

М ы были уверены, что прошли уже широту середины банки 

Smiths-Knowls, т. е. широту наиболее мелкой части этой банки; 
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но такъ какъ за последте дни обсерващй мы не произво

дили, то на верность широты не могли вполне положиться, 

и поэтому у насъ явилось желание определить на сколько 

судно наше находится къ осту или къ весту въ этой мест

ности. Я, въ то время еще неопытный практикъ, более 

всего доверялъ пункту, следуя которому мы должны были 

находиться въ глубокомъ проходе, имея подъ собою 24 сажени 

глубины и находясь въ 12 миляхъ на StO отъ южной 

части банки Smiths-Knowls, капитанъ же напротивъ практикъ 

старый не полагался на пункте и предпочелъ прибегнуть къ 

лоту, чтобы проверить себя. Я, имевший обыкновенно на 

техъ судахъ, на которыхъ прежде плавалъ, ложиться въ 

дрейфъ до разсвета и пока не представится случай прове

рить пунктъ, выразилъ мнете, что по причине темноты и 

сильнаго ветра къ этому маневру не следовало бы прибе

гать, но мой капитанъ, хорошо знакомый съ Немецкимъ 

моремъ, ответилъ мне: «нетъ я пе имею такого обыкноветя, 

лотъ скоро поправитъ насъ». Онъ приказалъ закрепить 

бомъ-брамсели, взять нижнШ рифъ у марселей, закрепить 

гротъ и править на OSO но именно съ такою скоростью, 

чтобы быть увереннымъ въ верности промера. Вместо того, 

чтобъ найти, какъ я полагалъ, глубину въ 24 сажени, 

лотъ определилъ намъ ее лишь въ 20 саженяхъ при грунте 

коричневый песокъ, смешанный съ черными крапинами; 

тогда во мне наступила полная неуверенность—находимся ли 

мы по восточную или но западную сторону глубокая про

хода. Лотъ, брошенный во второй разъ показалъ 19 саженъ, 

затемъ 18 и тогда уже я сталъ предполагать, что мы нахо

димся по восточную сторону прохода. Следующая глубина 

17 саженъ подтвердила мое предположете, и такъ какъ глу

бина уменьшалась по мере нашего движетя къ востоку, 

дойдя даже до 16 саженъ, то я сталъ уже верить, что мы 

действительно находимся по восточную сторону прохода. 

Чтобы окончательно убедиться въ этомъ, мы взяли про

тивоположный курсъ — на вестъ — все время прибегая къ 

лоту, и спустя недолго вода начала становиться глубже, 

сперва 18 саженъ, потомъ 20, наконецъ 23 съ перемешан-
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нымъ грунтомъ. Я уже окончательно убедился, что мы вошли 

въ глубокШ проходъ. Однако капитанъ пожелалъ еще более 

убедить меня въ этомъ. М ы плыли далее на пересечку про

хода и скоро лотъ намъ показалъ глубину въ 26 саженъ, 

потомъ въ 24 и наконецъ въ 22 при грунте состоящемъ 

изъ большая грав1я и камешковъ, смвшанныхъ съ пескомъ. 

Тогда я понялъ, что мы пересЬкли проходъ, и потому курсъ 

былъ измененъ въ SO-вый и скоро лотъ-линь показалъ 27 

саженъ. М ы знали, что имея такую глубину находимся въ 

глубокомъ проходе, потому усилили парусность и пошли со 

скоростью 10 миль въ часъ на SW, скоро увидели плавучШ 

маякъ Galloper и потомъ вышли изъ южной части Немецкая 

моря. 

Изъ предшествующая видно, что главное правило для 

входа, при ветре сзади, въ ножную часть Немецкая моря, 

въ особенности ночью, или при тумане, должно заключаться 

въ отысканш глубокаго прохода, идя зигзагами, ибо если 

глубина достигаетъ 17 или 16 саженъ или еще менее, при 

направленш судна къ востоку, то это значить, что оно при

ближается къ ютландскому берегу, тогда какъ, напротивъ, 

если глубина достигаетъ 22, 24 и до 30 саженъ, идя къ 

востоку же, то это значитъ, что судно находилось къ западу 

отъ прохода и входить въ него. Кроме того, нечего и гово

рить, что если глубина достигаетъ 24, 23, 22 и до 21 са

жени, при направлети судна къ западу, то это показываете 

приближете къ англШскому берегу и въ такомъ случае 

следуете тотчасъ же поворотить и постараться войти въ 

проходъ, но ни въ какомъ случае не приближаться къ 

англШскому берегу более чемъ до глубины 21 или 22 са

женъ, прежде чемъ пунктъ не будете определенъ пелен

гами. Если лотъ-линь тотчасъ же покажетъ глубину отъ 25 

до 30 саженъ, то можно быть увереннымъ, что судно на

ходится въ проходе, ибо отъ банки Smiths-Knowls и до пла

вучаго маяка Galloper и только лишь въ проходе можно 

встретить такую глубину. Крушетя, часто происходившия 

на ютландскихъ и англШскихъ банкахъ, нужно приписать 

тому, что моряки пренебрегали знатемъ глубокаго прохода 
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и всеми теми предосторожностями, которыя необходимы при 

входе въ него. Крушения эти совершенно оправдываютъ вы

сказанное мною утверждете, что лучше пожертвовать вре-

менемъ для отыскатя прохода, чемъ слепо идти на встречу 

опасности и следующимъ примеромъ я докажу, какъ именно 

это можетъ произойти. 

Съ 1811 года я плавалъ на судне въ 200 тоннъ и уже 

несколько разъ прошелъ па немъ Ламаншемъ. Въ октябре 

1816 года, плывя къ малымъ Антильскимъ островамъ, мне 

случилось не проверить долготу при помощи лота и далеко 

перейти широту банки Smiths - Knowls, имея скорость отъ 6 

до 7 узловъ. Погода была ясная и вообще хорошая и такъ 

какъ притомъ я былъ уверенъ, что нахожусь на высоте 

Ярмута, а лотлинь показывалъ 22'/
2
 сажени, то полагалъ, 

что судно мое идетъ по западную сторону прохода, что 

вполне согласовалось съ моимъ счислимымъ пунктомъ. Такъ 

какъ погода продолжала стоять хорошая, то я не задумы

ваясь шелъ съ вышеуказанноно скоростью на SW'/
2
W, занимая 

одно изъ последнихъ местъ между множествомъ судовъ, шед-

шихъ въ томъ же направленш. После полдня я сталъ бро

сать лотъ ежечасно, но не находя глубины, которую я дол

женъ былъ бы встретить на этомъ пути, такъ какъ получалъ 

лишь 22, 21 до 23'/
2
 сажени, то началъ сомневаться въ 

первоначальномъ своемъ предлоложенш Мои сомшвтя вскоре 

совершенно оправдались: оказалось, что пунктъ мой былъ 

ошибочепъ и что какъ я, такъ и весь флотъ находились по 

восточную сторону прохода. Между темъ по времени наступ-

летя сумерекъ, я настолько подвинулся къ S, что нахо

дился на высоте северной банки Galloper. Между темъ 

поднялся ветеръ отъ N0; нужно было во что бы то ни стало 

узнать по какую сторону прохода находится судно, и вре

мени не приходилось терять. Я тотчасъ же уменьшила 

парусность и сталъ править прямо на W , съ лотомъ въ 

рукахъ; скоро глубина оказалась въ 24—26 саженъ, и тогда 

я былъ уввренъ, что нахожусь въ проходе. Несмотря на 

то я продолжалъ держать курсъ на W и измерять глубину 

до техъ поръ, пока оказалось 22 сажени; въ этотъ моментъ 
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я насколько возможно быстро поворотилъ на О, такъ какъ 

не осмеливался плыть далее къ W изъ опасетя банки 

Calloper. Скоро глубина достигла 25'/
2
 саженъ, грунтъ круп

ный гравШ и раковинистый роявикъ; я вновь поставилъ 

все паруса, направилъ путь на S W
1
/ ^

 и
 скоро увиделъ 

Goodwinsands и огонь южнаго Форланда. Что касается пла

вучаго маяка Galloper, то я его не виделъ; полагаю, что его 

исправляли въ это время. Что делали все те суда, которыя 

шли впереди меня, не знаю; знаю только, что еслибы за-

поздалъ решетемъ отыскать проходъ, то при скорости хода 

моего судна и при его направлети безъ сомнетя не прошло 

бы и двухъ часовъ, какъ я былъ бы на банке Hinderen или 

на фламандскихъ банкахъ. 

Лавируя между банками Smiths-Knowls и Gabbard при южномъ 

ветре,
-
 и идя последовательно зигзагами, то на О, то на 

W — легко отыскать проходъ. Напротивъ, при бурныхъ 

ветрахъ отъ NW, и притомъ если судно находится по 

восточную сторону прохода, трудно съ такою же легкостью 

пройти имъ, такъ какъ курсъ на W S W при дрейфе въ 4 

румба и склоненш въ 2'/
2
 румба, вынуждаете судно итти 

на истинный S, а при повороте на N0. Чтобы плавать 

или лавировать въ южной части Немецкая моря, нужно 

тщательно вводить въ расчетъ вл1яте теченШ на направле

те и скорость судна. 

Летомъ, при долгихъ дняхъ и короткихъ ночахъ, лавируя 

въ южной части Немецкая моря, при южныхъ ветрахъ, 

съ намерев1емъ выйти въ океанъ изъ Ламанша, по моему мне-

HÍHO должно лавировать долее, нежели осенью и зимою—во 

время длинныхъ ночей и короткихъ дней, нередко сопровож-

даемыхъ въ этихъ широтахъ грозовыми бурями и туманами, 

подвергающими и судно и грузъ его, опасности. 

Еслибы пришлось совершить такое плавате осенью, 

зимою и въ начале весны, не расчитывая на скорую пере

мену погоды къ лучшему, то я направился бы (что позже 

часто делалъ съ успехомъ) къ северу отъ Оркадскихъ о-вовъ 

и такимъ путемъ вошелъ бы въ АтлантическШ океанъ; 

отшедшимъ своимъ пунктомъ я избралъ бы St.-Kilda вы-
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сокШ гористый островъ, который при ясной погоде виденъ 

на разстоятй 48 миль. Предположимъ напримеръ, что въ то 

время когда судно удалялось отъ банки Welle къ N, при ветре 

SSO, при двухъ рифахъ у марселей, такой ветеръ могъ бы въ 

несколько дней перенести меня къ St. Kilda, где я находился бы 

въ защите не только отъ восточныхъ и северныхъ ветровъ, 

но и отъ N W и W . Еслибы задули эти последте, то 

я могъ бы подвинуться къ S; между темъ оставаясь' на 

банке Well, повсюду опасаясь близости берега, я можетъ 

быть и пересекъ бы южную часть Немецкая моря, но лишь 

при помощи постоянной лавировки въ узкомъ проходе и 

рискуя судномъ и его грузомъ. Предположимъ, что ветеръ 

въ то время, когда я сталъ удаляться отъ банки Well, дулъ 

отъ SSO. Ветры отъ SO обыкновенно заменяются ветрами 

отъ N W , W и разъ мне удастся достигнуть высоты о-ва 

St. Kilda, я выиграю въ отношенш долготы то, что потерялъ 

въ отношенш широты. 

При этомъ, я сохранилъ бы большое преимущество оста

ваться въ открытомъ море и имелъ бы возможность восполь

зоваться гораздо большимъ числомъ ветровъ, нежели если бы 

былъ въ ножной части Немецкая моря; каждый ветеръ ко

торымъ я могъ бы воспользоваться, несъ бы меня одинаково 

быстро къ моему назначение, будь оно въ западномъ или 

южномъ направленш какъ отъ St. Kilda, такъ и отъ банки 

Well, не говоря о преимуществе подвергаться меньшей опас

ности наскочить на мель. Придерживаясь только что выска-

занныхъ мною основанШ, я несколько разъ, какъ при на

чале весны, такъ и при конце осени, направлялъ, при 

противномъ ветре, свой путь по северную сторону Шотлан

дш, совершая такимъ образомъ плавание надежнее и быстрее, 

нежели если бы продолжалъ лавировать въ Немецкомъ 

море. 

Правила эти могутъ быть съ особою пользою применены 

къ паруснымъ судамъ, паровыя же суда, напротивъ, пла

вающая при обыкновенныхъ обстоятельствахъ, редко подвер

гаются такому же риску приблизиться къ берегу такъ какъ, 

располагая не только парусами, но и машинами, могутъ 
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легче удалиться, еслибы даже они и слишкомъ приблизи

лись къ берегу. Темъ не менее и несколько правилъ въ 

отношенш плавания паровыхъ судовъ въ Немецкомъ море 

и Каттегате могутъ быть не безъ пользы, темъ более что 

частыя и печальныя крушетя на западномъ берегу Ютлан

дш доказываютъ, что мноие моряки, слишкомъ полагаясь 

на определяемые ими пункты, не пользуются вовремя ло-

томъ, тогда какъ употребление этого снаряда предупреждаетъ 

здесь о близости берега еще въ то время, когда берегъ, соб

ственно говоря не очень б.тизокъ. 

Проходя при спльномъ ветре отъ SW, W или NW, и 

большомъ дожде, по южной части Немецкаго моря и на

правляясь къ Скагераку на N 0 или NO'/
2
N по компасу, 

смотря по тому, находится ли судно въ восточной или запад

ной стороне этой местности, нужно въ надлежащее время, 

именно передъ темъ какъ будетъ пройдена широта подвод

наго каменистая рифа Horn, бросить лотъ; глубина тот

часъ же обнаружитъ веренъ ли пунктъ, или судно снесено 

къ W . При глубине 25 саженъ и грунте мягкШ илъ или 

мелкШ песокъ можно спокойно продолжать путь до техъ 

поръ, пока не приблизятся къ Ютландскому рифу. 

Тогда за два или за три часа передъ приходомъ къ банке 

необходимо бросать лотъ каждый часъ, чтобы определить 

место нахождетя этой мели. Если это придется делать 

ночью и воаникнетъ сомнете въ возможности увидеть маякъ 

Hanstholmen ранее, чемъ судно слишкомъ приблизится къ 

берегу, то лучше направить сначала курсъ въ Скагеракъ 

и проходить ЮтландскШ рифъ съ лотомъ въ рукахъ до техъ 

поръ, пока лотлинь по северную сторону мелковод1я, около 

берега, покажетъ отъ 40 до 50 саженъ, а тогда уже 

направить курсъ прямо на маякъ Hirshals, который, заметимъ, 

никогда не следуетъ проходить не взявъ предварительно 

пеленга. 

Если, измеряя глубину передъ рифомъ Horn найдутъ не 

более 20 или 18 саженъ, должно тотчасъ же переменить 

путь и направить свой курсъ къ NO'/
4
N или даже на NNO, 

не выпуская лота изъ рукъ, чтобы убедиться, будетъ ли 
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судно, при этомъ направлети. попрежнему оставаться на 

мелководш или станетъ удаляться отъ него; но какъ уже 

сказано, не следуетъ входить въ Скагеракъ, не подвинув

шись къ северу отъ Ютландская рифа и къ северу отъ 

маяка Hanstholmen. При всехъ западньихъ ветрахъ, волна 

Ламанша оказываетъ свое мощное вл1яше на восточную 

часть Немецкаго моря, упреждая для судовъ плывущихъ къ 

северу пунктъ отъ 2 до 4 часовъ, иногда даже более. 

Передъ каналомъ Agger северная волна сильно действуете 

въ направленш къ 0 и быстро проникаетъ въ Скагеракъ. 

Поэтому даже паровыя суда, прежде чемъ направить путь 

въ Скагеракъ, должны быть уверены въ своемъ месте, такъ 

какъ могутъ подвергнуться опасности въ бухте Jammer 

если даже счастливо избегли берега, расположенная южнее 

маяка Hanstholmen. 

Идя изъ Скагерака при бурныхъ западныхъ ветрахъ и 

имея назначетемъ Ламаншъ, Голландию или Лондонъ, но 

притомъ ни одного обсервованнаго пункта, можно для про

верки места съ пользою употреблять лотъ. Проходя Скагенъ 

ночью или въ туманный день, тотчасъ же по зыби отъ за

пада можно заметить, что рифъ миновали. Тогда следуетъ 

приблизиться къ маяку Hirtshals, чтобы иметь въ виду землю, 

если возможно, и тщательно выбрать отшедшШ пунктъ на 

тотъ случай, еслибы не увидели маяка Hanstholmen что бываетъ 

часто даже при прямомъ направленш на этотъ маякъ, такъ 

какъ течете вообще удаляетъ судно отъ берега. Если бу

детъ виденъ Hanstholmen, то, конечно, по немъ лучше опре

делить отшедшШ пунктъ; но, во всякомъ случае, одинъ 

только разъ брошенный лотъ, после входа въ глубокий про

ходъ между прибрежяымъ мелководьемъ и Ютландскимъ 

рифомъ, тотчасъ укажетъ время, когда судно будетъ иметь 

необходимую высоту, чтобы взять курсъ на SW, и такимъ 

образомъ войти въ южную часть Немецкая моря. 

Какъ при плаванш къ северу судно въ действитель

ности опережаете счислимые пункты, такъ при плаванш къ 

S пункты опережаютъ действительное положете судна, ибо 

течете стремящееся къ S W относите его. Приближаясь 

Н. оф.
 9 
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къ Черной банке, нужно во время пользоваться лотомъ; хотя 

бы судно вообще занимало более западное положете, оно 

можетъ быть отнесено къ востоку, такъ что вместо того, 

чтобы находиться надъ банками Leer Renden или Witte Water, 

можно увидеть себя на банке Borkum, т. е. па самомъ 

деле въ Гамбургскомъ заливе. Некоторыхъ относило даже 

въ Solvdybet, что случается вовсе не очень редко. Татя 

больптя отклонетя отъ счислимая пункта можетъ быть 

существенно зависели отъ недостатка знатя дев1ащи ком

паса; но если дев1ащя и совершенно известна, все-же въ 

конце концовъ окажется, что действительный пунктъ не 

сойдется со счислимымъ, т. е. что судно будетъ отнесено 

въ ту или въ другую сторону. Для этого всегда необходимо 

за несколько часовъ передъ ожидатемъ встретить банку, 

производить по возможности чаще промеръ глубины, чтобы 

отыскать ее. Если дно состоитъ изъ очень чернаго песку, 

то это служитъ признакомъ, что судно находится въ окре-

стностяхъ банки Smiths Knowl и въ такомъ случае лучше 

всего быго бы править такъ, чтобъ быть увереннымъ, что 

судно вошло въ глубокШ проходъ; это дало бы возможность 

пройти не только мелковод1е у Smiths Knowl но и опасныя 

банки окрестностей, о которыхъ лотъ не могъ предупредить. 

Если грунтъ состоитъ изъ серая песку, смешанная съ 

черными крапинами, тогда судно находится приблизительно 

посреди между Англ1ею и Голланд1ею, а если онъ состоитъ 

изъ серая песку и ракушекъ или изъ коричневаго песку, 

то судно находится ближе къ голландскому берегу. 

Если судно направляетъ свой путь въ Ламаншъ и не 

желаетъ, попавъвъ глубокШ проходъ, подойти на видъ англШ

скаго берега у Lowestofťa, чтобы исходя оттуда отыскивать 

путь къ Ламаншу по ту сторону банокъ, то можно съ пользою 

употребить способъ, предложенный капитаномъ Борнъ на 

тотъ случай, если не известно наверное по какую сторону 

глубокаго прохода судно находится. Между местечками 

Orfordness и Lowestoft часто попадаются рыбачьи суда на 

якоре; они вообще стоятъ передъ Lowestoft и южнее, редко 

севернее въ соседстве съ банкою Smiths Knowl — впрочемъ 
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этому не следуете очень доверяться. Если судно имеетъ 

назначение въ Голландш или Бельгию, мы советуемъ подойти 

на видъ береговъ между маяками Egmont и Scheveningen на 

голландскомъ берегу, прежде чемъ спуститься между опас

ными банками при устье Мааса и Шельды, где весьма 

трудно видеть землю раньше, чемъ совсемъ близко подойдемъ 
къ баканамъ. 

Имея назначете въ Гулль не должно переходить Доггеръ 

банку по середине, такъ какъ вследств1е недостаточной глу

бины, волны ходятъ тамъ какъ буруны; лучше всего переходить 

банку северною ея частш, где глубины больше, и затемъ 

направить путь на Flambourgh Head, къ которому съ север

ной стороны можно подойти весьма близко. Оттуда и до 

устья реки Humber дно постепенно поднимается, покрыто 

гравпемъ и маленькими камешками, а по южную сторону 

банки Smithie Sand, расположенной въ бухте Bridlington по 

южную сторону Flamborough, берегъ совершенно чисте. 

Следуетъ на сколько возможно избегать необходимости итти 

по ножную сторону реки Humber, где грунтъ мелкш песокъ, 

при довольно однообразныхъ глубинахъ, и берегъ окруженъ 

опасными банками. 

Если судно назначено въ одинъ изъ каменноугольныхъ 

северныхъ портовъ и идетъ съ нога, при шторме отъ О 

или SO, направляясь между банками Hasborough и Dowsing, 

то следуетъ держаться на порядочномъ разстоятй отъ Flam-

borough Head такъ какъ при такомъ ветре течетя, стремясь 

быстро къ заливу Bridlington, могутъ заставить очутиться 

ниже Flamborough Head. При штормахъ и при тумане не 

должно, не будучи хорошо знакомымъ съ местностью, риско

вать проходомъ между банками, расположенными противу 

береговой линш отъ маяка Lowestoft до маяка Hasborough, 

такъ какъ отливъ быстро проходитъ эти банки; лучше всего 

держаться въ добромъ разстоятй отъ банокъ Smiths Knowl и 

Leman and Ower, такъ какъ судно будетъ занимать более 

мористое положете и можно избежать риска столкнуться съ 

какимъ либо судномъ, которыхъ встречается множество на 

небольшихъ глубокихъ пространствахъ между банками. Идя 
* 
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изъ северныхъ портовъ, какъ напр. изъ Ньюкестля и Лейта 

и имея назначетемъ БалтШское море, самое лучшее для 

паровыхъ судовъ искать маякъ Hanstholmen чтобы оттуда уже 

совершать дальнейшШ путь, прибегая, въ случае тумана, 

къ помощи лота, во время прохода Скагеракомъ. 

Идя Скагеракомъ во время тумана, п не видя ни маяка 

Hirtshals, ни Скагена, а придерживаясь лишь неглубокихъ 

береявыхъ местъ при помощи лота, до прихода по север

ную сторону обыкновенно опасается войти въ Каттегатъ, 

если нетъ полной уверенности, что рифъ Скагена пройденъ; 

такъ какъ трудно выяснить вл1яте, которое течете Скаге

рака оказываетъ на путь судна, то легко въ данномъ случае 

слишкомъ приблизиться къ шведскому берегу. Плавая та

кимъ образомъ, нужно всегда иметь лотъ въ рукахъ, про

верять глубины и никогда не приближаться къ шведскому 

берегу, менее чемъ на глубину 40 саженъ (грунтъ глини

стый), такъ какъ въ такомъ только случае можно сказать 

что судно находится въ глубокомъ проходе. Придя на такую 

глубину, нужно взять курсъ на S, все время имея лотъ въ 

рукахъ и стараясь держаться въ глубокомъ проходе, кото

рый приводить судно къ плавучему маяку Anholt. Взявъ 

курсъ на S, чтобы войти въ Каттегатъ и несколько подви

нувшись въ этомъ направленш, можно править на StW. 

Если, следуя все время глубокимъ проходомъ, судно прибли

зится къ маяку Anholt и пожелаетъ удостовериться нахо

дится ли оно посреди прохода, или у одного изъ его 

краевъ, то ему следуетъ взять курсъ на W , пересекая 

проходъ съ лотомъ въ рукахъ. На западномъ крае прохода 

грунтъ состоитъ изъ мелкая песку, смешанная съ ракуш

ками, тогда какъ грунтъ восточной окраины и грунтъ отмели 

Middelgrund состоитъ изъ rpaßifl, коралловъ, крупная красно
ватая песку и изъ песку смешанная съ мелкими камеш

ками. Придя къ плавучему маяку Anholt, нужно править къ 

Gilbjerg-Hoved и не приближаться къ зеландскому берегу 

более чемъ до глубины 8 саженъ, где следуетъ стать на 

якорь, если туманно. Шведскаго берега следуетъ всегда 

избегать, такъ какъ тамъ при W и S W ветрахъ течете 
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стремится къ северу и косвенно направляется къ опаснымъ 

отмелямъ берега Svineboerne, тогда какъ зеландскш берегъ, 

по проходе судномъ банки Soborg-Hoved, которую всегда можно 

избежать пользуясь лотомъ, совершенно чи̂ стъ отъ Nakkeho-

ved и до Sappegrund. Если туманъ густъ, то не следуетъ 

пытаться входить въ Зундъ, такъ какъ въ бухте Hornback 

обыкновенно можно было бы встретить много стоящихъ на 

якоре судовъ, столкноветя съ которыми трудно было бы 

избегнуть. 

М ы приведемъ здесь несколько доказательствъ существо

ватя сильнаго течетя въ западной части Каттегата, при 

шторме отъ SW. Идя изъ Фридрихсгафена въ Копенгагенъ 

на паровомъ судне Uffo, мы проходили плавучий маякъ про-

хода Loesso въ 8 часовъ вечера приблизительно. При шторме 

отъ S W шелъ чрезвычайно сильный дождь; держали на StO, 

спускаясь къ о-ву Hesselo, имея во всю ночь скорость отъ 

6 до 7 миль въ часъ. При такой скорости мы должны были 

бы на другой день, приблизительно въ 5'/
2
 часовъ утра на

ходиться совсемъ близко къ о-ву Hesselo, но такъ какъ въ 

это время нами еще не былъ замеченъ маякъ, то мы оста

новились, чтобы измерить глубину и, какъ это не показа

лось намъ удивительнымъ, вместо 13, мы находились на 

глубине 5 саженъ. Когда прояснело, мы увидели, что паро

ходъ лежалъ на S W отъ маяка Anholťa. Течете, следовательно, 
въ продолженш 10 часовъ снесло пароходъ на 20 миль 

къ NNO. На другой день идя $зъ бухты Limfjordeu въ Копен

гагенъ, я правилъ, оставивъ местечко Hals, къ мысу Fornas, 

чтобы затемъ взять курсъ къ о-ву Hesselo. Дулъ штормъ 

отъ SW. По компасу курсъ между Fornas и о-вомъ Hesselo 

SO; но правя некоторое время на SOV.-S, мне вздумалось 

править на StO; не смотря на то, я увиделъ о-въ Hesselo 

съ правой стороны. Въ то же плавате мне случилось пройти 

огни Nakkehoved Г/
2
 часами ранее времени, впередъ расчи-

таннаго мною, я вынужденъ былъ взять курсъ на Зундъ. На

правляясь въ проходъ Loesso всегда следуете править только къ 

западу, если существуетъ уверенность выйти на ютландскую 

сторону глубокаго прохода, такъ какъ глубина по обеимъ 
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сторонамъ совершенно одинакова, а течение всегда стремится 

къ отмелямъ къ югу отъ Loesso, когда течез!е идетъ къ северу. 

Если капитанъ. уверенъ, что находится на западной сто

роне прохода, т£, приближаясь къ Свитрингену, можно на
править курсъ на N 0 и войти въ глубокШ проходъ, где 

держаться при помощи лота до техъ поръ, пока судно не 

пройдетъ на северную сторону Loesso. Плавая по Большому 

Бельту ночью, лучше править прямо на огни и войти въ глу

бокШ проходъ, что даетъ возможность избежать всехъ отмелей. 

Морякамъ недостаточно знакомымь съ местностью не сле

дуетъ ночью проходить между рифами Sprogo и Halskov, но 

править по западную сторону Sprogo и спускаться въ направ

ленш къ Knudshoved, а оттуда уже вновь выходить въ Бельтъ. 

Было бы невозможно дать подходящая подъ все случаи 

правила для плаватя по Немецкому морю и Каттегату, 

потому что плавате обусловливается вполне теми обстоя

тельствами, при которыхъ оно предпринимается. Единствен

ная вещь, которою нужно руководствоваться,—это то, что 

когда плавате затрудняется туманами, следуетъ вовремя 

и со вниматемъ употреблять лотъ, чтобъ избежать мелей и 

берега. Прибавимъ еще, что въ узкихъ местахъ при хоро

шей якорной стоянке не нужно пускаться въ плавате при 

густомъ тумане, а стоять на якоре до разееятя тумана. 

В. Иваном,. 

* 



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ О С В Щ Е Ш Е ПО СЙСТЕМЪ Г. ЯБЛОЧКОВА. 

Всемъ известно, какое громадное впечатлете произвела 

система электрическаго освещетя г. Яблочкова за последнее 

время въ Париже; и действительно, г. Яблочковъ вправе 

гордиться -темъ, что онъ первый показалъ на практике воз

можность заменить съ выгодою существующее газовое осве-

щеше более сильнымъ и во всехъ отношетяхъ лучшимъ 

электрическимъ освещетемъ. Громадное практическое зна

чете изобретения г. Яблочкова сознано всемъ мнромъ, что 

доказывается темъ, что въ настоящее время въ Берлине— 

Сименсъ, въ Лондоне—нашъ соотечественникъ Репьевъ, въ 

Америке—Эдисонъ и многие другие техники деятельно при

нялись за разработку вопроса о примененш электричества 

къ освещетю улицъ и общественныхъ зданШ. 

Нетъ сомнетя, что система г. Яблочкова, въ настоящемъ 

ея состояти, какъ всякое новое изобретете, далека отъ 

совершенства, но мы не можемъ не верить, что дальнейший 

улучшетя въ конструкщи машинъ для производства электри-

ческихъ токовъ и въ аппаратахъ, служащихъ для превра

щения этихъ токовъ въ центры освещетя, разрушать все 

препятств1я, лежашдя на ихъ пути, и дадутъ намъ возмож

ность въ недалекомъ будущемъ увидеть улицы нашихъ го-

родовъ освещенными прекраснымъ, яркимъ и чистымъ элек

трическимъ светомъ. 
Приборы, употребляемые при системе электрическаго осве

щетя Яблочкова, суть следующие: 1) машины для производ

ства электрическихъ токовъ, служащихъ для раскаливатя 

свечей, 2) аппарате, производящий свете, и, наконецъ, 
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3) те приспособления, посредствомъ которыхъ различныя 

свечи и лампы вводятся въ электрическую цепь. 

Прежде всего мы займемся описатемъ вышеозначенныхъ 

приборовъ, затемъ перейдемъ къ разбору численныхъ дан

ныхъ, относящихся къ стоимости аппаратовъ, расхода на 

ихъ установку и издержекъ сопряженныхъ съ ихъ рабо

тою, и, въ заключете, сообщимъ несколько данныхъ отно

сительно силы получаемаго света и сравнимъ его стоимость 

со стоимостью обыкновенная газоваго освещения. 

Приборы, служащге для получетя электргьческихз токов«. 

Прежде чемъ начать описаше машинъ, производящихъ элек-

тричесте токи, необходимо сказать несколько словъ объ 

устройстве свечи Яблочкова. Она состоитъ изъ двухъ уголь-

ныхъ палочекъ, укрепленныхъ вертикально и параллельно 

другъ другу, отделенныхъ слоемъ изолирующаго вещества. 

которое, при температуре образоватя Вольтовой дуги, пла

вится и улетучивается. Одна изъ этихъ палочекъ соединяется 

съ положительнымъ полюсомъ динамо-электрической машины, 

а другая съ отрицательнымъ; разъ появившись между око

нечностями углей, Вольтова дуга остается до техъ поръ, 

пока угли не сгорятъ, или пока не прекратится токъ. При 

прежнихъ опытахъ, которые г. Яблочковъ производилъ въ 

1876 году въ Лондоне и Петербурге, онъ для изолироватя 

углей употреблялъ трубочку изъ каолина или фарфоровой 

глины. Въ эту трубочку вставлялась одна изъ угольныхъ 

палочекъ, другая же помещалась вне трубки и параллельно 

ей. 
Угли соединялись съ электродами динамо-электрической 

машины Грамма и образовате Вольтовой дуги вызывалось 

темъ, что къ оконечности угольныхъ палочекъ приклады

вался маленькШ кусочекъ угля; при сгоранш последняя, 

каолиновая трубочка быстро расплавлялась, подобно воску 

въ обыкновенной свече, и длина образовавшейся Вольтовой 

дуги оставалась постоянною. 

Но такъ какъ прежняя машина Грамма давала токъ по

стоянный, т. е. действующий только по одному направленш, 

подобно току, получаемому отъ гальваническихъ батарей, то 
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положительный уголь сгоралъ вдвое скорее отрицательнаго. 

Для устранетя столь очевидная неудобства, происходящая 

отъ употреблетя постоянная тока, въ последующей свече 

г. Яблочкова употреблялись угли различной величины, а 

именно, поперечное сечете одного изъ нихъ было ровно 

вдвое больше поперечная сечетя другая. Соединяя болытй 

уголь съ положительнымъ полюсомъ машины, а меньшШ съ 

отрицательнымъ, горение ихъ по длине было равномернее 

и результаты получились лучшие. Но главное улучшете въ 

системе г. Яблочкова, приведшее ее къ настоящему успеху, 

состоитъ въ употребленш. для образоватя между оконеч

ностями углей Вольтовой дуги, тока.переменная направлетя. 

II действительно, совершенно понятно, что если при дей

ствш постоянная тока, положительный уяль сгораетъ вдвое 

скорее отрицательная, то при замене постоянная тока 

токомъ быстро меняющимъ свое направлете, угли будутъ 

сгорать равномерно, потому что каждый изъ нихъ, по оче

реди, будетъ то положительнымъ, то отрицательнымъ. Кроме 

того, переменный токъ имеетъ еще то преимущество, что 

при его употребленш оконечности обехъ угольныхъ палочекъ 

получаютъ не грубую и не правильную, а хорошо заострен

ную форму; такое симметрическое сгораше угольной массы 

служитъ главною причиною постоянства света. 

Свечу г. Яблочкова можно употреблять съ выгодою съ 

какою угодно динамо-электрическою машиною, производящею 

переменный токъ; для этой цели можетъ служить и машина 

съ постояннымъ токомъ, но она должна быть снабжена ком-

мутаторомъ, т. е. приборомъ, посредствомъ котораго, черезъ 

известное число секундъ, можно было бы менять направ

ление ея тока; но при такомъ приспособленш, для получетя 

отъ машины съ постояннымъ токомъ ряда токовъ перемен

ная направлетя, теряется большое количество электриче

ства и, следовательно, движущей силы, а потому нашли 

более выгоднымъ употреблять машины, даношпя токъ пере

менная направлетя. Машины англШстя Holmes'a и фран

цузская общества Alliance могли бы отвечать этому назна

чена, но Граммъ проектировалъ новую машину, которая 
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до некоторой степени есть видоизменете его прежней ма

шины постоянная тока; она не только даетъ токъ перемен

ная направлетя, но можетъ разделять его, т. е. достав

лять электричество 4, 6. 16 и более электрическимъ лам-

памъ или свечамъ. Эта то новая машина Грамма и употреб

ляется въ настоящее время для получетя электрическихъ 

токовъ, при посредстве которыхъ около 500 электрическихъ 

лампъ освещаютъ по ночамъ бульвары и обществеяныя зда

т я Парижа. 

Эта машина представлена на фигуре 1. Она состоитъ: 

1) изъ кольца мягкая железа, имеющая видъ полая ци

линдра, сходная съ кольцами, употреблявшимися въ преж-

нихъ машинахъ съ постояннымъ токомъ Грамма. Настоящее 

кольцо также обмотано медною лакированною проволокою, 

но способъ его обмотки несколько иной, чемъ у колецъ 

прежнихъ машинъ: у него направлете обмотки переменное, 

т. е. съ права на лево и съ лева на право; сначала об

мотка идетъ въ одномъ направленш, покрывая У
8
 часть 

окружности кольца, затемъ меняете направлете и по сле

дующей 7
8
 его части идетъ въ обратномъ порядке, и такъ 

далее, кругомъ всего кольца; следовательно, каждая изъ 

восьми частей кольца обмотана въ направленш обратномъ 

съ двумя соседними частями. Такимъ образомъ, если на 

прежнее кольцо Грамма можно смотреть какъ на электро

магните, согнутый но окружности круга и соединенный самъ 

съ собою, то кольцо новой машины можетъ быть сравнено 

съ восемью дугообразными электромагнитами, касающимися 

одноименными полюсами другъ друга и образующими замк

нутый кругъ. Это кольцо прочно прикреплено къ тяжелому 

фундаменту машины; внутри его вращаются индуктирующие 

электромагниты. Въ машинахъ же Грамма съ постояннымъ 

токомъ обратно: электромагниты укреплены неподвижно, а 

кольцо вращается между ихъ полюсами. 2) Электромагниты, 

которыхъ всего восемь, прикреплены, по направленш радиу-

совъ, т. е. звездообразно, къ центральной муфте, насажен

ной на стальномъ горйзонталнномъ вале, вращающемся въ 

соответственныхъ гнездахъ, сделанныхъ въ машинной раме; 
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помощью шкива, имеющаяся на наружномъ конце вала и 

ремня, машина можетъ приводиться въ движете паровымъ 

или другимъ движителемъ. Направлете обмотки въ электро-

магнитахъ переменное, т. е. справа налево и слева на

право, такъ что если мы ихъ обозначимъ последовательно 

нумерами 1, 2, 3, 4 и т. д. до 8-го, то при пропусканш 

въ нихъ тока имеюшдя четные нумера получатъ одну поляр

ность, нечетные-другую, противоположную. Во всехъ магни-

тахъ полюсы, наиболее удаленные отъ центральной муфты, 

уширены съ целью увеличить магнитное поле и этимъ уси

лить электричесше токи въ кольцевыхъ обмоткахъ. 

Въ старой машине Грамма магнитизмъ въ электромагни-

тахъ возбуждался токомъ особеннаго кольца, насаженнаго 

на одномъ вале съ двумя другими кольцами, производящими 

полезный токъ; токъ же перваго кольца былъ исключительно 

предназначенъ для возбуждетя магнитизма въ электромаг-

нитахъ. Въ машинахъ съ постояннымъ токомъ, более усо

вершенствованная типа, Граммъ обходился безъ спещаль

наго кольца для заряжания магнитовъ; для последней цели 

оннъ употреблялъ токъ идупцШ по одной изъ двухъ обмотокъ, 

имеющихся на единственномъ кольце машины. При настоя

щей же машине нетъ приспособлетя, дающаго нужный 

для электромагнитовъ токъ, хотя ничто не мешало бы при

крепить для этого къ горизонтальному ея валу обыкновенную 

машину Грамма, но нашли более удобнымъ употреблять 

новую машину только какъ приборъ для разделетя тока и 

для сообщетя ему переменная направлетя, а для памаг-

ничиватя электромагнитовъ пользуются совершенно отдель-

нымъ электро-возбудителемъ. Для последней цели годилась бы 

обыкновенная гальваническая батарея достаточной силы, но 

на практике употребляется небольшая отдельная машина 

Грамма съ постояннымъ токомъ, приводимая въ дви

жение отдельнымъ ремнемъ; токъ отъ нея проходитъ 

по обмоткамъ вращающихся электромагнитовъ, при чемъ 

последте намагничиваются до насыщения при сравнительно 

небольшой трате двигательной силы. 

Каждая изъ восьми обмотокъ индуктируемаго кольца раз-
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делена на 4 части: а, Ь, с, d, а, Ь, с, d, и т. д. (см. фиг. 1); 

каждая изъ четырехъ частей одной и той же обмотки навита 

въ одномъ направлети. Соединяя эти части обмотокъ различ-

вымъ образомъ между собою, токъ можно разделить на 32, 

16, 8 или только на 4 замкнутыхъ цепи, что и составляетъ 

одно изъ самыхъ важныхъ преимуществъ этой системы 

машины. Изъ вышеприведенная описатя видно, что все 

части обмотокъ, обозначенныя буквою а, при вращенш элек

тромагнитовъ индуктируются совершенно одинаковымъ обра

зомъ, потому что индуктирующее действ1е положительная 

полюса на обмотку, навитую въ положительномъ направленш, 

совершенно одинаково съ индуктирующимъ действ1емъ ножная 

полюса на обмотку, навитую въ отрицательномъ направленш; 

точно также, каково бы ни было положете вращающихся 

электромагнитовъ, токи, возбужденные въ частяхъ Ь, обмо

токъ, будутъ одинаковы другъ другу по направленно. Сле

довательно, чтобы получить изъ машины четыре электриче

скихъ цепи для дейсшя четырьмя лампами, стоитъ только 

соединить последовательно, т. е. въ рядъ, все части а, 

обмотокъ въ одну цепь, все части b въ другую, части с, въ 

третпо и части d, въ четвертую цепь. При неподвижности 

индуктпруемыхъ колецъ не трудно провести токи изъ машины; 

для этой цели, а также для различная соединетя между 

собою обмотокъ, снаружи колецъ имеются планки съ зажим

ными винтами, къ которымъ прикрепляются концы кольце-

выхъ проволочныхъ обмотокъ. 

Изъ малой машины въ вращающиеся магниты токъ выхо

дите черезъ плоскня щетки, сде.танныя изъ медныхъ посере-

бреныхъ проволокъ п прикрепленныя къ машинной раме; 

оне прижимаются къ двумъ меднымъ барабанамъ или цилин-

драмъ, изолированнымъ другъ отъ друга; одинъ изъ нихъ 

соединенъ съ однимъ концомъ электрической цепи, другой 

съ другимъ. 
При вращенш муфты съ укрепленными на ней электро

магнитами, магнитные полюсы последнихъ проходятъ очень 

близко отъ обмотокъ индуктируемая кольца и вследствие 

этого возбуждаютъ въ нихъ электрические токи, сила кото-
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рыхъ зависитъ отъ напряженности прошедшаго около нихъ 

магнита и увеличив;;ется со скоростью вращетя. 

Новыя машины Грамма, последней конструкщи, делаются 

четырехъ размеровъ. Самая большая действуете на 20 свечей 

Яблочкова, делаете
 ч
коло 650 оборотовъ въ минуту и стоитъ, 

вместе съ малыми машинами для возбуждетя магнитовъ, 

2626 рублей золотомъ (*); длина ея, со включетемъ вала 

и шкива, 36 д., ширина 30 д., и высота тоже 30 д.; пол

ный весъ 52 пуда 29 фунт. Вторая по величине машина, 

представленная на фиг. 1-й, въ состоянш доставлять токъ 

16 свечамъ, делаете около 600 оборотовъ въ минуту, 

требуетъ для движетя около 16 лошадиныхъ силъ и СТОИТЪ 

съ малыми машинами 2500 рублей; длина ея, ширина и 

высота совершенно татя же, какъ предыдущей машины, 

весъ 49 п. 25 ф. Третня по величине машина требуетъ 

для движетя 6 лошадиныхъ силъ. делаете 1000 — 1250 обо

ротовъ въ минуту, доставляетъ свете 6 Яблочкова свечамъ 

и стоитъ съ малою машиною 1250 рублей; ея размеры: 27 д. 

длина, 16 д. ширина и 20 д. высота, весите 18 п. 24 ф. 

Самая малая машина приводите въ действие, при 1250 —1500 

оборотахъ въ минуту, 4 электрическпя свечи и требуетъ для 

движетя 4 паровыхъ силы; ея размеры следующие: длина 

22 д., ширина 16 д., высота 19 д., полный весъ 12 п. 16 ф. 

Кроме этихъ четырехъ машинъ Граммъ проектировалъ еще 

манпину, конструкщя которой въ некоторыхъ существенныхъ 

пунктахъ отличается отъ конструкщи только что описан-

ныхъ машинъ; онъ надеется, что при употребленш ея полу

чится сбережете какъ въ первоначальной цене, такъ и въ 

стоимости работы. Она предназначается для действия съ 2 

Яблочкова свечами. 

Изъ вышеприведенныхъ цифръ видно, что на каждую свечу 

расходуется почти одна лошадиная сила, что подтверждается 

и результатами годичная испытатя системы освещения 

Яблочкова въ магазинахъ и отеле Лувра. 

(*) Всв ЦБНЫ, приводимый въ настоящей стать
-
! показаны золотомъ. 
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Аппарат« производящгй септ«. Выше мы описали новую 

динамо-электрическую машину Грамма, служащую для раска

ливатя свечей Яблочкова, при употребленш которой, какъ 

уже было нами замечено, оба угля сгораютъ совершенно 

одинаково. Теперь мы переходимъ къ описанш приборовъ, 

посредствомъ которыхъ переменные токи электричества пре

вращаются, при помощи системы, предложенной г. Яблочко-

вымъ, въ псточникъ блестящая освещетя. 

На фиг. 2 изображена электрическая свеча Яблочкова; 

верхнШ рисунокъ представляете ея боковой видъ, а нижнш 

поперечное сечев1е. Она состоитъ изъ двухъ цилиндриче-

скихъ палочекъ прессованная угля (кокса), длиною 8,865 д. 

(225 миллиметровъ) и д1аметромъ 0,157 д. (4 миллим.) каж

дая; эти палочки ставятся рядомъ другъ съ другомъ съ про-

межуткомъ около 3-хъ миллиметровъ (0,118 д.); оне связаны 

механически между собою, а промежутокъ наполненъ изоли-

рующимъ веществомъ, которое при обыкновенной температуре 

служитъ хорошимъ изоляторомъ, при раскаливанш углей 

плавится, а при температуре образоватя Вольтовой дуги 

делается проводникомъ тока. При преяшихъ опытахъ 

г. Яблочковъ для изолироватя углей употреблялъ смесь сте

кла съ каолиномъ, въ настоящее же время онъ употребляетъ 

для этой цели гипсъ. Последнее вещество придаетъ свету 

легкий розовый оттенокъ и кроме того делаете его более 

сильнымъ нежели каолинъ, который окрашиваетъ Вольтову 

дугу въ синеватый цвете. Н и ж н Ш конецъ каждой нары 

углей или такимъ образомъ составленной «свечи», для при-

Äanifl ему прочности, также обмазанъ составомъ; для элек

трическаго соединетя углей съ ихъ зажимами или «подсвеч

никами» къ нимъ прикреплено по маленькой металлической 

пластинке, по одной съ каждой стороны свечи. Для получе

т я света одинъ изъ углей металлически соединяется съ 

однимъ электродомъ динамо-электрической машины, другой 

съ другимъ, и тогда на верхнемъ конце свечи появляется 

Вольтова дуга, которая не исчезаетъ до техъ поръ, пока 

свеча не сгоритъ или пока не остановится машина. 

Въ прежнее время, каждый разъ, когда нужно было начать 
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освещение, приходилось, для соединетя углей между собою, 

держать на верхней части свечи, ЕЪ продолжении несколь-

кихъ секундъ, маленькш кусочекъ угля. Подъ вл1ятемъ 

электрическаго тока этотъ уголекъ моментально раскаливался 

и такимъ образомъ получалась Вольтова дуга. 

При дальнейшемъ развитш системы г Яблочкова это не

удобство было устранено темъ, что къ верхнему концу каж

дой свечи стали привязывать, посредствомъ маленькой лен

точки изъ азбестовой бумаги, небольшой кусочекъ угля около 

1 миллиметра толщиною; при такомъ приспособленш, какъ 

только дадутъ ходъ динамо-электрическимъ машинамъ, все 

свечи, находящаяся въ цепи, одновременно загораются, не 

требуя за собою никакого присмотра. Въ настоящее время 

для зажигатя свечей употребляютъ вещество, состоящее изъ 

смеси порошкообразнаго графита съ гуммиарабикомъ; верх-

н Ш конецъ свечи обмакивается въ этотъ составь и затемъ 

высушивается; онъ виденъ въ А, на фиг. 3, представляющей 

верхнюю часть одной изъ свечъ, С и D — суть угольныя 

палочки, а В— слой изолирующая вещества. 

Главныя и существенныя отличили свечей Яблочкова отъ 

другихъ электрическихъ свечей заключаются: 1) въ помеще-

н ш углей рядомъ п параллельно другъ другу (а не одинъ 

надъ другимъ, какъ въ другихъ сввчахъ), такъ что они 

образуютъ родъ двухъ-светильной электрической свечи, и 

2) въ употребленш между углями изолирующая вещества, 

которое постепенно, по мере возвышетя температуры, теряете 

свое сопротивлете. Последнему качеству изоляторовъ и сле

дуетъ приписать успехъ, достигнутый системою Яблочкова 

въ разделении электрическаго тока на несколько свечей. 

Приборы для укргьплетя свгьчей и для перевода тока сз 

одной изз нихз на другую, и прочгя принадлежности системы 

Яблочкова. Приспособлете, посредствомъ котораго свечи 

укрепляются, очень просто и остроумно. Оно состоитъ (см. 

фиг. 4) изъ пары латунныхъ щипцовъ или зажимовъ, В и F, 

изолированныхъ другъ отъ друга и имеющихъ каждый на 

своей поверхности по полуцилиндрическому вертикальному 

желобу, служащему для приняпя свечи, которая на фигуре 
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представлена пунктиромъ. Зажимъ В прикрепленъ непод

вижно къ доске А, въ которой утвержденъ крепительный 

винтъ, соединенный съ положительнымъ электродомъ машины, 

между темъ какъ зажимъ F связанъ шарньеромъ съ под

ставкою D, которая укреплена въ доске А
7
 и находится въ 

металлическомъ соединенна съ крепительнымъ винтомъ А'. 

При помощи этого шарньернаго приспособлена въ щипцы 

могутъ быть вставлены и крепко зажаты свечи разныхъ 

размеровъ, изменяющихся однако въ известныхъ пределахъ-. 

пружина В' крепко нажимаетъ латунныя щипцы къ метал-

лическимъ пластинкамъ, прикрепденнымъ къ угольнымъ 

палочкамъ. Такимъ образомъ, при соединенш винта А' съ 

отрицательнымъ электродомъ машины, электрическая цепь 

будетъ замкнута, пока существуетъ Вольтова дуга. Вместо 

того, чтобы винтъ А' прямо соединять съ машиною, онъ 

можетъ быть соединенъ съ другою парою зажимовъ или такъ 

называемымъ подсвечникомъ, второй съ третьимъ и т. д. Въ 

Avenue de ГОрега и въ другихъ местностяхъ Парижа, осве-

щаемыхъ светомъ Яблочкова, лампы распределены на группы 

и каждая группа освещается отдельною электрическоно цепью. 

Фигура 5 представляетъ одинъ изъ фонарей, поставленныхъ 

въ настоящее время на обеихъ сторонахъ Avenue de ГОрега. 

Левая половина фигуры изображаетъ боковой видъ фонаря, 

а правая—его вертикальный разрезъ. Въ каждомъ изъ этихъ 

фонарей, поставленныхъ на уличныхъ столбахъ, помещается 

4 свечи, зажатыя въ щипцы, подобныя только что описан-

нымъ, но расположенныя вокругъ общаго центра въ виде 

креста. Фигура 6-я представляетъ боковой видъ этого при

способлетя или подсвечника, а фиг. 7-я—его планъ. Такъ 

какъ каждая свеча горитъ около полутора часа, то для 

освещетя въ течении требуемаго времени необходимо иметь 

въ каждомъ фонаре по крайней мере по 4 свечи. Въ каж

домъ фонаре въ одно и то же время горитъ только одна 

свеча (исключая Place de l'Opera, где для более сильная 

освещетя употребляюте одновременно две свечи); когда 

горение этой свечи подходить къ концу, вместо нея вводится 

въ электрическую цепь новая свеча, и т. д., пока не сгорятъ 
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все 4 свечи, которыхъ достаточно для освещетя улицъ въ 

теченш около 6 часовъ. 

Подсвечники, показанные на фигурахъ 6 и 7, прикреп

ляются къ круглой плитке пзъ бвлая оникса, д!аметромъ 

6 д., которая придаетъ фонарю, какъ днемъ, такъ и ночью, 

очень красивый видъ; кроме того фонарь снабжается шаромъ 

молочнаго стекла 16 д. д1аметромъ, который защищаете 

свечи отъ дождя н ветра и, разсеевая свете, смягчаетъ его 

ослепительный блескъ. Нетъ сомнетя, что еслибы къ 

этому еще былъ прибавленъ простой и недорогой оптическШ 

приборъ, посредствомъ котораго световые лучи, идупиДе вер

тикально къ верху, могли бы быть направлены туда, где 

требуется свете, то значительно увеличилась бы действи

тельная сила освещетя и следовательно последнее сдела

лось бы более выгоднымъ. Точно также, по нашему мнетю, 

молочные шары должны были бы иметь гораздо большие 

размеры. 

Четыре неподвижныхъ зажима прикреплены къ общей 

центральной доске а (см. фиг. 7-ю) и соединены съ за-

жимнымъ винтомъ Ь, къ которому приращивается такъ на

зываемый обратный проводникъ электрической цепи; четыре 

же пружинныхъ зажима изолированы одинъ отъ другая оник

сового плиткою и снабжены каждый крепительнымъ винтомъ; 

три изъ нихъ видны внизу фиг. 6-й. Къ этимъ винтамъ 

приращиваются четыре проводника, которые, пройдя внизъ 

по внутренней пустоте фонарнаго столба, прикрепляются 

къ подобнымъ же крепительнымъ винтамъ коммутатора (т. е. 

прибора служащая для перевода тока съ одной свечи на 

другую), установленная на расширенномъ пьедестале столба, 

доступъ къ которому возможенъ черезъ дверцы. Одинъ изъ 

такихъ коммутаторовъ показанъ на фиг. 8-й. Онъ состоитъ 

изъ круглая деревяннаго диска, на которомъ укреплено че

тыре латунныхъ контакта или пластинки, относительно со

единенныхъ съ четырьмя свечами посредствомъ вышеупомя-

нутыхъ проводниковъ; въ центре диска вращается рычагъ, 

посредствомъ котораго токъ изъ машины можетъ быть на

правлен!, въ любую изъ четырехъ свечей. Въ настоящее 
н. оф. ю 



146 НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТД-ЬЛЪ 

время, пока еще не введенъ въ употреблете автоматически 

коммутаторъ или, какъ его иные называютъ, автоматически 

подсвечникъ, который будетъ описанъ ниже,—почти черезъ 

каждые полтора часа, человекъ обходитъ все фонари и, 

открывая дверцы въ ихъ пьедесталахъ, передвигаетъ рычагъ 

съ одного контакта на другой, чемъ и выводитъ изъ цепи 

сгоревшую свечу и вводитъ въ нее новуно. На фиг. 8-й 

винты съ надписью «къ лампе» соединены проводниками съ 

четырьмя внешними крепительными винтами фонаря (см. 

фиг. 9-ю), винтъ же съ надписью «отъ лампы» соединенъ, 

посредствомъ пятаго проводника, съ центральною доскою, 

находящеюся въ соединении съ внутренними зажимами под-

свечниковъ. Зажимные винты, обозначенные надписьно «изъ 

машины» и «къ машине», соединены, при помощи поло-

женныхъ подъ землею проводниковъ, по одному съ каждой 

стороны столба, съ теми фонарными столбами, которые 

включены въ одну группу. Фиг. 9-я показываетъ соединетя 

между лампою и коммутаторомъ и между коммутаторомъ 

и машиною. 

Для освещетя Avenue и Place de ГОрега, въ Париже, упо

требляется три машины; каждая изъ нихъ имеетъ по четыре 

пары крЬпительныхъ винтовъ, посредствомъ которыхъ можно 

составить четыре замкнутыхъ цепи, а такъ какъ въ каждую 

цепь вводится четыре лампы, следовательно, одна машина 

доставляетъ свете шестнадцати свечамъ, горящимъ одновре

менно, а все три машины освещаютъ не менее сорока 

восьмп лампъ. Какъ уже сказано было выше, токъ идущШ 

изъ машины делится на четыре цепи, въ каждую цепь 

вводится по четыре лампы, которыя соединяются между со

бою последовательно. Фиг. 10-я поясняетъ этотъ способъ со

единена. Токъ, идущШ отъ первой пары крепительныхъ 

винтовъ, производптъ свете въ четырехъ лампахъ, обозна-

ченныхъ буквою А, токъ отъ второй пары винтовъ освещаете 

группу В, токъ отъ третьей пары —группу С, а токъ, иду

щий отъ четвертой пары впнтовъ, раскаливаетъ угли четы

рехъ свечей, обозпаченныхъ буквою В; такое же располо-

жеше принято для каждой изъ трехъ машинъ. 
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Проводники состоятъ изъ семи медныхъ луженыхъ прово-

локъ, 0,047 д. д1аметромъ (т. е. около № 18, по бирмингэм-

скому цезону), скрученныхъ въ шнуръ, который покрывается 

несколькими слоями каучука, намотанными на него въ виде 

ленты и скрепленными между собою каучукового замазкою. 

На Place и Avenue de ГОрега и въ другихъ частяхъ Парижа 

проводники положены подъ землею въ глиняныхъ дренаж-

ныхъ трубахъ; они связываются вместе и поддерживаются 

но длине въ разстоятй около 18 д. одинъ отъ другого изо

ляторами, для того, чтобы находились по возможности ближе 

къ оси трубъ. 

Для уменыпетя расходовъ на наемъ прислуги и человека, 

бегающая отъ фонаря къ фонарю и переводящая токъ 

отъ догорающей свечи на новую, въ настоящее время испы-

тывается и, вероятно, въ скоромъ времени сделается 

необходимейшею частью системы Яблочкова следующее про

стое приспособлете, известное подъ назватемъ «автомати

ческая коммутатора» или «автоматическая подсвечника». 

Онъ представленъ сбоку на фиг. 11-й и въ плане на фиг. 

12-й. А и А' представляютъ подсвечникъ. въ который встав

лены две свечи В и В'. Токъ входитъ по проводнику F и 

крепительному винту I) (см. фиг, 12) и выходите черезъ 

винтъ D' и проводникъ F, проходя по свечб AB или А'В', 

смотря по тому, отдЬленъ коленчатый рычагъ ММ' отъ 

контакта Р, какъ показано на фиг. 11, или касается его. 

Вследствие давлетя па него пружины г, коленчатый рычагъ 

стремится замкнуть цепь черезъ контактную пластинку Р и, 

следовательно, воспламенить свечу В', но отъ этого онъ 

удерживается платинового проволокою f, прикрепленною къ 

верхнему концу рычага ММ' и упирающенося въ ту часть 

изолировки свечи В, которая находится близъ зажима А. 

Следовательно, копа свеча В дояритъ до того места, въ 

которое упирается проволока, последняя, не имея точки 

опоры, освобождается, рычагъ отскакиваетъ, происходитъ 

соединете между М и Р и новая свеча В' моментально и 

автоматически вводится въ цепь; последняя будетъ гореть 

до техъ поръ, пока второй рычагъ, освободившись такимъ 
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же образомъ, не выведетъ ея изъ соединен!я съ машиною и 

не введете въ цепь третию свечу. 

Внимательная прочтетя вышеприведеннаго описатя при-

боровъ, употребляемыхъ при системе электрическаго осве

щетя Яблочкова, достаточно для того, чтобы убедиться, что 

г. Яблочковъ вполне удовлетворительно решилъ задачу по

лучения постояннаго электрическаго света, требующаго очень 

небольшая вниматя и въ наилучшей степени пригодная для 

уличнаго освещетя, что и подтверждается почти единоглас-

нымъ свидетельствомъ техъ лицъ, которые видели это освеще-

Hie на практике. Свете, доставляемый сиечою г. Яблочкова, 

совершенно ЧИСТЫЙ И белый, въ сравненш съ которымъ со

седние огни кажутся желтыми и мрачными, что делаете его 

более npiaTHbiMb и менее утомительнымъ для глазъ. Все 

цвета, освещенные имъ, кажутся такими же чистыми, какъ 

и при солнечномъ свете. Въ первое время думали, что онъ 

будетъ страшенъ для лошадей и неудобенъ для кучеровъ, но 

одного взгляда на такую улицу, какъ Avenue de ГОрега, осве

щенную съ одного конца до другая светомъ Яблочкова, 

вполне достаточно, чтобы убедиться въ полнейшей несостоя

тельности этой мысли. 

Что же касается до экономической стороны вопроса то, 

вполне удовлетворительное разрешете его еще требуетъ вре

мени и безпристрастной оценки полученныхъ при практиче-

скомъ употребленш этой системы результатовъ. 

Къ этой, крайне важной, стороне вопроса, мы теперь и 

нереходимъ. 

Первоначальныя илгг, единовременный издержки.—Для уста

новки электрическаго освещетя Яблочкова требунотся сле-

дуюище аппараты: 1) динамо-электрическая машина Грамма 

съ переменнымъ токомъ, служащимъ для раскаливатя углей 

въ свечахъ; 2) малая динамо - электрическая машина съ 

постояннымъ токомъ, который, проходя черезъ намагничи-

ваюнщя проволочныя катушки первой машины, возбуждаетъ 

магнитизмъ въ электромагнитахъ, индуктирующпхъ электри-

чесше токи въ кольцевыхъ обмоткахъ; 3) лампы, въ кото

рыя вставляются свечи, и къ нимъ молочнаго цвета стек-
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лянные шары, смягчаюище светъ; 4) проводники, помощью 

которыхъ лампы соединяются съ машиною и другъ съ дру-

гомъ; и 5) различныя принадлежности, какъ напримеръ: 

коммутаторы, крепительные или зажимные винты и проч. 

Въ следующей таблице показаны данныя относительно 

динамо-электрическихъ машинъ, которыя въ настоящее время 

делаются четырехъ размеровъ. 

d 
р. 

Я 
и 
О 

ч 
о 

и 

20 

16 

6 

4 

Р а з м в р ы. 

Машина перем-Ьн. Машина постонннаго 
тока, i тока. 

á 

Ч 

ф. Д-
3 0 

3 0 

2 3 

И ИО 

sä 
сз 

а 
с-, 
я 

э 
ф. Д-' 
2 6 

2 6 

1 4 

И 4 

еЗ 

Ел 

о 

о 

а 

ф. д. 
2 6 

2 6 

1 8 

И 7 

X 

а 
•ч 

ф. д. 
2 3 

2 3 

И 3 

И 3 

ев 
а 
s 
Он 
а 

В 

Ф. д-
И 3 

1 3 

0 9 

0 9 

сЗ 
н 
о 
CJ 

а 
25 

ф. д-

2 0 

2 0 

1 4 

И 4 

В-Ьсъ. 

п. д. 
52 29 

49 25 

И8 24 

12 16 

Числооборотовъ 

въ минуту. 

отъ 650до 700 

— 650— 570 

— 1000-1250 

— 1250-1500 

Ц-Ьна. 

2625 р 

2500-

1250— 

875-

[ i ' ' 

Стоимость добавочныхъ приборовъ: 

Щетки для динамо-электрических« машин«; на 4 и 6 св-Ьчей . 1 р. 63 к. 
» П6 и 20 » . 2 » 26 » 

Лодсвгьчник« es четырьмя парами зажимов«: съ ониксомъ . . . ИИ • 34 » 

» мол. стекломъ . 8 » 82 » 

Еоммутоторы: для четырехъ св-Ьчей 

» двухъ » 

8 
6 

» 82 » 

. SO •> 

20 > » 7 » 56 » 

Проводники, состоящие каждый изъ семи медныхъ проволокъ, 

изолированныхъ резиною. заметръ(1 арш. б'Двершк.)—53 коп. 

Въ следующей таблице показаны приблизительныя цены 

ВСЕХЪ приборовъ, необходимыхъ при действш четырехъ, 

шести, шестнадцати или двадцати свечей. 
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Машина: 

Для 4 св-Ьчей. . . 

— 6 - . . . 

— И6 — . . . 

— 20 — . . . 

Проводниви: 

500 футъ . . . 

660 — . . . 

2000 — . . . 

2600 — . . . 

Кр-Ьпительные винты: 

ИО 

20 

Лаиповыя прина
длежности и пр. пред
меты, по 50 рублей 

Коммутаторы: 

Установка и случай

ныя издержки 5°/
0
 . • 

ОбтДй итогъ . . 

Четыре 

св-Ьчи. 

875р.00к. 

75-60-

1—89-

200—00— 

18—90— 

1171—39— 

58—57— 

1229—96— 

Шесть СВ-Б-

чеи. 

1250р.00к. 

100—80— 

1-89— 

300—00-

18—90— 

1671—59— 

83-58-

1755—17-

Шестнадцать 

свъчей. 

2500р.00к. 

. 

302—40— 

3-78-

800-00-

31—50-

3637—68— 

181—89— 

3819—57— 

Двадцать све

чей. 

2625 р. 00 в. 

403—20- ! 

4—73— 

1000-00-

31—50— 

4064—43— 

203—22— 

4267—65— 
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Постоянный расход«.—Действительный расходъ системы 

г. Яблочкова не легко определить по многимъ причинамъ; 

во первыхъ, довольно долгое время не было собрано точяыхъ 

данныхъ относительно силы, поглощаемой при постоянной 

работе системы; во вторыхъ, всякое сведете, касающееся 

этого предмета, дается съ болыпимъ трудомъ, какъ изъ 

опасетя соперниковъ, такъ и потому, что до сихъ поръ 

еще продолжаются опыты съ целью удешевить систему. 

Можно однако принять, что на каждую горящую свечу 

требуется, приблизительно, одна лошадиная сила для при

ведения въ движете машинъ. Въ болыпихъ Луврскихъ мага-

зинахъ, въ которыхъ система была применена раньше, чемъ 

где бы то ни было (около 16 месяцевъ), машины, постав-

ленныя въ подвальномъ этаже, освещаютъ не менее восьми

десяти лампъ; на ихъ долю выпала трудная работа, такъ 

какъ оне действуютъ днемъ и ночью, доставляя электри

чество въ торговое время въ лампы магазиновъ, а ночью 

освещая внутрентй дворъ Луврскаго отеля. 

Въ Луврскихъ магазинахъ и отеле въ каждой лампе постав

лено по четыре свечи; каждая изъ свечей горитъ около полу

тора часа и стоитъ 20 коп. Въ Avenue de ГОрега сорокъ 

шесть свечей приводятся въ действие тремя паровыми маши

нами, въ 20 лошадиныхъ силъ каждая; одна изъ нихъ поме

щается близь здания Оперы, другая близъ Пале-Рояля, а 

трепя почти на половине пути между двумя первыми. На 

Оперной площади, а также для освещетя главнаго фасада 

Оперы, поставлено двадцать две лампы, въ каждой изъ 

нихъ горитъ одновременно по две электрическихъ свечи. 

Въ Луврскихъ магазинахъ и отеле все восемьдесятъ свечей 

приводятся въ действие машинами, поставленными въ подвале. 

Арка звезды (Are de Г Etoile) освещается шестнадцатью 

свечами, машины помещены въ неболыпомъ павильоне близъ 

Арки. Въ Законодательномъ корпусе горятъ шесть свечей, 

машины поставлены въ подвале; въ Concert de l'Orangerie, 

въ Тюльершскихъ садахъ, не менее сорока восьми электри

ческихъ свечей приводятся въ действ1е изъ неболыпаго 

павильона. Фасадъ церкви Св. Магдалины и бульваръ того 
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же имени освещаются восемью свечами и въ скоромъ вре

мени предполагается къ нимъ прибавить еще восемь. Кроме 

того, система Яблочкова правильно действуетъ въ следую-

щихъ местахъ (динамо-электричеспия машины везде постав

лены въ подвалахъ здатй): въ Hippodrome — шестьдесятъ 

свечей, въ Theatre Chátelet—шестнадцать, въ Magasins de la 
Belle Jardiniere-двенадцать, внутри Grand Opera—шесть и 

въ конторе журнала Figaro, где въ настоящее время упо

требляется две сввчи, машины поставлены въ подвальномъ 

этаже вместе съ печатающими машинами. 

Во всехъ вышеприведенныхъ случаяхъ количество расхо

дуемой двигательной силы весьма близко подходить къ одной 

лошадиной силе на свечу; следующая цифры, доставленныя 

компанпею, эксплуатирующею изобретете г. Яблочкова 

(Société generale ďEléctricité), показывают?, часовой расходъ 
машины действующей на шестнадцать свечей. Свечи Яблоч

кова стоятъ по 20 к. каждая и горятъ по полтора часа, 

следовательно: 

Стоимость 16 свечей въ часъ . . . . 2 р. 00 к. 

— угля (18 лошадиныхъ силъ по 

7 фунт, угля въ часъ на одну лошадиную 

силу) , . . 0 — 47 — 

Стоимость масла въ часъ. 0 7 

Жалованье машинисту 0 47 

О б щ ш часовой расходъ системы . 3 р. 01 к. 

Сила света отъ шестнадцати электрическихъ сввчей, по 

определенно вышеупомянутой компанш, равняется силе света 

1600 газовыхъ рожковъ, требующихъ каждый 3
3
/
4
 куб. фута 

газа въ часъ или все вместе около 6000 куб. футъ. Цена 

светильнаго газа въ Париже 2 р. 15 к. за тысячу кубич. 

футъ для публики и 1 р. 8 к. для городской администрацш; 

следовательно, освещете газомъ, равное по силе электри

ческому освещению, производимому по системе г. Яблочкова 

за 3 р. 1 к., обошлось бы въ 12 р. 90 к. для публики и 

въ 6 р. 45 к. для города Парижа; въ Петербурге и Крон

штадте, где стоимость газа около двухъ бумажныхъ рублей 
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или 1 р. 24 к. золотомъ (считая бумажный рубль за 62 к.). 

за тысячу кубич. футъ, часовой расходъ на газовое осве-

щете при техъ же услов1яхъ былъ бы равенъ 8 р. 44 к. 

Въ тбхъ местахъ, где паровая сила употребляется для 

промышленныхъ или другихъ целей, стоимость электриче

скаго освещетя будетъ гораздо меньше вышеприведенной, 

потому что, во первыхъ, жалованье машинисту можно будетъ 

выключить изъ стоимости освещения, во вторыхъ, количе

ство топлива, нужное для приведетя въ движете динамо-

электрическихъ машинъ, потребуетъ только очень неболь-

шаго добавочнаго расхода; на фабрикахъ же съ водяньнмъ 

движителемъ единственный расходъ на электрическое осве

щение будетъ состоять изъ стоимости свечей или углей, 

смазки и починки машинъ и процента на капиталъ, затра

ченный на первоначальное обзаведете приборами. 

Въ Луврскихъ магазинахъ система г. Яблочкова приме

нялась постепенно. Въ мае прошлаго года она была въ пер

вый разъ установлена въ большомъ центральномъ зале, где 

горело шестнадцать свечей; затемъ ее поставили въ боко-

выхъ галлереяхъ, во внутреннемъ дворе отеля, въ конторе 

и почти во Есехъ другихъ отделетяхъ этого заведетя, такъ 

что въ настоящее время тамъ горитъ не менее 80 свечей. 

При этомъ оказалось, что каждыя 16 электрическихъ свечей, 

стоюшдя 16 р. 7 к. въ день, заменяютъ 200 газовыхъ лампъ, 

стоющихъ 22 р. 79 к , при чемъ получается въ три съ по

ловиною раза больше света и 9KOHOMÍA ВЪ 30°/
0
' 

Въ заключение остается сказать несколько словъ о срав-

нительномъ состоянш электрическаго и газоваго освещетй 

въ настоящее время. Последнее достигло почти крайняго 

предела своего развиия и успеха, хотя и возможно еще 

достигнуть некоторой, очень небольшой, экономш, удепнев-

летемъ его производства и увеличетемъ силы света, разви-

ваемаго даннымъ количествомъ газа. Кроме того, система 

газоваго освещетя имеетъ много важныхъ недостатковъ, 

которые только потому не строго оцениваются нами, что 

мы къ нимъ более или менее привьнкли. Что же касается 

до электрическаго освещетя, то какъ въ способахъ его по-
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лучения, такъ и въ примененш его къ определеннымъ цЬ-

лямъ, следуетъ ожидать большихъ усовершенствована, а, 

следовательно, и понижетя его СТОИМОСТИ. 

Леонидъ Федотовъ. 

По распоряженш Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИ

КАГО Князя Генералъ-Адмирала электрическое освещение по 

системе Яблочкова было установлено и приведено въ дей-

CTBÍC въ Петербурге средствами минной части нашего флота. 

Динамо-электричестя машины, доставленныя изъ Францш, 

были приняты изъ таможни 18-го ноября, а 20-го того же 

месяца въ 4 часа пополудни свечи Яблочкова уже горели 

въ Михайловскомъ манеже, не смотря на то, что для Ера-

пцетя динамо-электрической машины, въ тоже время (18 и 19 

ноября), пришлось приспособлять, спещально для этой цели, 

локомобиль, имевшийся при С.-Петербургскомъ порте. Такая 

быстрота установки электрическаго освещетя по системе 

Яблочкова доказываетъ всю несложность этой операцш, и 

вместе съ темъ несомненно говорить въ пользу практичности 

и удобствъ самой системы. Въ огромномъ зданш Михайлов-

скаго манежа, съ 20-го по 27-е ноября, почти ежедневно 

зажигались 6 свечей на столбахъ, поставленныхъ по средней 

лин i и длины этого манежа и освещали его какъ днемъ; въ 

последнш разъ свечи горели въ манеже 27-го ноября во 

время обеда нижнихъ чиновъ имеющихъ Знакъ OMH4ÍA 

военнаго ордена. 



НОВЫЙ СПОСОБЪ 

ОПРЕД-ЁЛЕНШ 

ДШ1ЕТР0ВЪ ЦИРКУЛЯЦШ И КРУГА ВРАЩЕНШ 

И УГЛОВЪ ДРЕЙФА ВО ВРЕМЯ ПОВОРОТА. 

Лейтенанта французскаго флота Курма. 

Если на судне, находящемся въ движенш подъ парами, 

положить руль на известный уголъ, то всякая точка судна 

описываетъ рядъ спиралей, почти концентрическихъ, до техъ 

поръ, пока не установится равновес1я между силами дей

ствующими на судно, а именно: движущею силою винта, 

вращательного силою руля и силою сопротивлетя воды (*). 

Но какъ скоро это paBHOBecie установилось, движетя судна 

становятся однообразными и кривая вращешя приближается 

чувствительно къ кругу. 

Все это есть результатъ хорошо известныхъ опытовъ, 

теоретическое изследовате которыхъ можно найти въ тру-

дахъ гг. Бургуа, Леваля, Члальди и др. 

Если изъ этихъ последовательныхъ оборотовъ спиральной 

линш мы прежде всего будемъ разсматривать исключительно 

только первуно, т. е. первый оборотъ въ 360° совершенный 

судиюмъ, мы получимъ цирку ляцхю, описанную въ услов'.яхъ 

представляемыхъ скоростью хода судна и угломъ руля, или 

такую кривую, которую постоянно описываетъ судно или въ 

целомъ ея протяженш или только часть ея, при обыкновен-

ныхъ обстоятельствахъ плаватя. 

(*) ЗдЪсь, точно также какъ и при всемъ посл-вдующемъ, мы не принимаеиъ 

въ расчета вн-Ьшнихъ силъ, д-Ьйствугощихъ на судно, какъ, напр. силы в-Ьтра и 

течешя, 1шяшя которыхъ можно и изб-Ьжать, производя опред^ле-пя въ тихую 

погоду, на рейдахъ неим-Ьющихъ течешя. 
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Если, вследъ затемъ, мы будемъ разсматривать круговую 

кривую описанную впоследствш однообразнымъ движетемъ, 

кривую, которую можно начинать тотчасъ после совершетя 

двухъ съ половиноно циркуляцш, мы получимъ кривую вра-

гценг'я въ собственномъ смысле, удовлетворяющую услов1ямъ, 

представляемымъ однообразнымъ движетемъ. 

Однообразное движете устанавливается темъ скорее, чемъ 

скорее исчезаетъ способъ действия румпеля. Если румпель 

приводится въ действ1е вспомогательнымъ двигателемъ Фарко 

(servo—moteur) (*), который введенъ теперь на многихъ су

дахъ французскаго флота, то кругъ вращения практически 

можно разсматривать , какъ начинаюшдася. вскоре после 

первой циркуляцш. 

Этотъ кругъ вращетя вообще имеетъ мало приложетя, 

такъ какъ мало можетъ встретиться случаевъ, когда, въ 

особенности при больнпомъ угле руля, судну придется сде

лать несколько последователыныхъ циркулящй; но за то онъ 

представляетъ большой интересъ для строителя, потому что, 

будучи независимъ отъ способа вращетя руля, ЭТОТЪ кругъ 

представляетъ вращательныя качества, свойственныя самому 

судну, и можетъ служить основатемъ для сравненш между 

различными судами. 

Такимъ образомъ, съ точки зретя маневрироватя судна, 

начальная кривая циркулящй представляетъ напбольптй 

интересъ. Для того же судна такихъ кривыхъ можно соста

вить столько же, сколько моягетъ быть составлено сочетании 

скорости съ угломъ руля, и было бы весьма полезно въ пер

вую же кампанию вновь построеннаго судна определить эти 

кривыя и элементы ихъ занести въ таблицу. 

Съ точки зретя сравненья судовъ между собою, напро

тивъ, нужно разсматривать окончательный кругъ вращетя. 

Определете его, конечно, должно быть возложено на коммисш, 

производящую первыя испытатя вновь построеннаго судна. 

Здесь представляется вопросъ: при определена д1аметра 

вращения судовъ, не достаточно ли будетъ, при наибольшемъ 

(*) О.шеаше его ном-Ьщено въ № 4 «Морск. Сборн.» 1875 г. 
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угле руля, ограничиться какою нибудь одною, определенного 

для всехъ судовъ, скоростьно хода, такъ чтобы для каждаго 

судна получался только одинъ д1аметръ вращетя, въ усло-

вiяxъ наиболее пригодеыхъ, для того, чтобы этотъ резуль-

татъ могъ служить хорошимъ основатемъ для оценки ка-

чествъ поворотливости, какъ собственныхъ каждаго судна, 

такъ и еравнительныхъ. Но я воздержусь отъ обсуждетя 

этого вопроса и ограничусь только его постановкою. 

Выяспивъ разницу между циркулящею и кругомъ враще-

BÍA, обратимся къ нашей задаче. 
До сихъ поръ при изысканш точнилхъ элементовъ кривой 

циркуляцш или круга вращения необходимо было опреде

лять точки всего пути описаннаго въ услов1яхъ данныхъ 

относительно скорости и угла руля. Каковы бы ни были 

способы употребляемые для решетя этой задачи, необходимо 

сознаться, что эта работа брала много времени и труда; 

сверхъ того вычерченная кривая, сама по себе, пе можетъ 

прямо служить для сравненш между судами, а также не со

ставляетъ прямой потребности при обыкновенной практике 

нлаватя; она действительно полезна напримеръ для подго-

товлетя эволюцш, подобныхъ употребляемымъ въ тактике 

адмирала Бутакова, и то только въ примененш къ двумъ 

первымъ четвертямъ компаса этой кривой, следовательно 

нринадлежитъ къ числу частныхъ случаевъ, коихъ изучете 

более удобно для судовъ находящихся подъ командою флаг

мана, который предпишетъ такня эволпоц.и. Французская 

офищальная тактика требуетъ только знатя угла руля, 

который, при данной скорости хода, даетъ определенный 

ддаметръ циркулящй, что и называется изысканпемъ коефи-

щента руля и предлагаемый нами способъ именно и приго-

денъ для этой цели. 

Такимъ образомъ было бы желательно, для определена 

параметровъ этихъ кривыхъ, найти более простые способы, 

которые давали бы въ результате известную точность. 

Для круга вращетя параметромъ будетъ служить дiaмeтpъ, 

что же касается до кривой циркуляцш, то даже при пол-

номъ обороте въ 32 румба, она не имеетъ правильно опре-
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деленнаго очертатя и даже не всегда бываетъ сомкнутою 

кривою, но при всемъ томъ мы увидимъ, что достаточно 

знать только одинъ ея элементъ, но при томъ обладающШ 

особыми и характеристическими свойствами, чтобы подчинить 

ее нашимъ изследоватямъ: мы говоримъ о дгаметргь цирку

ляцш, который выражаетз наибольшее удалет'е судна во 

время эволюцш отз начальной ея точки. 

Действительно, изъ изследоватй г. инженера Рисбека на 

фрегате Friedland (см. «Memorial du génie maritime» 1-re livr. 
1877) вывели заключете, которое подтверждено и нашими 

личными наблюдетями и СОСТОИТЪ ВЪ следующемъ: 

Часть циркуляцш, нжколько большую ея половины, можно 

принять за кругз касательный кз первоначальному направлетю 

судна и проходящш черезз мпста, соотвгътствующгя началу 

поворота и полоэюемю судна, повернувшагося на 16 румбовз. 

Следовательнодiaмeтpъ циркулящй тожественъсъд1аметромъ 

касательнаго круга, только-что определеннаго нами, и, зная 

д1аметръ этого круга, можно найти главныя положетя судна 

во время эволюцш. И такъ можно определять по одному и 

тому же способу какъ д1аметръ циркуляции, такъ и д1аметръ 

кривой вращетя. Для этого служитъ руководствомъ следую

щее правило. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО. 

На палубе судна устанавливаются два круга, разделенные 

на градусы и снабженные алидадами: одинъ въ носовой, а 

другой въ кормовой части. Алидады должны иметь по две 

вертикальныя нити, а начальньня линш круговъ должны на

ходиться въ диаметральной плоскости судна. 

Затемъ следуетъ измерить разстояте между осями обоихъ 

круговъ, которое пусть будетъ /; алидаду носоваго круга 

должно закрепить неподвижно на черте 90°. 

Поставивъ наблнодателей къ каждой алидаде и рулеваго — 

къ рулевому циферблату, начинаютъ циркуляцш при дани-

ньнхъ услов1яхъ скорости и угле руля. При этомъ должно 

приказать въ машине держать одно и то же давлете пара 

и то же число оборотовъ. 
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Далее представляется два случая: 

1) Когда определяютъ циркуляцш, то лишь только судно 

начпетъ уклоняться—следуетъ бросить буекъ на траверзе 

носоваго круга съ той стороны, куда судно вращается, и 

заметить соответствующий моментъ. 

2) Если же определяютъ кривую вращетя, то судно должно 

совернпить не менее трехъ циркулящй, прежде чемъ будетъ 

брошенъ буекъ по вышеуказанному способу. 

После этого въ обоихъ случаяхъ нужно замечать, когда 

буекъ будетъ приближаться къ линии визироватя неподвияг-

ной носовой алидады. Въ точно замеченный моментъ его 

совпадения съ этою дитею, буекъ пеленгуется алидадою кор-

моваго круга. Пусть полученный такимъ образомъ уголъ 

будетъ а (фиг. 1). Одновременно съ последнимъ дeйcтвieмъ 

впереди носа бросаютъ второй буекъ. 

Оба буйка будутъ представлятъ оконечности хорды (*) 

того полукруга, котораго хотятъ определить д1аметръ. Длина 

этой хорды раняется: / tg а 

Если определяютъ дiaмeтpъ циркулящй, то, бросивъ вто

рой буекъ, определяютъ по возможности скорее уголъ между 

1-мъ и 2-мъ буйкомъ. При определенш же круга вращетя 

ЭТОТЪ уголъ берется въ любой моментъ. Положимъ, что 

измеренный уголъ между буйками будетъ ß, 
Въ круге вращетя ЭТОТЪ уголъ ß будетъ постоянный, 

какъ вмещенный въ тотъ же сегментъ. Въ циркулящй же 

уголъ ß можетъ быть принятъ вмещеннымъ въ тотъ же сег
ментъ только для дуги немного большей половины цирку

ляции (**) Искомый д1аметръ круга определяется формулою 

Г) i-'ff * 

Sin ß 

Заметивъ моментъ, когда судно снова пройдетъ мимо пер

ваго буйка, наблюдетя оканчиваются. 

Вычисленный такимъ образомъ дiaмeтpъ принадлежитъ 

.*) Хорды, а пе д.анетра, ибо во время эволюцш ось судна постоянно пере-

сънаетъ кривую подъ угломъ называемымъ дрейфомъ, о чемъ говорится ниже. 

(**) Потому что дал-Ье вершина этого угла уже не находится па окружности 

касательной къ первоначальному пути корабля, 
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кривой, которую описалъ носъ судна. Темъ же способомъ 

можно фа л о бы определить д1аметръ кривой, описанной кор-

моно: для этого стоитъ только производить наблюдетя поста-

вивъ алидады въ обратномъ порядке. 

Но можно и проще перейти отъ д1аметра кривой, описан

ной носомъ, къ вычисление д.аметровъ кривыхъ, описапныхъ 

серединою судна или кормою, решая треугольникъ, въ кото

ромъ известны две стороны и уголъ между ними, зная при 

этомъ уголъ дрейфа. 

ОБЪ УГЛ-Ь ДРЕЙФА. 

Уголъ дрейфа есть уголъ между осью судна и касательного 

къ траекторш. Для носа судна онъ равенъ дополнение угла 

ß до 90° Изъ чертежа видно, что уголъ дрейфа равенъ углу 
между перпендикуляромъ къ оси судна и нормалью къ кривой. 

Уголъ дрейфа, точно также какъ д1аметръ круга враще

тя, характеризуетъ качества судна. Онъ есть въ то же время 

тотъ постоянный уголъ, который должно образовать напра

влете какого нибудь неподвижнаго предмета съ перпендику

ляромъ къ курсу судна, чтобы последнее всегда оставалось 

отъ этого предмета въ одинаковомъ разстоятй. Отсюда видно 

применете угла дрейфа какъ въ бою, такъ и при практи

ческой стрельбе въ цель (*). 

Въ нродолженш циркулящй уголъ дрейфа изменяется: при 

самомъ начале ея онъ равенъ нулю, а въ конце стремится 

къ постоянной величине, которую пршбретаетъ лишь въ то 

время, когда судно описываетъ кривую вращетя и имеетъ 

равномерное движете. Но во всякий данный моментъ уголъ 

дрейфа будетъ иметь различныя значетя для носа, центра 

и кормы судна. Измеряя уголъ ß по вышесказанному, полу-
чаемъ дрейфъ носа судна. Дрейфъ кормы будетъ более, ибо 

разность между углами дрейфа, кормы и носа равна углу 

при вершине треугольника, имеющаго основатемъ длину 

судна, а прочими сторонами рад!усы кривыхъ, описываемыхъ 

кормою и носомъ. Эту разность угловъ легко вычислить. 

(*) Адмиралъ Бургуа (методы испытатй). «М, Сб.» 1867 г. № 6, а также 

1870 г. № № 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 
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Излагая здесь новый и простой способъ для определетя 

угла дрейфа, позволимъ себе сделать некоторыя замечания 

по этому мало изследованному вопросу въ пояснете важно

сти разсматриваемаго предмета (*). 

Уголъ дрейфа происходитъ отъ стремлетя судна во время 

действ1я руля подаваться более или менее въ сторону по 

направленш перпендикулярному къ его поступательному 

движению. Возрастающая при этомъ сила сопротивлетя зави

ситъ не только отъ косвеннаго положетя рулеваго пера 

относительно курса, но и отъ движения въ бокъ диаметраль

ной плоскости судна, вследствие чего и является дрейфъ. 

Отсюда вытекаетъ несколько интересныхъ следствш: 

1. При всякой циркуляции судно возвращается къ своему 

первоначальному курсу ранее, чемъ центръ его тяжести 

окончить описывать кривую въ 360°; точно также, когда 

судно уклонится по компасу на 180°, центръ его тяжести 

опишетъ кривую, меньшую половины окружности (**). Поэтому 

вдвойне ошибочно принимать, что половина эволющонной 

кривой будетъ оканчиваться въ точке ея пересечетя съ 

пернендпкуляромъ къ килю, проведеннымъ изъ точки перво-

начальнаго положетя судна. 

2) Если судно следуетъ по кривой и руль будетъ быстро 

поставленъ прямо (посредствомъ двигателя Фарко), то оно 

пойдетъ не по касательной къ этой кривой, а по какой ни

будь хорде. 
3) Когда два корабля идутъ темъ же курсомъ въ весьма 

близкомъ разстоятй другъ отъ друга и хотятъ избежать 

столкновения, то они не должны класть рули сразу на про

тивоположные другъ другу борта и притомъ одновременно, 

(
w
 Двухъ - винтовыя суда Richelieu, La Galissoniere и др , дМствуя винтами 

въ противоположный стороны, вращаются съ значительными углами дрейфа. 

(**) Разстоянае, въ которомъ судно проходить контрагалсомъ относи

тельно своего начальнаго пути, на практики вссьиа важное, выражается 

въ общемъ видъ такъ: Va D (И И-cos Д), (фиг. 1) гд-Ь D означаетъ д1аметръ, а 

Д—уголъ дрейфа. Если этотъ послъдшй въ случав большаго эволгоцюннаго 

рад1уса будеть величиною весьма малою, то искомое разстоян.е будетъ весьма 

близко къ эволющонному Д1аметру. Если же дрейфъ значителенъ, то нельзя 

принимать одну изъ этихъ величинъ за другую. 

н. оф.
 1 Х 
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потому что они неминуемо столкнулись бы кормами такъ 

какъ они тогда более подаиотся въ бонсъ, чемъ удаляются 

другъ отъ друга. Уголъ дрейфа, присоединяясь въ этомъ 

случае къ эволюционному движению, способствуетъ сближевш 

судовъ. 

4) Когда одно судно наноситъ другому ударъ следуя по 

кривой, и положивъ много руля, то уголъ встречи будетъ 

всегда больше угла, показываемаго соответствующимъ чер-

тежемъ. 

И такъ уголъ дрейфа вреденъ въ томъ отношенш что онъ 

умевыпаетъ поступательную скорость. Но зато онъ полезенъ, 

уменьшая продолжительность и протяжете эволющй. Дуга, 

которую нужно описать для изменетя курса, должна быть 

всегда уменьшаема на величину угла дрейфа; другими сло

вами, когда много положено руля, то изменете курса 

всегда будетъ больше, чемъ показываетъ пройденная суд

номъ дуга. 

Примгьчанг'я. Возвращаясь къ объясненю предлагаемаго 

нами способа, мы укажемъ еще на то, что уголъ а долженъ 

быть определенъ съ наибольшею точностью, такъ—какъ онъ 

обыкновенно заключается между величинами отъ 75° до 90°, 

тангенсы которыхъ весьма быстро изменяются. И такъ необ

ходимо обратить особенное внимате на измерете этого угла 

а также устанавливать оба пеленгатора на палубь на воз

можно болыпемъ разстоятй другъ отъ друга. 

Въ Тулонскомъ порте при испытанш судовъ новыхъ 

типовъ мы пользуемся простыми теодолитами, получаемыми 

для этой цели отъ порта. Но такъ какъ не всякое судно 

снабжается подобными инструментами, то мы заменили ихъ 

въ общемъ изложенш нашего способа градусными кругами, 

которые находятся на нашихъ пель-компасахъ и могутъ быть 

легко приспособлены для предподагаемыхъ наблюдении сле-

дующимъ образомъ. 

Къ алидадамъ приспособдяютъ дсб нити вместо одной, 

т. е. разделяготъ гладкую мишень питью, установленноно 

въ плоскости, которая проходить черезъ центръ алидады 

и нить на предметной мишени. Такимъ образомъ въ плоскости 
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визироватя находятся две тонкля нити и невозможно ника-

кихъ неточностей въ определенш направлетя. 

М ы оставляемъ носовой кругъ, какъ онъ есть, на стекле 

же кормоваго компаса мы утверждаемъ неподвижно листъ 

белой бумаги, по возможности широки! и когда плоскость 

визироватя составитъ съ диаметральною уголъ а, то прово-

димъ на листе острымъ карандашемъ следъ плоскости нитей 

алидады. Начальная литя градуснаго круга уже предвари

тельно отмечается на листе; остается только измерить по

средствомъ транспортира уголъ, составленный двумя пря

мыми (*). 

Если бы судно совершило несколько эволющй подъ рядъ, 

то достаточно было бы перенумеровать последовательные 

следы алидады, не меняя при этомъ бумаги, и потомъ изме

рить полученные углы. Вообще, хотя въ ходе действш нужна 

известная тщательность, но измерете элементовъ какой 

нибудь эволюции абсолютной точности не требуетъ уже по 

причине техъ неправильностей, которыми сопровождается 

действ1е руля и влиятя последнихъ на величину кривой 

(они устраняются только при действш рулевымъ аппаратомъ 

Servo-moteur). 

Элементы вращения, напротивъ, входятъ въ окончательны-

выводы о судахъ, а также въ некоторыя вычислетя и срав-

нетя, почему требунотъ большой точности въ своемъ опре

делении. Въ последнемъ случае, т. е. при изследоватяхъ 

вращенш действ!я будутъ всегда производиться вблизи порта 

и со всеми желательными пособ1ями; но кроме того изло

женный здесь способъ даетъ въ этомъ случае средство по

вторить измерете угла а и взять для него среднюю вели

чину, что уменыпитъ вдвое возможную погрешность. 

Действительно, когда во время вращетя второй буекъ 

придетъ въ свою очередь на линию визироватя носовой али

дады, утвержденной на 90°, то достаточно будетъ пеленго

вать его кормовою алидадою, чтобы получить тотъ же уголъ 

а, что и раньше. Чтобы это доказать, пусть такое положете 

(*) Или, для большей ТОЧНОСТИ, ВЫЧИСЛИТЬ ЭТОТЪ уголъ изъ треугольника, по

строеннаго на бумаг*, и котораго стороны нужно тогда измерить. 
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судна будетъ 2' (фиг. 2). Тогда углы 12о и 22'о будутъ 

равны, ибо представляютъ величину одного и того же дрейфа; 

углы о 22
х
 и 22'о также равны, потому что принадлежать 

равнобедренному треугольнику; откуда следуетъ равенство 

угловъ 12 о и 022', а следовательно и сторонъ 12 и 22'. 

Незначительная погрешность въ измеренш угла ß имеетъ 
меньше вл1ятя на получаемую величину д1аметра. 

Когда дрейфъ великъ, то уголъ ß берется легко тотчасъ 
после угла а, потому что буекъ едва косвется воды, какъ 

уже удалится отъ борта, Когда же дрейфъ незначителенъ, 

то уголъ ß приближается къ 90°, и тогда измеренная хорда 
отличается очень мало отъ искомаго д1аметра. Еслибы уголъ 

ß получился больше 90°, то это значило бы, что судно пере
шло уже часть кривой циркулящй, совпадающую съ кругомъ, 

а въ случае определетя круга вращетя такая величина 

угла ß прямо указываетъ на ошибку, и должна быть отброшена. 
Тансовъ новый способъ, который мы подвергаемъ благосклон

ному вниматю нашихъ начальниковъ и сотоварищей. М ы 

выставляемъ на видъ только его чрезвычайную практическую 

простоту и более чемъ достаточную точность въ нахождении 

д1аметра циркулящй и круга вращетя. М ы прибавимъ, что 

съ разрешетя и по указанпямъ контръ-адмирала Бюре, капи

тана надъ Тулонскимъ портомъ, этотъ способъ уже испы-

танъ былъ на практике и применялся нами при испытанш 

некоторыхъ судовъ, а именно броненоснаго корвета Victorieuse 

и крейсера 1-го ранга Towville, Полученные при этомъ резуль

таты помещены въ прилагаемыхъ таблицахъ. 

Взаменъ буйковъ, мы пользовались простыми шарами изъ 

крашеной парусины, которые имели въ диаметре не менее 

3-хъ футъ. Къ нимъ привязывался грузъ весомъ около 1 пуда, 

а въ некоторыхъ случаяхъ они ставились на малыхъ дрекахъ. 

Трехъ шаровъ бывало достаточно для получетя двухъ 

последовательныхъ кривыхъ при поворотахъ влево и вправо. 

М ы поступали при этомъ следующимъ образомъ. Описавъ 

первую кривую и имея напр. лево на борте, при чемъ ста

вили два буйка, мы по окончанш циркулящй ставили руль 

прямо, а затемъ управляли такъ, чтобы итти прямо на 2-й 
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буекъ. Отъ втораго буйка клали право на бортъ и описывали 

вторуио циркулящю, по окончанш которой стопорили машину, 

чтобы поднять буйки. Все описанныя действ1я продолжались 

не более четверти часа времени. 

Второй буекъ, для oтличiя отъ прочихъ, былъ выкрашенъ 

пополамъ чернымъ и белымъ цветомъ. 

Чтобы получить несколько рядовъ кривыхъ, мы спускали 

предварительно паровую шлюпку, которая снимала буйки и 

держалась около 1-го буйка каждаго ряда, немного въ стороне, 

чтобы не мешать судну. 

Последте опыты привели насъ къ еще большему упро

щенно: оказалось достаточнымъ иметь одинъ только белый 

шаръ, не менее 6-ти футъ въ д1аметре, стоящий на дреке 

и служаппдй исходною точкою всемъ эволющоннымъ кривымъ, 

которыя судно будетъ описывать. Этотъ шаръ ставится при 

самомъ начале первой циркуляцш, и затемъ судно маневри-

руетъ такъ, чтобы пройти мимо него желаемое число разъ, 

т. е. шаръ снимается лишь по окончанш всего ряда кривыхъ. 

При такомъ способе, вторымъ буйкомъ каждой изъ кривыхъ 

служитъ какой нибудь небольшой плавающш предметъ съ 

грузомъ. 

Въ заключете, мы должны указать, хотя въ общихъ 

чертахъ, на новый способъ наблюдетй, относящихся къ темъ 

же вопросамъ и производившихся подъ наблюдетемъ вице-

адмирала Бургуа. Они имели целью определить наклонете 

судна при вращенш, зависящее отъ действ!я центробежной 

силы. Съ этою целью мы наблюдали наклонение судна одно

временно посредствомъ угломернаго инструмента и отвеса. 

По первому находили действительный кренъ судна, а по 

последнему—сумму этого крена и уклонетя маятника отъ 

вертикала вследств1е центробежной силы. Разность обоихъ 

результатовъ выражаетъ величину искомаго угла. 

На Yictoriense и Tourville мы получали по этому способу 

углы отъ 7а до 1 градуса, соответствующее величинамъ, полу

чавшимся непосредственно вычислетемъ. Это весьма интере

сный и еще неизданный выводъ. 

Перев. Ю р ш Арсеньевъ. 
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Броненосный корветъ Victorieuse подъ командою капитана корабля 
Мартена. 

Эволющонные опыты, производивппеся у Перскихъ острововъ 
31-го августа, 25-го и 26-го сентября 1877. 

Длина судна 77 метровъ:=235 футъ. 

Нарицательная сила машины . . 575 лошадии. силъ. 

Начальная скорость. 

Число обо

ротовъ ма

шины. 

60 

60 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

отъ80до82 

80—82 

80—82 

80—82 

80—82 

Соотв-Ьтствующи. 

иереднш ходъ. 

Узловъ. 

9,66 

— 

— 

— 

— 

11.26 

— 

— 

— 

--

отъИ2, 32—12. 62 

— 

— 

— 

Наклонеше 
рулевагопера. 

вЗ Си 

Ч S» 
д
| 

О ЕЯ 

я » S 
•"Г t-. М 

I. 

II. 

пг. 

IY. 

V. 

I. 

II. 

III. 

IY. 

У. 

I. 

II. 

ш. 
IT. 

т. 

«о 

§& 
.4=) 'Я 

о g ч 
J п Р. 

Град. 

7 

14 

21 

27 

32,30 

7 

14 

21 

27 

32,30 

7 

14 

21 

27 

32,30 

Пиркудяшя въ пра
вую сторону. 

• . 

4
 S 

° 2 8.S 
Н g 

Мип.Сек 

ИЗ, ОН 

8,27 

7,10 

6,59 

6,30 

11,29 

7,30 

6,47 

6,02 

5,48 

9,48 

6,50 

5,51 

5,20 

5,20 

Д.аметръ. 

Мет. 

802 

740 

651 

544 

450 

862 

760 

641 

593 

460 

1,060 

933 

750 

572 

475 

Фут. 
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2424 

2131 

И780 
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2822 

2488 
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1937 
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3057 

2456 

И870 

1551 

Циркулящя въ лъ-
вую сторону. 
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745 
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1742 
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1487 
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Помещенные здьсь̂  диаметры б-.-ли взмврены отчасти мною самимъ во время офи

щальныхъ испытапш судна, но преимущественно г. лейтенантом* Дельира при 

посл-Ьдующихъ переходахъ. 
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Броненосный корветъ Yictorieuse подъ командою капитана корабля 

Мартена. 

ИзслЪдоватя вращенШ при наибольшемъ угл-fe руля 33° и при на

чальной скорости 10 узловъ, произведенныя у Перскихъ острововъ 

—26-го апреля 1877, въ присутствш офищальной коммисш для 

первоначальнаго испытатя этого судна подъ председательствомъ 

контръ-адмирала Бюре—начальника эскадры. 
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Уклонеше, 
происходящее 
отъ Д-БЙСТВ1Я 

центробвжн. 
силы 

sin9=
2
-^L. 
D3 

0° 30' 23" 

0« 29' 37" 

Х О Д Ъ В Ы Ч И С Л Е Н И Я . 

Вращеше въ правую сторону— í=65,43 метр.—Вращеше въ л-Ьвуга сторону. 

л=П°4<У ß=74',50' а'=76°25' ß=71,>30' 

log i 
log tg а 

log' sin (J. 

log D 

log ß 

log' Í 

log Vr 

log 2 
log'D 

log'ff 

log sin 6 

1,91577 
0,659 89 
0,015 40 

2,59106 D=390,O м. 
0,497 15 

7,525 79 

0,614 00 V'ř==4,ll м. 
0,614 00 

0,30103 
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"3,946 35 е=30'23" 
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2,556 30 D'=360,l м. 

0,497 И5 

7,537 61 

0,59106 -/-7=3,90 м. 
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9,008 38 

3,935 23 0'=29'37" 
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Крейсеръ 

НЕОФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-вЛЪ 

1-го ранга Tourmlle подъ командою капитана 
корабля Лэрля. 

Испытатя, произведенныя у Перскихъ острововъ 8-го 
января 1878 года, въ присутствш официальной коммиаи 
подъ предст>дательствомъ контръ-адмирала Пейрона. 

Длина судна И 05 метровъ--=343 фута. 
Нарицательная сила машины . И800 лошад. силъ. 
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скорость. 
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603 

633 

646 
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В Р А Щ Е Н I Я 

при наибольшемъ угли руля 33° и начальной скорости 15 узловъ. 
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Проектъ полной программы для изслвдоватя кривыхъ вра

щения и циркулящй. 

3 ДВОЙНЫХЪ ВРАЩЕНИЯ 

при наибольшемъ угли руля и трехъ различныхъ степеняхъ 

скорости. 

Вращение состоитъ въ описывапш н'Ьсгсолькихъ цирку

ляции подрядъ, изъ которыхъ измеряется только одна 

последняя. 

Такъ какъ влiянie способа A-MCTBÍA рулемъ прекращается 

еще до 3-го оборота судна, то достаточно въ этомъ случай 

управлять обыкновеннымъ штурваломъ. 

Вращетя служатъ для опредйлетя вращательной способ

ности, принадлежащей самому судну и для сравнетя его 

съ другими. 

ТАБЛИЦА, КОТОРУЮ Н У Ж Н О СОСТАВИТЬ: 
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Примпчате. Въ продолженш каждаго вращешя нужно вести точный счетъ 

сумм-в оборотовъ винта отъ начала до конца врашешя, чтобы изелйдовать 

B.iiame, производимое скользешемъ винта. 
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18 двойныхъ эволющй 

инри различныхъ услов1яхъ положетя руля и начальной 

скорости. 

Циркулящя есть первая кривая въ 360°, описанная паро

вымъ судномъ при дМствш руля. 

Такъ какъ самый способъ AMCTBÍA рулемъ имт>етъ боль

шое B.iiflHie на величину описываемой кривой, то нужно 

сначала управлять обыкновеннымъ ручнымъ штурвалом?., а 

потомъ—серво мотеромъ, если онъ существуетъ на суднъч 

Въ посл-Ьднемъ случай достаточно производить испытатя 

при наибольшемъ угли руля и н-Ькоторыхъ главныхъ сте-

пеняхъ скорости. 

ТАБЛИЦА, КОТОРУЮ СЛЪДУЕТЪ СОСТАВИТЬ: 

Начальная скорость. 

Числообо-

ротовъ ма
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Соотвътств. 

скорость въ 

узлахъ. 

Наклонеше ру-
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BÍ5 

СЗ 

о а . 
Ч А 44 

о £ Ч 
^ о CS 

£р с* сч 

р- ч 

*- р. 

СЗ j 

Л 2 
о S, 

Циркулящя въ пра

вую сторону. 

В из 

аз 
п н 
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рость . . . 
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Если судно им-Ьетъ два винта, то останется еще д-Ьйствовать ими въ обратный 

стороны, имъя при этомъ руль сначала прямо, а потомъ—на борт-Ь. 



НОВЫЙ СПОСОБЪ ОПРЕД-БЛ. ДИАМЕТР. ЦИРКУЛЯЦИИ И КРУГА ВРАЩЕНИЯ 171 

Дгаметры циркуляцш, полученные при разсматривати 
первой половины кривой тожественною съ касательиымъ 
кругомъ, коего дiaмeтpъ есть д1аметръ циркуляцш, самая 
же длина половины эволюицонной кривой и ея д1аметръ 
определяются по измеренной лагомъ уменьшившейся ско
рости судна: 

D = 19,639 v <"/
2 

гд
г
Ь v —уменьшившаяся скорость въ узлахъ. 
ť'/i—продолжительность прохождетя первой половины 

кривой въ минутахъ и ихъ доляхъ. 
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Крейсеръ И р. Tourvüle 

16,0 

14,0 

10,0 

V. 33 12,0 
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4,45 
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2239 
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3429 
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И 350 

2178 
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1 
Примгьчанге. Значительная разница между приведенными здЬсь результатами 

и полученными по нашему способу происходитъ, в-Ьроятно, только потому, 
что трудно и дая;е совершенно невозможно изм-Ьрить точно по лагу среднюю 
скорость судна во время самой эволюцш. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ДИАГРАММЫ 

или графичестя изображетя угловаго перемйщетя при вра-

пцети судна. 

Помощью чертежа можно изобразить кривую угловыхъ скоростей. Она 

получается изи-Ьряя во время поворота помощью градуснаго круга углы между 

осью судна и неизмъняющимся пеленгомъ какой-нибудь весьма отдаленной 

береговой точки. 

Для вычерчивамя кривой ось абсциссъ представляетъ время, а ось ордп-

натъ угловое перем-Ьщете судна. 

Для каждаго сочетан.я скорости и угла руля получится особая кривая и рядъ 

ихъ можетъ слуя;ить для пагляднаго сравнешя качествъ поворотливости раз

личныхъ судовъ. 



ЗАМЪТКА НА СТАТЬЮ 

„ПРЕДПОЛОЖЕНА ОНЪ ОРГАВИЗАЩН ВЫСШАГО МОРСКАГО ОБРАЗОВАНШ 

ВЪ РОССШ" 

ШТА.ТНАГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МОРСКАГО УЧИЛИЩА 

К АПИТ АНЪ-Л ЕЙТЕН АНТ А СтРАННОЛЮБСК АГО. 

Съ многними местами упомянутой статьи, помещенной въ 

.О» 10 и 11 «Морскаго Сборника» 1878 г. согласиться не 

могу и какъ слушатель академическаго курса третьяго вы

пуска, знакомый съ темъ, что делается теперь въ Академш 

я не стану разбирать всей статьи, а обращу исключительное 

внимате на главу XIV, какъ болве относящуюся къ акаде

мическому курсу. 

Составитель статьи видимо желалъ доказать, что нужно 

иметь ÁKaAeMino, со ВСЕМИ приспособлетями, отдельно отъ 
Училища и что начальнику Морскаго училища и безъ Ака

демш много д'вла, почему онъ и пишетъ (стр. 109) (*) «Мор-

«ское училище и безъ Академш есть • уже заведете пресле

дующее двойственную ЦЕЛЬ: СЪ ОДНОЙ стороны оно есть 

«спещальное военно-учебное заведете, приготовляющее сво-

«ихъ питомцевъ къ военно-морской службе, а съ другой сто-

«роны оно, въ то же время, есть и заведение общеобразова

тельное, заданощееся сверхъ того еще целями чисто-воспи-

«тательными въ т1зсномъ смысла слова, такъ какъ два 

«приготовительные и одинъ обпцй классы его необходимо 

«должны преследовать, по преимуществу, общеобразователь-

(*) Нумерац1я страницъ относится къ № 11 «Морскаго Сборника» 1878 г. 



174 НЕ0ФИЦ1АЛЬИЫЙ ОТДЬЛЪ 

«ныя цели и, какъ интернаты, они требуютъ усиленной 

«чисто воспитательной деятельности». 

По нашему мненио тутъ бы и остановиться; кто же будетъ 

спорить, что отдельно стоящая Академия, удобнее для управ-

летя и ежели найдутся суммы на такое исполнете, то 

вероятно такъ и будетъ. 

Авторъ не остановился на выше выписанныхъ словахъ, а 

пошелъ за доказательствами и изложилъ ихъ почти на 25 

печатныхъ страницахъ, и началъ на первой же строке XIV 

главы не выпискою текста, а только ссылкою на нумеращю 

параграфовъ 17, 18 и 20 «Положетя объ академическомъ 

курсе» и вывелъ, что эти параграфы (стр. 84) «делаютъ 

«Николаевскую морскую академш учреждетемъ, составляю-

«щимъ часть Морскаго училища, какъ бы придатокз къ 

«нему. Какъ ни просто содержание этихъ пунктовъ, продол-

«жаетъ авторъ, освящающихъ порядокъ вещей, существо-

«вавппй целое полустолеие, въ теченш котораго сперва 

«офицерскШ классъ, а потомъ и академическШ курсъ, соста-

«вляли принадлежность Морскаго корпуса и Морскаго 

«училища». 

М ы никакъ не можемъ согласиться съ заключетями ав

тора и выписываемъ вполне параграфы 17, 18 и 20. 

§ 17. Академическая аудиторш помещаются въ зданш 

Морскаго корпуса и отъ корпуса же пользуются учебными 

HOCOÖiflMH. 

§ 18. Слушатели непосредственно подчинены директору 

корпуса и обязаны соблюдать его инструкцш и приказания 

относительно классныхъ и корпусныхъ порядковъ. 

§ 20. Директоръ Морскаго корпуса есть председатель 

Учебнаго совета и вместе съ темъ заведываетъ распоря

дительною частью. Учебный советъ назначаетъ ему одного 

изъ своихъ членовъ въ должность помощника, который въ 

то же время заведываетъ и производствомъ делъ Учебнаго 

совета, получая по этимъ должностямъ особое содержате 

изъ суммъ, отчисленныхъ для академическаго курса. 

Далее авторъ говоритъ (стр. 88 и 89), «следовательно, 

«действующее положете объ Академии фактически npiypo-
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«чиваетъ ее къ Морскому корпусу или училищу. Съ этимъ 

«замечатемъ, конечно, нельзя не согласиться», т. е. опять 

изъ техъ же §§ 17, 18 и 20 выводить npiypo4HBanie Ака

демш къ училищу. 

На стр. 92 авторъ пишетъ: «И такъ существующий фактъ 

«долговременной принадлежности Морской академш Мор-

«скому училищу, самъ по себе, не составляетъ достаточно 

«состоятельнаго аргумента въ пользу удержатя такого 

«порядка навсегда. Изъ этого факта вовсе не следуетъ, что 

«Николаевской морской академш, — институту, преследую-

«щему цели высшаго морскаго образовав1я, навеки суждено 

«итти, такъ сказать, на буксире у Морскаго корпуса, чи-

«слиться и состоять при учебномъ заведенш, преследующемъ 

«сравнительно низппя образовательныя цели». 

Чтобы показать какъ это неверно, выпишемъ, не знаемъ 

почему пропущенный § 19 «Положетя объ академическомъ 

курсе»: 

§ 19. Управлете учебною частью, какъ-то: утверждение 

учебныхъ программъ, порядка экзаменовъ, выдача дипломовъ, 

пр1емъ профессоровъ и репетиторовъ и проч. возлагается на 

Советъ (*) изъ профессоровъ и иныхъ лицъ Морскаго ведом

ства, съ утверждетя высшаго морскаго начальства. 

Изъ этого очевидно, что Академ!я управляется вполне не

зависимо отъ Морскаго училища. Кроме учебной части дру

гихъ частей нетъ, следовательно советъ управляетъ Акаде-

Mieno;—а начальникъ Морскаго училища лишь заведываетъ 

исполнительною частью, т. е. следитъ за точнымъ исполне-

темъ постановлена устава и совета. 

Составитель статьи, чтобы доказать свою предвзятуно мысль, 

отделить Академ1ю отъ училища—беретъ изъ исторш офицер

скихъ классовъ факты наиболее слабые и группируетъ ихъ 

по усмотретно, такъ онъ говорить (на стр. 94): «дежурили, 

(*) Въ СОВ-БТ-Б въ настоящее время присутствуют^ 4 генералъ лейтенанта, 

какъ представители отд-Ьльныхъ спещальностей морскаго дъла, 2 члена Импе

раторской Академш Наукъ, дпренторъ Технологическаго института, одинъ 

контръ-адмпралъ, 4 генералъ-Maiopa, а всего 24 члена и вс-Ь они неподчннены 

начальнику Морскаго училища. 
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«стояли въ карауле и весьма часто прикомандировывались 

«къ составу ротныхъ офицеровъ, для занятия должности 

«дежурнаго воспитателя» и далее (на стр. 99) говорить: 

«И такъ внутренняя историки офицерскихъ классовъ за весь 

<-35-ти летнш першдъ ихъ существоватя показываетъ, что 

«подчинете ихъ Морскому корпусу мало способствовало 

«правильному и прогрессивному развитш во флотв высшаго 

«научяаго образоватя и не привело большинства морскаго 

«coc.ioBifl къ твердому убежденно въ необходимости такого 

«образоватя. Напротивъ, это подчинете отклонило офицер-

«CKie классы отъ ихъ нормальнаго пути и постепенно пре-

• вратило ихъ въ учреждете удовлетворявшее не образова-

«тельнымъ нуждамъ непосредственно самаго флота, а служа
-

«щее подспорьемъ для целей собственно Морскаго корпуса». 

Какъ будто-бы это такъ было все 35 летъ существова

т я офицерскихъ классовъ (*). Онъ былъ открыть 1827 года) 

въ январе, адмпраломъ Крузенштерномъ. Адмиралъ сдалъ 

корпусъ осеньно 1842 года и въ эти 15'/з летъ ни одинъ 

слушатель не отвлекался. 

При новомъ директоре, ставили въ дежурства по роте, 

но это делалось летъ шесть. 

Новая перемена директора изменила дело. Зачемъ же 

авторъ ппшетъ такъ, что читатель можетъ понять, что все 

35 летъ слушатели отвлекались отъ своихъ занятш по офи

церскому классу. 

На стр. 97 составитель статьи говорить: <Такъ какъ 

«Морской корпусъ, преследуя по отнопнетю къ офицерскимъ 

*классамъ свою, такъ, сказать эгоистическую п совершенно 

«исключительную цель, не озаботился объ установлении орга-

«ннческон связи офицерскихъ классовъ съ флотомъ, нало-

«жплъ и на эти классы и на ихъ питомцевъ свою печать,_ 

«искуственно задержпвалъ пхъ такъ сказать въ состоянш 

(*) Изъ 212 офицеровъ окончивших!, курсъ въ сфицерскомъ класс-Ь, цпступив-

шихъ на службу при морскомъ корпусъ было до 60, изъ нпхъ перешедшпхъ 

опять во флотъ было до 25, изъ коихъ н-вкоторые служили при корпусЬ годъ, 

два, три. 
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«детства и отрешенности отъ практической сферы, торепу-

«тащя офицерскаго класса въ среде собственно флотскихъ 

«офицеровъ не поднималась, какъ бы следовало того ожи-

«дать, при нормальномъ ходе вещей, а напротивъ все более 

«и более падала». 

На это скажемъ, что изложенное несправедливо. Офицерские 

классы, подчиняясь директору и инспектору, были постоянно 

въ ближайшемъ заведыванш у кого либо изъ отличнейшихъ 

офицеровъ, изъ окончившихъ курсъ въ офицерскихъ классахъ 

и мы хорошо знаемъ, что такого положетя решительно не 

было. И какъ все изложенное противоречить действитель

ности, описанию празднества 50-ти ле^я офицерскихъ клас

совъ и исторш Морскаго корпуса!!! 

Авторъ не проследилъ ncropiro перехода офицерскаго 

класса въ академический курсъ морскихъ наукъ и Морскую 

академш, не поместилъ § 19 «Положетя объ академическомъ 

курсе морскихъ наукъ», не у помяну лъ что Академ1я имеетъ 

своего делопроизводителя, свой бюджетъ, что слушатели 

имеютъ свои послужные списки въ своихъ экипажахъ, а 

причислены къ Академш лишь для получетя жалованья, изъ 

особо ассигнуемыхъ на это суммъ, что ни одинъ слушатель 

не былъ занять по училищу съ 1862 г., что есть еще суще

ственная разница съ офицерскимъ классомъ, не имевшимъ 

вышеизложеннаго, это—лвтн1я и зимтя практическия заня-

Tia, что офицерсте классы имели одинъ факультетъ, аАка-

дем1я имеетъ три факультета. Авторъ заключаетъ такъ, что 

одне причины ведутъ къ одинаковымъ последств1ямъ и что 

Морской корпусъ поглотилъ офицерскш классъ, то есть 

надежда опасаться, что и Морское училище поглотить Мор

скую академш. 
Сопоставивъ положете офицерскаго класса съ положетемъ 

Академш, можно сказать лишь одно, что она вполне незави-

ситъ отъ Морскаго училища; а если сравнить ее съ прочими 

академ1ями, то окажется, что самостоятельнее ихъ управ

ляется. 
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Постановле:тя о военно-учебныхъ заведешяхъ. 

Книга 15. 

ОТД-MEHIE СЕДЬМОЕ 

О чинахз академш 

1) О НАЧАЛЬНИК*. 

§ 86. Начальникъ Академ!и направляетъ все действ!я свои 

и подчиненныхъ ему лицъ къ цели подведомственныхъ ему 

учреждений. Онъ наблюдаетъ, чтобы правила дисциплины и 

подчиненности были строго исполняемы какъ служащими, 

такъ и обучающимися. 

Начальникъ Николаевской академш Генеральнаго штаба, 

независимо сего, наблюдаетъ непосредственно за препода-

ватемъ наукъ, руководствомъ практическими заня^ями, 

испытатями въ наукахъ, повторешями, экзаменами и чтобы 

поверка практическихъ работъ производилась по установлен-

нымъ правиламъ. 

IV. О ПРОФЕССОРАХЪ, АДЪЮНКТЪ-ПРОФЕССОРАХЪ И ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЯХЪ НИКОЛАЕВСКОЙ АКАДЕМШ ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА, МИХАЙ

ЛОВСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИЙ. 

§ 107. Преподавате наукъ производится профессорами и 

преподавателями. Профессора утверждаются въ должности 

Б Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ, адъюнкты—начальникомъ главнаго 

штаба, генерадъ-фельдцейхмейстеромъ и генералъ-инспекто-

ромъ по инженерной части по принадлежности; преподава

тели Николаевской академш генеральнаго штаба—начальни

комъ академш, а штатные преподаватели Михайловской-

артиллершской и Николаевской инженерной академш — гене

рал ъ-фельдцейхмейстеромъ и генералъ - инспекторомъ по 

инженерной части, по принадлежности. 

§ 108. Звате профессора и адъюнкта дается только по 

главнымъ предметамъ, кроме съемки и черчетя, которыми 

заведьпваютъ преподаватели этихъ предметовъ. 
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ОТДФЛЕНШ ДЕВЯТОЕ 

Особыя учреждетя состоящая при академг'яхз. 

II КОНФЕРЕНЦИЯ. 

§ 169. Двла къ слушатю въ конференции предлагаются 

председателемъ оной. 

Членамъ конференцш предоставляется также право вно

сить на ея обсуждение разные вопросы, но не иначе, какъ 

черезъ председателя, особыми записками, которыя вносятся 

въ конференцию по усмотренпо начальника академш. 

Положете объ академическомъ курсЬ Морскихъ 

наукъ. 

§ 19. Управлете учебною частью, какъ то: утверждете 

учебныхъ программъ, порядка экзаменовъ, выдача дипломовъ, 

npieMb профессоровъ и репетиторовъ и проч. возлагается 

на Советъ изъ профессоровъ и иныхъ лицъ Морскаго ведом

ства, съ утверждение высшаго морскаго начальства. 

§ 20. Директоръ Морскаго корпуса есть председатель 

учебнаго совета и вместе съ темъ заведываетъ распоряди

тельною частью. Учебный советъ назначаетъ ему одного изъ 

своихъ членовъ въ должность помощника, который въ то же 

время заведываетъ и производствомъ делъ учебнаго совета, 

получая по этимъ должностямъ особое содержание изъ суммъ, 

отчисляемыхъ для академическаго курса. 

§ 21. Ежегодное начало занятий въ академическомъ курсе 

1-го сентября, окончате 1-го мая. Л/Ьттй промежутокъ между 

двумя годами предназначается на самостоятельны я упражне

ния по каждой спещальности. Выборъ упражненШ будетъ 

зависеть отъ учебнаго совета. 

Авторъ сознается, что не знаетъ уставовъ другихъ академШ, 

кажется это следовало знать, когда пишутъ такъ решительно. 

Еще авторъ пишетъ (стр. 94), будто мичмана, слушая 

курсъ офицерскихъ классовъ, преподавали въ кадетскихъ 

классахъ. 
* 
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М ы знаемъ, что въ 35 летъ, былъ такой случай лишь 

одинъ разъ,. въ выпуске 1828 года; зачемъ же писать будто 

MHorie преподавали; за 35 летъ вышли изъ офицерскаго 

класса 212 офицеровъ, говорить многие, значить дать понять 

что было человекъ 10 или 15. 

Авторъ многое основываетъ и даже свои доводы подтверж-

даетъ на словахъ изъ устава «въ виде временной меры»; но 

дело было очень просто: въ апреле 1862 года съ разреше-

т я Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генералъ-Адмирала, 

приступлено было къ составленш проекта преобразоватя 

офицерскихъ классовъ, а 6-го августа того же года, новый 

проектъ устава удостоился В Ы С О Ч А Й Ш А Г О утверждетя (*). 

Следовательно уставъ не шелъ черезъ Государственный Со

ветъ, а нужно было решить дело Морскому министерству 

самому, оно и решило, какъ это вообще допущено закономъ. 

Прочитывая статью мы заметили еще неточности: 

Такъ (на стр. 54) авторъ говорить, что возрастъ посту

пающихъ въ Академш будетъ 23—24 года, а мы знаемъ, 

что среднш возрастъ выпускаемыхъ ныне изъ Морскаго 

училища 20 летъ 5 или 6 месяцевъ и что можно посту

пать въ академш не черезъ два года, какъ пишется въ раз

бираемой статье, но по сд'вланш двухъ кампанШ (приказъ 

«по флоту» отъ 23 августа 1874 года), следовательно можно 

поступить въ академш, по выходе изъ училища, черезъ 

одинъ годъ и 4 месяца, а какъ npieMb полагается черезъ 

годъ, то инымъ придется поступить въ академш черезъ 

два года и 4 месяца, чему и есть уже много примьровъ, и 

выйдетъ, что поступающие будутъ иметь невступно или 

22 года или 23 года. Да что же мы видимъ въ другихъ 

академ1яхъ, поступлете въ которыя можетъ быть не менее 

какъ напр. въ Академш генеральнаго штаба, черезъ четыре 

года по выпуске изъ военныхъ училищъ; а выпускаемые изъ 

этихъ училищъ, въ среднемъ выводе, имеютъ лета не моложе 

выпускаемыхъ изъ Морскаго училища; однако тамъ не сожа-

(*) См. Л» 2 «Морскаго Сборника» 1865 года. Отчетъ по академическому 

курсу морскихъ наукъ за И863 —64 годъ. 
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леютъ объ этомъ; авторъ же статьи посвящаетъ разсужде-

шямъ по этому предмету несколько страницъ и называетъ 

это зломъ (стр. 60). 

Авторъ говорить (стр. 64), что приготовительные классы 

есть введете временное, непрочное и т. п. и что изъ нихъ 

нельзя ожидать хорошихъ слушателей для Академш. 

М ы скажемъ, что приготовительные классы Морскаго учи

лища ничто иное какъ военная гимназ1я, какихъ въ сухо-

путномъ ведомстве по крайней мере 15 и что эти гимназш, 

черезъ военныя училища, наполняютъ Академш генеральнаго 

штаба и частью друпя академш, и какъ гимназии эти учреж

дены въ 1862 году, то не мало офицеровъ вышло изъ Ака

демш съ первоначальнымъ образоватемъ въ военныхъ гимна-

з1яхъ, въ которыя принимаютъ по разрядамъ, какъ и въ 

приготовительные классы, и что же? никто объ этомъ не 

сожалеетъ и зла не видитъ. 

Въ приготовительные классы поступающие юноши имеютъ 

въ среднемъ возрасте 14 летъ и 4 месяца, следовательно 

когда перейду тъ въ общш классъ, то будутъ иметь лета 

между 16 и 17—немного моложе поступающихъ прямо въ 

обшпй классъ, но авторъ этого áe замечаетъ. 
Авторъ говорить, что Техническое училище (стр. 63) 

будетъ главнымъ источникомъ для формироватя гидрогра

фическаго отделетя; этого пока не видно. 

М ы скажемъ, что юноши поступившие въ приготовительные 

классы въ 1875 году, дошли уже до втораго спещальнаго 

класса и видимъ между ними не мало весьма способныхъ 

такъ что процентное число лучшихъ изъ нихъ не уступаете 

процентному отношенш такихъ же, но поступившихъ въ 

томъ же году въ обшдй классъ. Это замечается и въ дру

гихъ npieMaxb въ приготовительный классъ. 

Авторъ старается доказать, что не нужно требовать 12 

м'Ьсячнаго пребыватя при работахъ, для поступлетя въ 

Академш и исписалъ несколько страницъ (68—73); для чего 

же эти доказательства, когда приказомъ 23 августа 1874 г. 

отменено требовате. 

Составитель статьи говорить, что въ академш артилле-
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рискую и инженерную поступаютъ слушатели прямо по окон

чанш курса въ соответственныхъ училищахъ (стр. 74). А 

мы находимь въ уставахъ этихъ академ1й: 

ОТДМЕН1Е ТРЕТЬЕ. 

Пргемз офицеровз вз Академт. 

§ 16. Къ экзамену допускаются офицеры всехъ родовъ 

войскъ: въ Николаевскую академш генеральнаго штаба до 

чина штабсъ-капитана гвардии, капитана артиллерш и ишке-

нернаго корпуса и Maiopa армш включительно, если до того 

прослужили въ строю, въ офицерскомъ званш, не менее 4 

летъ, въ Михайловскуио артиллершскую и Николаевскую 

инженерную академш: войскъ армш до чина штабсъ-

капитана включительно, а войскъ гвардш до чина пору

чика включительно, не ранее, какъ по прослуженш 

въ офицерскихъ чинахъ 3-хъ летъ и въ томъ числе 

2-хъ летъ въ строевыхъ частяхъ. Офицеры, окончивпте 

курсъ въ училищахъ Михайловскомъ артиллершскомъ Нико-

лаевскомъ инженерномъ по 1 и 2 разрядамъ или въ Физико-

Математическомъ факультете университетовъ, со степенью 

кандидата, допускаются въ артиллершскую и инженерную 

академш къ пр!емному экзамену по прослуженш въ офицер

скихъ чинахъ, въ строевыхъ частяхъ войскъ, не менее 2-хъ 

летъ. Вь Военно-юридическую академш допускаются къ 

экзамену штабъ и оберъ-офицеры всехъ родовъ войскъ, 

окончившие съ успехомъ полный курсъ въ высшихъ и сред

нихъ учебныхъ заведетяхъ или имеющие свидетельства о 

выдержати въ оныхъ окончательнаго экзамена и прослужив-

mie вь строю не менее 4 ЛБТЬ. 

Для поступлетя же въ геодезическое отделете Николаев

ской академш генеральнаго штаба требуется не менее 2-хъ 

летъ службы въ офицерскомъ званш, безъ различия ведом

ства. 

Авторъ осуждаетъ допущете вольнослушателей въ ака

демш, и говорить, что ихъ нигде нетъ, а между темъ crfe-

дуюпппдй § показываешь на оборотъ. 
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§ 17. Кроме обучающихся офицеровъ, допускаются къ 

слушанию лекщй въ академ!яхь изъ полнаго курса или по 

одному предмету, съ разрешетя начальника академш, все 

военно-служанще офицерскаго зватя, съ согласия ихъ непо-

средственнаго начальства, но безъ предоставления имъ правъ 

и преимуществъ, присвоенныхъ обучаиощимся въ академ1яхъ 

офицерамъ, и безъ учасия въ практическихъ заняпяхъ Нико

лаевской академш генеральнаго штаба. Въ Михайловской 

же АртиллерШской академш те же лица допускаются и къ 

работамъ въ химической лаборатории академш, по мере воз

можности, и съ разрешетя начальника академии, съ платою 

за матер1алы и приборы по предварительному условно. 

Авторъ, въ главе XIV, много разъ употребляеть слово 

«законодатель», не знаемъ кого онъ разумеетъ подъ этимъ 

словомъ, но скажемъ, что мысль объ учреждении Морской 

академш, въ печати явилась еще въ 1860 году и даже быль 

отпечатанъ подробный уставъ, составленный графомъ Путя-

тинымъ изъ 55 параграфовъ академш, и если авторъ срав

нить уставъ этотъ съ уставомъ академическаго курса, то 

легко увидитъ, что этотъ послЪднШ есть перефразировка 

перваго, съ темъ при томъ различ1емъ
;
 что все 24 пара

графа «Положетя объ академическомъ курсе 1862 года» взяты 

изъ устава академш 1860 года, следовательно можно сказать 

что «Положете объ академическомъ курсе» написано не 

спешно; а оно утверждено какъ временная мера, не вслед-

CTBie боязни, мудрости, предвидетя законодателя, какъ 

пишетъ авторъ, а вследтпе административныхъ распоря-

жетй. 
Отчетъ по академическому курсу морскихъ наукъ за 

1863—64 годъ былъ читанъ публично, председателемъ совета 

Академическаго курса, 22-го января 1865 года и въ этомъ 

отчете сказано между прочимъ: «академическШ курсъ, какъ 

«бы ни изменялась его форма, надо по справедливости счи-

«тать ничЬмъ инымъ, какъ продолжетемъ прежнихъ офицер

скихъ классовъ» (*), что ясно показываетъ, связь Академи-

(*) № 2. «Морскаго Сборника» 1865 г. 
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ческаго курса съ офицерскимъ классомъ, но авторъ кажется 

и это отрицаетъ. 

Авторъ говорить, что высшее морское образовате есть дело 

государственной важности,—мы заметимъ только, что о такихъ 

дЬлахъ нужно писать съ полною осмотрительностью и приво

дить доказательства, основанныя на точныхъ показатяхъ, а 

не на предположетяхъ. 

Авторъ подписался, выставивъ и свою профессш -*Штат-

ный Преподаватель»; по нашему штатный преподаватель, 

какъ педагогъ, долженъ всегда быть справедливъ, точенъ и 

избегать употреблетя резкихъ выражетй, такъ напримеръ, 

что независимое учреждете, какъ СТОИТЪ ныне Морская ака-

дем1я— есть «принадлежность Морскаго училища, ведется на 

«буксире Морскимъ училищемъ»;—мы съ своей стороны въ 

заключете скажемъ, что после 3-го выпуска, къ которому 

мы принадлежимъ, сделано еще 5, — и въ теченш 16-ти 

летняго существоватя ея, т. е. съ 1862 г. по 1878 г. изъ 

этого учреждетя вышло около 85 офицеровъ, между кото

рыми MHorie уже успели заявить себя по разнымъ спещаль

ностямъ, и какъ самые старите изъ слушателей академш 

едва достигли чина капитанъ лейтенанта, а следовательно и 

не могли занимать видныхъ местъ; по не подлежитъ сомтЬ-

н ш , что это впоследствш будетъ. 

Также должны сказать, что, после нашего выпуска, къ 

уставу академш прибавлено советомъ, съ утверждетя выс

шей власти, много полезныхъ дополнетй. 

М. Берховскш 2. 



МОРСКАЯ ХРОНИКА. 

ИзвЪстчя о нлаваши нашихъ судовъ заграницею: клиперъ «КреГ.серъ» и Фре
гаты «Княяь EIosapcKifl» и «Мннинъ».—Прачдноваше возвращешя флотскихъ 

командъ дъГ.ствукщей арши въ Петербурга. Минное Д*ЛО въ иностран

ныхъ ФЛотахъ Англ.я: подводная миноноска Гаррета; миноноски Н-го 
п 2-го ранговъ; циклоидальный винтъ Ариита для быстроходных!, тлюио-.ъ-

Америка; применеше телефона къ морскому минному двлу. Заметка изъ 

тактики миноносокъ: о д-Ьйств.яхъ пинами на ходу; мнИ.ше адмирала Пор

тера о миноноскахъ съ уайтхедовскими п шестовыми минами. Д. Мертваго. 

ИЗВ-ВСТШ О ПЛАВАНШ НАШИХЪ СУДОВЪ ЗАГРАНИЦЕЮ 

Клиперъ «.Крейсеръ». 

Извлечете изз рапорта командира капитан«-лейтенанта 

Назимова 2-хо. 

Иокагама, 27-го августа 1878 г. 

Покончивъ погрузку угля и тягу такелажа, 30-го шля, 

имея пары въ двухъ котлахъ. въ 10 часовъ утра снялся 

съ якоря изъ порта Гонолулу. 

Выйдя за баръ Еораловаго рифа, имея ровный NO-й пас-

сатъ, вступилъ подъ паруса, прекративъ пары. 

16-го августа, находясь въ долготе 160° 0-й, потерялъ 

пассатъ и вступилъ въ штилевую полосу; съ этого времени 

пришлось неоднократно разводить пары, такъ какъ до самыхъ 

береговъ Японш плавате сопровождалось почти мертвымъ 

штилемъ съ дождемъ каждые '/
4

 и
 У

2
 часа, что, при высокой 

температуре тропическаго воздуха, отозвалось на команде 

лихорадкою, такъ что число больныхъ доходило до 25 человекъ. 
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27-го августа, въ 1 чаеъ пополудни, прибылъ на 1окагам-

CKifi рейдъ и сталъ на якорь. 

Русскихъ военныхъ судовъ никого не наппелъ; адмиралъ 

на корвете »Баянъ» отправился въ Петропавловскъ. 

Изъ иностранныхъ военныхъ судовъ на рейде германшй 

корветъ Leipzig, английский корветъ Juno и 4 неболынихъ 

военныхъ японца. 

Еъ приходу въ 1окагаму больные оправились. 

Не имея инструкщп на счетъ дальнейшаго плаватя, 

остаюсь въ 1окагамЬ до прибьтя адмирала. 

Фрегатъ «Князь Позкарсшй.» 

Извлечете изз рапорта командира, капитана 1-го ранга 

Басаргина. 

Брестъ 4-го октября 1878 года. 

Окончпвъ погрузку угля, 17 сентября въ 7 часовъ утра, 

при маловетрш отъ S W и довольно высокомъ стоянш баро

метра, фрегатъ оставплъ Кпль для следоватя въ Шербургъ. 

Того же чпсла, по ука анш лоцмана, на ночь стали на якорь 

въ Белые у острова Ремзе. Съ полдня 18 барометръ сталъ 

опускаться п ветеръ свежеть отъ "W. Въ 11 часовъ вечера 

пройдя плавучш маякъ Трпнделевъ и не расчитывая на 

успешное плавате Скагеракомъ противъ свежаго ветра, я 

предпочелъ выждать лучшихъ обстоятельствъ для выхода въ 

Немецкое море на якоре у Фрпдрихсхавена. где въ то же 

время, находясь подъ ветромъ, у берега удобно и довольно 

скоро пополнплъ SO тоннъ угля, пздержанныхъ на переходе 

отъ Киля. 

20 чнсла фрегатъ вышелъ въ Немецкое море. Съ утра 

ветеръ дулъ умеренно отъ >\ барометръ медленно подни

мался, но зыбь шла отъ VY. Обогнувъ Скагенъ ветеръ 

сталъ переходить къ W. постоянно свежея. Проходя 

маякъ Ханстхльменъ. идя противъ очень свежаго ветра и 

значительнаго волнетя ходъ фрегата при 48 оборотахъ 

винта уменьшился до 4 узловъ. Это первое испытате на 
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большомъ волненш, после постановки новыхъ котловъ и до-

бавочныхъ непроницаемыхъ переборокъ, показало, что носъ 

фрегата такъ же тяжело поднимается на волну, какъ и 

прежде, а потому я предполагаю на переходъ океаномъ 

иметь баковое opyflie, спущеннымъ въ форъ-люкъ. 21 числа 

ветеръ сталъ переходить къ S и затемъ последующее плава

те до Шербурга было сделано при самыхъ блaгoпpiятныxъ 

обстоятельствахъ. Въ Шербургъ фрегатъ пришелъ въ 10 ча

совъ утра 24 числа. На рейде застали два деревянные франн-

цузсте крейсера Duquesne и Dugué-Trouin и броненосный 

таранъ Belier. Къ погрузке угля на фрегатъ, за свежестью 

дувшихъ ветровъ, можно было приступить не ранее 29 го, 

почему и пребывате наше на Шербургскомъ рейде продли

лось долее, чемъ я предполагалъ. 

3-го октября утромъ выйдя изъ Шербурга, на другой день 

сталъ на якорь на Брестскомъ рейде. 

Здесь предполагаю пополнить израсходованный на послвд-

немъ переходе уголь, для того, чтобы войти въ океанъ съ 

полными янциками. 

На Брестскомъ рейде кроме французскихъ учебныхъ 

судовъ другихъ военныхъ нетъ. 

Фрегатъ «Мининъ». 

1-го ноября фрегатз «31ининз» отправился изз Кронштадта 

вз Тихгй океанз. На пемз находятся слгьдуюхще офицеры. 

Командиръ фрегата капитанъ 1-го ранга Назимовъ 1-й; стар-

птй офицеръ капитапъ-лейтенантъ Петръ Юрьевъ; вахтенные 

начальники: лейтенанты: Николай Леръ 1-й и Алексей Зеи-

ковъ; минный офицеръ Александръ Бубновъ; ревизоръ Петръ 

Остелецкш; мичмана: вахтенный начальникъ Николай Патра-

кеевъ,МихаилъКнязевъ,Михаилъ Переслени и Иванъ Микла-

пневстй; гардемарины: Сергей Овчинниковъ, Bлaд0мipъ Смир-

новъ, Владимнръ Штральборнъ, Михаилъ Васильевъ, Иванъ 

Книперъ, АлександръПерелегаинъ, Константинъ Ергомьшпевъ, 

князь Николай Вяземскш, Вячеславъ Яковлевъ, Кондратъ 
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Братковский, Николай Барицъ, Даншлъ Волчковъ, Павелъ 

Симановъ, Анатолии Бостельманъ и Павелъ Савеловъ; старнтй 

apтиллepiйcкiй офицеръ поручикъ Алексей ПавловскШ; 

ыладпнш артиллершекий офицеръ прапорщикъ Иванъ Турце-

вичъ; старшШ штурманскш офицеръ поручикъ Павелъ 

Кошелевъ; младпте штурманские офицеры: прапорщики: 

Евгетй Рощиеъ и Петръ Охотинъ; кондукторы: Иванъ 

Щелкуновъ, Александръ Васильевъ и Сергей Варгинъ; стар

нтй мехапикъ поручикъ Михаилъ Бергъ; механики: подпо

ручики: Александръ Вецель и Леонидъ Якобсонъ; прапор

щикъ Викторъ Антиповъ; торпедный механикъ прапорщикъ 

Владим!ръ Черепановъ; кондукторы: Михаилъ Курбановъ, 

Петръ ПеркоЕСкш и прапорщикъ Всеволодъ Александровъ; 

старшШ врачъ коллежскш ассесоръ Kaзимipъ Држеневичъ 

и младппй врачъ титулярный советникъ Александръ Левит-

спай; шхиперъ титулярный советникъ Павелъ Климовъ; 

артиллершекш содержатель провинщальный секретарь Егоръ 

Тимофеевъ и священнослужитель Александро-Невской лавры 

1еромонахъ Андроникъ. 

Праздноваше возвращешя флотскихъ командъ д-Ьй-

ствующей армш въ Петербургъ. 

31-го октября, петербургское городское общество торже

ственно чествовало гвардейский и 8-й флотскШ экипажи, съ 

достопнетвомъ поддержавшие честь русскаго флота во время 

последней войны. Моряки первыми вернулись съ бывшаго 

театра военныхъ действш, но вышло такъ, что на ихъ долю 

выпалъ последнш торжественный прпветъ изъ оказанныхъ 

Петербургомъ возвращавшимся войскамъ. Темъ неменее, 

теперешнее чествовате моряковъ отличалось торжествен

ностью и задушевностью. Къ полудню, въ казармахъ гвардей

скаго экипажа собрались представители высшаго морскаго ве

домства, члены городскаго управлетя и приглашенныя лица. 

Ровно въ часъ въ казармы прибыли Ихъ ИМПЕРАТОРСКИ 

ВЫООЧГ.СТВА ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ АЛЕКСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ И КОН-

ОТАПТИНЪ Конетлетиновпчъ. После обхода выстроившихся 
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шпалерами моряковъ
}
 началось молебств1е, сопровождавшееся 

многоле^емъ Царствующему Дому, россшскому воинству и 

поминоветемъ «во брани y6ieHHux^. По окончанш богослу-

жетя, товарищъ городскаго головы, Л. Я. Яковлевъ, про-

читалъ отъ лица города приветственный адресъ морякамъ, 

отпечатанный на большомъ листе, украшенномъ великолеп

ными виньетами. Вотъ этотъ адресъ: 

«Экипажъ гвардш! 

«Петербургское городское общество радостно приветствуем 

васъ, возвратившихся съ поля битвы. На вашу долю вынала 

славная и тяжелая задача подготовлетя переправы черезъ 

Дунай и охраны этой переправы въ Петрошанахъ и Рущуке. 

Военно-морстя средства ваши при этомъ были совершенно 

ничтожны ВЪ сравненш съ теми, которыми располагали 

ваши противники, и, несмотря на то, вы преодолели все 

преграды! 

«Въ лице вашемъ, неустрашимые воины, мы приветствуемъ 

и весь русский флотъ, въ передовыхъ рядахъ котораго гвар

дейски экипажъ стоялъ, какъ въ мирное время, такъ и въ 

только-что окончившунося кровавую брань. Руссые моряки, 

руководимые на Дунае Августейинимъ командиромъ гвардей

скаго экипажа, покрыли теперь себя нювою славою. 

«Съ гордостью и восторгомъ следили мы за вашими див

ными подвигами: за проводкою понтоновъ изъ Ольтьн въ Зим-

ницу, за взрывомъ монитора Сеифи, за смелыми атаками 

турецкихъ судовъ нетолько на минныхъ катерахъ, но и на 

понтонахъ. Подвиги эти совершали вы почти безъ флота, 

большею частью, по собственному почину, по своей личной 

отваге, въ порыве геройскаго, беззаветнаго самоотвержетя. 

«Съ глубокимъ чувствомъ удивлешя смотрели мы на тт. 

труды и лишения, которымъ вы подвергались на болотистыхъ 

берегахъ реки, устанавливая минныя заграждения у Мечки, 

Парапана, Карабш и, наконецъ, когда вы, быстро ннерешаг-

нувъ Балканы, увенчали темъ свое великое дело. Дунай, 

Черное море и Балканы были свидетелями деянш русскихъ 

моряковъ, которымъ дивились сами неприятели, и HCTopifl 
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русскаго флота вписала теперь на свои скрижали мпого 

новыхъ славныхъ именъ. 

«Городу, основанному царемъ-морякомъ, сочувственна слава 

русскаго ф-.
10та
- Приветствуя ваше благополучное возвра

щение, Петербургское городское общество просить васъ при

нять и его русское спасибо за велимя услуги, оказанныя 

вами дорогому для всехъ насъ отечеству. 

«Да здравствуетъ и да процввтаетъ нашъ победоносный 

русскш флотъ»! 

Вместе съ адресомъ, вызвавшимъ громпие крики «ура», 

отъ города поднесена была храбрымъ морякамъ «хлебъ соль» 

на серебряныхъ блюдахъ: одна гвардейскому экипажу, другая 

—8-му флотскому экипажу. Вследъ затемъ, нижнимъ чинамъ 

было предложено угощете, состоявшее изъ двухъ блюдъ, 

ппроговъ, пива и водки. При этомъ былъ провозглашенъ 

тостъ за здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, И громкое «ура» 

было ответомъ на этотъ тостъ. Съ неменынимъ восторгомъ 

были приняты тосты за здоровье НАСЛ-ЁДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, 

ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ, Генералъ-Адмирала, ВЕЛИКИХЪ КНЯ

ЗЕЙ НИКОЛАЯ НиколАевичА и АЛЕКСИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. В Ъ 

ответъ на тостъ за Августейшаго командира гвардейскаго 

экипажа и «за победоносный русскш флотъ», Его ВЫСОЧЕ

СТВО ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ПОДНЯЛЪ чарку 

за здоровье представителей города, такъ радушно встретив-

шихъ моряковъ, за офицеровъ и нижнихъ чиновъ флота. 

Офицерамъ былъ предложенъ завтракъ, удостоенный присут-

ств!емъ ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ И сопровождавппйся темъ же оду-

шевлетемъ Но окончавш завтрака, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ обратился къ представителямъ города и въ 

самыхъ теплыхъ выражетяхъ благодарилъ ихъ за привет-

CTBie, оказанное городомъ возвратившимся съ войны гвардей

цами, вообще и въ частности гвардейскому экипажу. Торжество 

окончилось около трехъ часовъ дня. 

Газета -Толосз». 
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Минное д-вло въ иностранныхъ флотахъ. 

Англ!я: подводная миноноска Гаррета; миноноски 1-го и 2-го ранговъ; циклои

дальный винтъ Армита для быстроходныхъ шлюпокъ. Америка: примЪнев.е 

телефона къ морскому мивноиу д-Ьлу. ЗамЪтка изъ тактики миноносокъ: 

о дъЧ1ст.шхъ минами на ходу; мн-Ьше адмирала Партера о миноноскахъ съ уай-
тхедовсвими и шестовыми минами. 

Аншя. Подводная миноноска Гаррета. Время 

отъ времени, въ иностранной печати появляются описания, 

такъ называемыхъ, новыхъ изобретенш, въ сущности же 

представляющихъ новое только въ незначительныхъ подроб-

ностяхъ. Объ этихъ новыхъ изобрететяхъ необходимо, одна-

коже, упоминать въ хроникахъ целикомъ, для того, чтобы 

новое имя, присоединенное къ приспособлена, не вводило 

въ заблуждение на счетъ его сущности. Такимъ новымъ 

изобрететемъ, въ действительности же обыкновенного под

водною лодконо съ малоизвестными только некоторыми дета

лями, является миноноска Гаррета. 

По описанш журнала «Iron» отъ 17 августа, подводная 

миноноска Гаррета имеетъ видъ сигары съ быстрымъ за-

остретемъ къ обоимъ концамъ; полная ея длина 14 футъ, 

ширина же въ середине 5 футъ. Она построена изъ сталь-

ныхъ листовъ толщиною въ V,
6
 дюйма и веситъ, со вклю-

четемъ балласта, около 5 тоннъ. При покойномъ состоянш 

лодки, надъ водоно видна только ея башня, на два фута 

возвышающаяся надъ среднено частью сигары, и которая 

служитъ горловиною для входа внутрь миноноски. Въ стен-

кахъ башни, имеющей четыреугольную форму, вставлены 

стеклянные иллюминаторы, а на передней, кромв того, ра

сположены два отвертя (назначение которыхъ будетъ объяс

нено далее), закрывающийся крышками. Остойчивость лодки 

обезпечивается свинцовымъ килемъ, почти въ 2 фута шири

ною и около 2 тоннъ весомъ. 

Обыкновенный четьнрехлопастный винтъ вращается у одного 

изъ концовъ лодки, будучи насаженъ на валъ, входящШ 

внутрь черезъ водонепроницаемую камеру. Для поворотовъ 
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лодка снабжена рулемъ, действующимъ изнутри. Двинете 

лодке впередъ и пазадъ сообщается посредствомъ вращения 

винта вручнуно, съ помощью остроумнаго соединетя зубча-

тыхъ и маховыхъ колесъ. На каждомъ конце лодки уста

новлены водяныя систерны и воздухо-нагнетательныя помпы 

съ сильною рычажною ручкою и краномъ, легко доступнымъ 

для лица находящегося въ лодке. Войдя внутрь и удосто

верившись ЕЪ герметичности закрьтя горловины, упра

вляющий лодкою спускается на желаемую глубину поворо-

томъ крана въ правую сторону, вследств1е этого въ систерны 

входитъ некоторое количество воды, весъ которой пере-

спливаетъ плавучесть лодки и заставляетъ ее быстро 

опускаться. Опускате можно замедлить и даже вовсе оста

новить при помощи того же крана. Но для того, чтобы за

ставить лодку подняться —необходимо употребить въ дело 

воздухо-нагнетательную помпу. Это приспособлете, выгоняя 

воду изъ систернъ, возстановляетъ утраченную плавучесть и 

лодка начинаетъ подниматься съ быстротою, въ точности 

соответствующею количеству употребленной силы. Лодка 

можетъ спускаться до 30 футъ и можетъ удерживаться и 

на 6-ти футовой глубине отъ поверхности воды. 

Подробности вновь изобретенная способа г-на Гаррета 

очищать воздухъ внутри лодки состоятъ еще въ секрете. 

Готовясь къ спуску, управляющий лодкою запасается не

сколькими жестянками сжатаго воздуха, бутылкопо кисло

рода п несколькими коробками съ какою-то химическою 

смесью. На спинЬ у действователя привязанъ коробъ, 

имеющий видъ ранца, п черезъ иллюминаторы лодки можно 

было видеть, что вдохнувши въ себя воздухъ, управляющий 

лодкою не просто выдыхалъ его, но направлялъ выдыхание 

въ трубку, входившую къ нему въ ротъ п пдущуно черезъ 

голову въ ранецъ за плечамп. Пройдя черезъ находившиеся въ 

ранце хпмнческле составы, воздухъ очищался и снова годился 

птти въ легния действователя п потомъ опять подвергался 

очпщенш. Истративъ очищающдя свойства одной коробки, 

необходимо брать другую и надеть ее за плечи, подобно преж

ней. Время отъ времени, къ внутреннему воздуху следуетъ 
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прибавлять кислороду, а также поддерживать въ лодке такое 

же давлете на стенки, какое она претерпеваетъ снаружи 

отъ увеличивающагося при спуске давлетя воды; для 

этого действователь долженъ своевременно открывать же

стянки съ сжатымъ воздухомъ. 

Предположенное назначете этой подводной лодки заклю

чается въ миноносной службе. Атакуя военное судно, стоя

щее на якоре, управляющий лодкою Гаррета долженъ опу

ститься на необходимую глубину и осторожно подвигаться 

впередъ; приблизясь къ якорному канату или къ другой 

удобной точке корпуса нeпpiятeльcкaгo судна, онъ откры-

ваетъ две крышки, имеюнщяся въ передней стенке его 

башни. Это действ1е поведетъ къ тому, что внутрь ворвется 

некоторое количество воды, но такъ какъ къ краямъ откры-

ваемыхъ отверстш изнутри прибиты длинные рукава, сши

тые изъ прочной матерш, то, въ действительности, внутрь 

лодки воды не войдетъ нисколько. Смотря изнутри, рукава 

эти представлянотся какъ бы длинными, висящими къ низу, 

чулками, наполненными водою. Действователь долженъ ввести 

въ эти рукава свои руки, и выворачивая ихъ внаружу въ 

то же время высовывать черезъ отвертя въ окружающую 

судно воду. Затемъ, пользуясь каждымъ рукавомъ, какъ бы 

перчаткою, действователь прикрепляетъ гакъ, висящий по 

наружную сторону его лодки, къ якорной цепи военнаго 

судна, закрываетъ крышки ручныхъ отверстий и быстро 

отходитъ съ своимъ судномъ назадъ. Этимъ движетемъ 

натягивается линь, проведенный черезъ очко гака, и мина, 

остававшаяся до того сзади лодки, подтягивается къ цепи, 

где и взрывается ударомъ или электричествомъ. Съ помощью 

лодки Гаррета можетъ быть выслежена слабейшая часть 

корпуса большаго судна и затемъ нeпpiятeль подвергнется 

нападенш, которое должно отличаться ужасною действи

тельностью. 
Находясь подъ водою, конечно, является необходимость 

въ искусственномъ осв-1щенш; г. Гарретъ отказался отъ 

употреблетя для этого какихъ либо средствъ, которыя былъ 

бы способны увеличить нечистоту внутренняго воздуха и 

н. оф. 



10 НЕОФИШАЛЬНЫЙ ОТД-БЛЪ 

пользуется лампою, составленною изъ двухъ Гасснотовскихъ 

(Gassiol) стекляиныхъ трубочекъ съ вытянутымъ отчасти воз-

духомъ; пропуская черезъ этп трубки токъ индуктивнаго 

электричества, получается мягкш белый светъ, дaIOщiй до

статочное освещение для всехъ необходимыхъ действШ. Для 

осмотра местности и внешнихъ наблюденШ понадобится 

электрическш огонь съ более яркпмъ пламенемъ и изобре

татель имеетъ въ виду это усовершенствованна своего плана. 

Электрическое соединение подводной лодки и, напримеръ, 

паровой шлюпки, оставшейся далеко позади, обезпечивается 

посредствомъ проводнпковъ, ввитыхъ въ линь, проходящш 

черезъ хорошо закрытое отверстие въ башне; для достижение 

желаемой цели, въ данномъ случае было достаточно теле

фона п обыкновенная электрическаго звонка. 

Въ начале августа нынешняго года надъ лодкою Гаррета 

производились опыты въ Биркенхеде, и, по отзывамъ англШ

скихъ журналовъ, которымъ верить, однакоже, особенно не 

следуетъ, вообще удавипеся. Ловко управляемая изобрета-

телемъ лодка тонула и всплывала на поверхность, двигалась 

впередъ п перемещалась подъ водою несколько разъ въ 

течете пятичасовой пробы. При одномъ случае, г. Гар-

ретъ оставался подъ водою це.иыхъ полтора часа, не требуя 

никакой помощп и въ это время процессъ очищения воздуха 

внутри лодки пропзводплся съ такимъ совершенствомъ, что 

по открытш горловины его качество оказалось даже лучше, 

чемъ было до спуска подъ воду. Затемъ, изобретатель оста

вался внизу немного более часа, имея намерете показать 

свой способъ прикрепления мпнн и пользование рукавами 

снаружи лодки. Неудача, постигшая его при этомъ ясно 

показала всю ненадежность п опасность подводнаго плаватя: 

лпшь только онъ ОТВИНТИЛЪ крышку одного отверстия, то въ 

то же мгновение заметилъ въ его рукаве дырочку, черезъ 

которую вода начала бить струйкою, грозя ежеминутно рас

ширить разорванное место и затоппть лодку. Г. Гарретъ имелъ 

npucyTCTBie духа закрутить порвавшшся рукавъ и, остановивъ 

такимъ образомъ течь, другою рукою онъ началъ работать 

нагнетательного помпою п вскоре поднялся на поверхность. 
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Въ продолжете большей части времени производства опы

товъ между подводною лодкою и присутствовавшими на па

ровой шлюпке гостями происходили переговоры телефономъ. 

ТеперешнШ ходъ лодки Гаррета, по заявленш «/гоп»'а, 

отъ 4 до 5 узловъ, но испытывавшшся экземпляръ, прибавляетъ 

тотъ же журналъ, назначенъ для действШ только однимъ 

человекомъ. Изобретатель задумываетъ лодку большихъ силы 

и размеровъ, которая была бы способна поместить и действо

вать тремя человеками. Имеется также въ виду усовершен

ствование въ способахъ передвижения, для чего предполагают 

употреблять газъ или сжатый воздухъ. Г. Гарретъ въ осо

бенности ценитъ въ своемъ изобретенш не механическую, 

а химическую его часть. 

По слухамъ, англШское адмиралтейство предложило изо

бретателю сообщить подробности придуманнаго имъ способа. 

Новая шлюпка, со всеми ея приспособлетями, была вы

строена въ Биркенхеде, на заводе Кохрэна и К
0
, и работа 

постройки потребовала около двухъ месяцевъ времени. 

А н г л 1 й с к 1 я м и н о н о с к и 1-го и 2-го р а н г о в ъ. 

Въ № 10 «Морскаго Сборника» нынешняго года, въ хро

нике, стр. 8, сообщалось, что миноносное вооружете паро

хода Heda, купленнаго весною англшскимъ адмиралтействомъ, 

для того чтобы служить базисомъ новой минной службы, бу

детъ состоять, между прочимъ, изъ шести миноносокъ 2-го 

ранга. 
3 (15) октября нынешняго года две изъ этихъ миноносокъ, 

построенныя Торнейкрофтомъ, пробовались въ Стоксъ-бае. 

Суда эти известны подъ адмиралтейскими нумерами 53 и 54, 

и, какъ на ихъ особенность можно указать на снабжеше 

патентованными для спускатя минъ крамболами. Разме-

ретя шлюпокъ следуюпидя: длина 59 футъ, ширина 7 футъ, 

углублете, форштевнемъ 1Г/
2
 дюймовъ, кормою 3 ф. 27

2 

дюйма. 
При определенш остойчивости найдено, что съ одною ми

ною надъ водою, въ положети наибольшая удалетя отъ 
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д!аметральной плоскости, и съ пустыми крамболами другой 

стороны, кренъ былъ не более 10 дюймовъ на 5 футъ, что 

сочтено было за результатъ весьма удовлетворительный. Воз-

выппете метацентра определено въ 9 дюймовъ, или на 5 0 % 

более, чемъ ожидали. Вооружете этихъ шлюпокъ должно 

состоять изъ двухъ 14-ти дюймовыхъ минъ Уайтхеда; ходъ 

обязательный по контракту 1 4 % узловъ съ грузомъ въ два 

тонна, которымъ выражается весъ угля, команды, вооружетя 

и всего необходимая для небольшой экспедиции. 

Во время производства испытатя шлюпки № № 53 и 54 

попали въ довольно свежую погоду п на волненш оказались 

весьма хорошими. Результаты испытатя хода были следую

щие: 

J.VNÓ шлюпокъ. Давл. пара. Пустота. Оборотовъ. Оборотовъ на милю. Ходъ. 

53 122 ф. 23,33 д. 544 въ м. 2045 15,028 

54 122 — 25,16— 505 — — 15,068 

Опыты поворотливости доставили татя данныя: при руле 

право на борте полный поворотъ сделанъ въ 1 минуту 

20 сек., д!аметръ эволюцш 95 футъ; при руле лево на 

борте полный кругъ сделапъ въ 1 мин. 10 сек., д1аметръ 

эволюцш 81 футъ. 

Были произведены также дополнительныя испытатя оста

новки шлюпокъ съ полная хода, при полномъ давленш вт> 

котлахъ и самой жаркой топке; въ результате, никакого 

прорыва пара изъ предохранительная клапана не оказалось 

и, при открытомъ сообщенш съ холодильникомъ, никакого 

затруднетя въ управлении паромъ не представляется. Манев

рируя въ виду неприятеля, это последнее тактическое свой

ство шлюпокъ следуетъ считать весьма ценнымъ. (Извлечено 
изъ «Times», 18 October). 

19 (31) октября, по известно газеты «Standard» 1 ноября, 

въ Стоксъ-бае происходили опять опыты надъ двумя Торней-

крофтскимп миноносками 2-го ранга. Длина этихъ миноно

сокъ 60 футъ, ширина 7 футъ 6 дюйм., углублете 3 ф. 

3 д. Шлюпки снабжены совокупными машинами въ 90 ипди-

каторныхъ лошадей и все части механизмовъ такъ хорошо 
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уравновешены, что получились совершенно безъ шуму-движу-

ппДяся шлюпки. Каждая шлюпка имеетъ семь непроницаемыхъ 

переборокъ; вентилаторъ, вдувающий воздухъ въ топки, вен-

тилируетъ также и машинное отделете. Мины Уайтхеда обы

кновенно держатся на крамболахъ, завороченныхъ внутрь, 

спускаются же мины за бортъ только передъ вступлетемъ въ 

бой. Для управления этими шлюпками оставаться на верху 

никому не нужно. 

Испытатя хода были самые удовлетворительные, средняя 

изъ шести переходовъ скорость оказалась въ 15,107 узла, 

число оборотовъ 523, давлете пара въ котлахъ доходило до 

120 фунтовъ; винтъ этихъ миноносокъ трехлопастный. У 

Торнейкрофта строготся для англШскаго правительства еще 

восемь такихъ же миноносокъ и две для французскаго флота; 

кроме того, тамъ же строются еще двенадцать 87 футовыхъ 

миноносокъ 1-го ранга, изъ числа ихъ некоторыя должны 

были скоро испытываться. 

Изъ иноследующихъ известШ, появлявшихся въ англШской 

печати, можно видеть, что испытывавппяся въ конце октября 

миноноски принадлежатъ къ тому же типу, какъ и миноноски 

за JLY» 53 и 54, и носятъ нумера 51 и 52. 

Особенность механизма этихъ лодокъ заключается въ отсут-

ствш помпъ и вспомогательной машины, для прогонки воды 

черезъ холодильникъ. Циркуляцюнный клапапъ устроенъ въ 

дне шлюпки такимъ образомъ, что имъ зачерпывается вода 

и быстротою хода прогоняется черезъ холодильникъ, безъ 

всякой другой помощи. Корпусъ миноносокъ сделанъ изъ 

стали, подводная часть гальванизирована. Углублете при 

пробе было нормальное, т. е. форштевнемъ 1 футъ и ахтер-

штевнемъ 3 ф. 3 дюйма; полученные результаты: 

JßJfe лодокъ. Дзвлеше пара. Число оборотовъ. Пустота. Ходъ 

52 119 фунт. 541 24 д. 15,116 уз. 

51 -- 523 — 15,107 » 

У Торнейкрофта еще восемь миноносокъ того же типа 

оканчиваются постройкою и кроме того девять 1-го ранга, 

что вместе съ Lightning, и двумя другими, ожидающими 



14 НЕОФПЩАЛЬНЫЙ ОТД-БЛЪ 

испытания въ Портсмутб, составить дюжину миноносокъ 1-го 

ранга. Точно также дюжиноно выражается и численность 

англШскихъ миноносокъ 2-го ранга. 

Испытате упоминаемой здесь пары миноносокъ 1-го ранга, 

находившихся въ Портсмуте, производилось 31 октября (12 

ноября) въ Стоксъ-бае. Миноноска Л° 2, испытывавшаяся 

первою, сидела въ воде форштевнемъ 1 ф. 9 д., кормою 

5 ф. 3 д. (такъ какъ эти миноноски Торнейкрофтстя, то 

вероятно ихъ винтъ ниже киля не спускается); во время 

производства пробы ветеръ дулъ отъ ONO, технически, море 

было спокойно {smooth), но ходила заметная зыбь, остав

шаяся отъ дувшая накануне шторма. Давлете въ котле 

122,9 фунта, пустота 22,16 дюйма, среднее число оборотовъ 

344, ходъ 16,867 узловъ. 

Миноноска № 3 дала результаты немного лучпие, углуб

лете въ воде было почти такое же, но давлете въ котле 

немного меньше. Пустота 22,75; число оборотовъ 356; ходъ 

17,524 узла. Эта проба сочтена была неудавшеюся вслед-

CTßie нечистоты подводной части миноноски № 2 и погиби въ 
винте миноноски № 3. 

Эта последняя миноноска № 3 вторично пробовалась 9-я 

(21 ноября,). По отчету «Times» объ этой пробе, длина мино

носки № 3, 86 футъ 4 д., ширина 10 ф. 10 д. и вообще она 

одинакова по конструкщи съ миноноскою Lightning; Есего су

довъ этого типа, считая въ томъ числе две миноноски Ярроу, 

на службе въ англШскомъ флоте въ ноябре состояло шесть 

судовъ, назначение ихъ выбрасывать Уайтхедовсшя мины по 

дуге съ носа, а не со шлюпбалокъ, какъ это делается на 

миноноскахъ 2-я ранга. Движителями у всехъ этихъ мино

носокъ служитъ трехлопастный винтъ Торнейкрофта. Углемъ 

и балластомъ шлюпка № 3 была загружена до углублетя 1 ф. 

9 д. носомъ и 5 ф. 2 д. кормою, ветеръ дулъ отъ ONO, съ 

силою отъ 3 до 4 балловъ, море было спокойно. Грузъ на пре-

дохранительномъ кланане былъ 125 фунтовъ, но среднее дав

лете въ котле не превосходило 121 фунта на квадр. дюймъ. 

Средняя пустота въ холодильнике 24,16 дюйма и, при 345,4 

оборотахъ, индикаторпыхъ силъ оказалось 415,25; достигнутый 
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ходъ равнялся 18,108 узла. Контрактное условие требовало, 

чтобы миноноски этого класса достигли по меньшей мере 

18-ти узловой скорости хода. 

Опыты поворотливости дали следующие результаты: при 

руле право на борт в полныйкругъ сделанъ въ 2 м. 31 сек., 

д1аметръ циркулящй 1164 фута (у Devastation'а, судна дли

ною 285 футъ, д1аметръ циркулящй 1017 футъ). 

Ц и к л о и д а л ь н ы й в и н т ъ А р м и т а д л я б ы-

с т р о х о д н ы х ъ ш л ю п о к ъ . АнглШскаго военнаго флота 

лейтенантъ Армитъ получилъ позволение отъ адмиралтейства 

испробовать своего изобрететя циклоидальный винтъ, срав

нительно съ употребляющимся до сихъ поръ для быстроход-

ныхъ шлюпокъ винтомъ Торнейкрофта. Опыты эти показали, 

что при 401 обороте винта Армита и при давленш пара въ 

92 фунта шлюпка № 58 достигла скорости 8,69 узла, при 

винте же Торнейкрофта, при 480 оборотахъ и давленш пара 

въ 104 фунта ходъ былъ 8,81 узла. Изобретатель, однако 

же, настаиваетъ, что при давленш пара въ 104 фунта и при 

числе оборотовъ меньшемъ 480, шлюпка № 58 пойдетъ съ 

его винтомъ около 10 узловъ, т. е. почти на целый узелъ 

скорее, чемъ съ винтомъ Торнейкрофта. По заявлению изо

бретателя его винтъ, на опытахъ въ Гавре, на целую 7 4 

узла въ часъ превзошелъ французскШ винтъ и около 7 пу

довъ, въ тотъ же промежутокъ времени, сберегъ топлива. 

Теперештя громадныя скорости винтовъ быстроходныхъ шлю

покъ, доходяшдя до 523 оборотовъ въ минуту, должны чрез

вычайно вредно вл1ять на составныя части машинъ и потому 

всякое предложение уменьшить число оборотовъ, не уменьшая 

скорости хода, должно встречаться какъ весьма желательное.Въ 

одномъ изъ писемъ г-на Армита (*) сообщается чрезвычайно 

интересный фактъ, а именно: что французсия миноноски, 

построенныя въ Гавре, ходятъ по 187
2
 узловъ, при чемъ 

винты действуютъ только 342 оборота въ минуту: по даже 

(*) -The Army and Aacj/ gazette» 9 November, 1878. 
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это число оборовъ считается черезмернымъ для совершенной 

безопасности. 

Америка. П р и м е н е н 1 е т е л е ф о н а к ъ м о р с к о м у 

м и н н о м у делу. Известный амерпканскш техникъ по мин

ному делу, капитанъ Мак-Эвой въ недавнее время придумалъ 

черезвычайпо остроумное и интересное применете телефона 

профессора Белля къ морскимъ минамъ, предложивъ пользо

ваться этимъ приборомъ для пробы плавучихъэлектро-ударныхъ 

минъ, огромное число которыхъ заготовлено почти всеми 

морскими державами съ целью обороны ими береговъ и рекъ 

въ случае войны. Известно, что этаго рода мины обладаютъ 

некоторою плавучестью и удерживаются на своихъ местахъ, 

подъ поверхностью воды, посредствомъ концовъ и якорей. 

Съ берегомъ оне связываются электрическими кабелями, 

при посредстве которыхъ и пробунотся, и взрываются элек

трическою батарею, стоящею на берегу. Часто, подобныя 

мины делаются также способными взрываться отъ удара про

ходящая судна, что выполняется посредствомъ сложная 

механическаго приспособлетя, известная подъ названпемъ 

токо-залыкателя, который, вместе съ запаломъ и взрывчатымъ 

зарядомъ, помещается внутри мины. 

Установивъ мипы необходимо постоянно ихъ пробовать для 

удостоверетя въ ихъ состоянш, т. е. для узнатя, что оне про-

должаютъ плавать и что заряды ихъ не замокли. Проба произ

водится посредствомъ пропускатя черезъ мину и запалъ элек

трическаго тока, но чтобы при пробе не зажечь запала и не 

взорвать заряда следуетъ употреблять только самые слабые токи 

и чувствительнейшие гальванометры. Въ результате подобныхъ 

пробъ часто бываетъ, что получаемыя незначительнейптя 

указатя отличаются самымъ ненадежнымъ характеромъ и 

становится трудно определить—не происходятъ ли они отъ 

случайной скважины въ изолировке кабелей или ихъ соеди-

ненШ. Вследствие этого, капитанъ Мак-Эвой предложилъ 

заменить электричестя пробы звуковыми или, по крайней 

мере, дополнить первыя последними. Чтобы достигнуть 

этого, въ каждой затопленной мине онъ помещаетъ обыкно-
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венный БеллевскШ телефонъ, такимъ образомъ установлен

ный, что колеблющаяся пластинка телефона расположена 

въ горизонтальной плоскости. На пластинку укладывается 

несколько неболыпихъ гирекъ и все прикрывается крышкою. 

Эти небольшие гирьки, при каждомъ движети мины, застав

ляюсь пластинку колебаться и въ пpieмнoмъ телефоне, на 

берегу, слышится особенный шумъ. Такимъ образомъ каждая 

мина сама заявляетъ береговому наблюдателю о своемъ поло

женш. 

Если бы случилось, что какая либо изъ минъ затонула 

или замокла , то она перестаетъ шевелиться , ложится 

на дно и даже ее можетъ занести иломъ. Во всякомъ случае, 

звуки прекращаются и это доставить безошибочное дока

зательство неудовлетворительная состоятя замокнувшихъ 

минъ. Э Т И пробные телефоны предполагается сообщать съ 

обыкновенными проволоками или минными кабелями и они 

нисколько не должны мешать пробе электричествомъ. Одного 

телефона на берегу достаточно для выслушиватя какого 

угодно числа плаваюнцихъ минъ (вследств1е возможности пе

реносить телефонъ отъ однихъ проводниковъ на другие). 

Изъ этого описания видно, что капитанъ Мак-Эвой пустилъ 

въ ходъ идею, которая, очень можетъ быть, послужитъ осно-

ватемъ для выработки более простой и верной системы 

оборонительныхъ минъ, чемъ существунощая теперь; та же 

идея, кроме того, можетъ примениться и къ другимъ полез-

нымъ целямъ. (Изъ «Engineerings >-• 9 августа). 

Заметка изх тактики МИНОНОСОКЪ. Д e й c т в i я м и н а м и 

на ходу. Доставлете миноноскамъ большихъ скоростей 

хода повело къ предположетямъ, что атака ими будетъ 

производиться на полномъ ходу, днемъ. Хотя и следуетъ 

не сомневаться въ возможности возникноветя случаевъ 

действШ миноносокъ, въ роде делъ: 8-го ш н я 1877 г. 

лейтенанта Скрыдлова и 11 шня, того же года, мичмана 

Нилова (*), но несомненно также и то, что обыкновеннымъ 

{*) См. книгу: «Военно-морское дпло за границею и морская хро ника войны 

в« 1877 году», Д. Мертва!о, стр. 225 и 321. 
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прим-Ьнешемъ миноносокъ, для достижетя военныхъ целей,^ 

главнымъ образомъ, всегда останется такое, какимъ оно было, 

когда это оруж1е употреблялось: лейтенантами Дубасовымъ и 

Шестаковымъ 14 мая въ 1877 году, противъ Сеифи, въ Ма-

чинскомъ рукаве, и прежде ихъ, 15 (27) октября 1864 г., 

лейтенантомъ Кушингомъ, противъ Albemarle's. (*) въ реке 

Роаноке. 

Устройство судовъ для действ1я минами Уайтхеда сделало 

для личная состава миноносокъ ночныя нападетя легче, но, 

можно думать, не изменило характера миноносной тактики, 

которая требуетъ отъ миноносокъ главнымъ образомъ ночныхъ 

оиеращй. Новейппя извеспя объ опытахъ надъ минами 

Уайтхеда подтверждают предположете, что до сихъ поръ 

все старатя доставить этимъ минамъ прочное место въ 

генеральныхъ дневныхъ сражетяхъ на ходу остаются безъ 

результатовъ; оруж1емъ открытая дневная боя неизменно 

продолжаютъ оставаться таранъ и артиллерШское орудие, 

мине же принадлежитъ ночное время, отъ нея требуется 

безшумное приближете, nanafleaie врасплохъ, спокойствие 

въ действпехъ и сравнительная неподвижность того пункта, 

съ котораго действуютъ. Вопросъ о должномъ употребленш 

миноносокъ какъ съ аппаратами Уайтхеда, такъ и съ ше

стовыми приспособлетями однимъ словомъ вопросъ объ ихъ 

тактике, требуетъ самаго тщательная обсуждения потому что 

нерасчетливое пользовате миноносками можетъ вдругъ лишить 

одну изъ воюющихъ сторонъ болыпихъ матер1альныхъ и 
нравственныхъ силъ. 

Свидетельство, что даже мины Уайтхеда не годятся для дей-

ствШ съ движущаяся судна находится въ следующемъ 

извеспи «Army and Navy Gazette» 16 november, въ кото

ромъ говорится: 

«На дняхъ, на Спидхедскомъ рейде, броненосецъ Glatton 

производилъ на ходу опыты стрельбы прямо впередъ минами 

Уайтхеда съ целью усовершенствоватя этого npieMa. Въ 

результате, однакоже, все усилия минной школы въ этомъ 

(*) tHislory of the United Slates Navy» by Boynton, volume II page, 507 и té 
12 сМорск. Сб.» H8G4 г. 
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направлети сопровождались лишь посредственнымъ успехомъ-

—Выпущенная въ воду мина почти постоянно изменяла 

свое направлете— иногда вправо, иногда влево, иногда 

правильно углубляясь, но чтобы она пошла по прямой линш 

къ цели пальбы—этого не случалось еще ни разу. Вслвдств1е 

этого, MHorie начинаютъ думать, что громадные расходы, 

понесенные на прорезку минныхъ портовъ и применение 

къ судамъ спусковыхъ аппаратовъ для этихъ минъ, по всей 

вероятности, принесутъ лишь бедныя выгоды, такъ какъ 

надежду попасть въ непртятельское судно Уайтхедовскою 

миною на ходу следуетъ считать до крайности неверною. 

Способность рыбовидпой мины двигаться по желаемому курсу, 

даже при стрельбе съ неподвижная пункта, совершенно 

неудовлетворительна и при минныхъ упражнетяхъ возгласы: 

«въ щите» и «мимо» повторяются положительно одинаково 

часто, если цель стрельбы не представляется слишкомъ 

болыпимъ предметомъ. Относительно англШскихъ Уайтхе-

довъ существуетъ, однакоже, некоторая надежда, что въ 

распоряженш адмиралтейства скоро будутъ находиться не

сколько лучппя средства для удержатя мины на желаемомъ 

курсе; объявлено, что англШское морское управлете готово 

заплатить 2000 фунтовъ за совершенное приспособлете 

этого рода». 

Мне nie адмирала ПортераобъУантехдов-

с к и х ъ м и н а х ъ и ш е с т о в ы х ъ м и н о н о с к а х ъ . 

Вопросомъ о сравнительныхъ достоинствахъ миноносокъ 

съ минами Уайтхеда и съ шестовыми приспособлетями, въ не

давнее время, занималось въ печати такое въ этомъ деле 

авторитетное лицо, какъ флота Соединенныхъ Штатовъ адми

ралъ Портеръ. Въ октябрьскомъ нумере «North American 

Beview», въ статье о минной войне, адмиралъ говоритъ: 

«Въ продолжете войны съ Южными Штатами мнопя изъ 

судовъ северянъ, въ различное время, подвергались напа-

денш минами, которыя подводились паровыми шлюпками 

и причинили намъ громадный вредъ, выводя наши суда изъ 

строя или совсемъ, или на время; между судами, такимъ 
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способомъ уничтоженными, особенное замечательны: Minnesota 

и Wabash, два нашихъ крупнейшихъ фрегата. Эти минныя 

шлюпки сами по себе не имели никакого значетя; наскоро 

изготовленныя, оне не располагали ни достаточно совершен

ными аппаратами, ни достаточно большими минными заря-

дамп, но темъ не менее оне были шагомъ въ верномъ 

направлети, и несомненно должны считаться первообразами 

усовершенствованныхъ миноносокъ, на долю которымъ, въ 

будущемъ непременно выпадетъ решение морскихъ ера 

жетй 
«ИзвЬстное количество пироксилина, для плавающая врага, 

составляетъ оруж1е въ высшей степени грозное, и, хотя Фуль-

тонъ и встретилъ жестокое сопротивлете и даже былъ 

осмеянъ, но, темъ не менее, онъ не слишкомъ далеко откло

нялся отъ истины, требуя составлетя минной флотилш, не 

менее какъ изъ тысячи шлюпокъ, съ полнымъ комплектомъ 

офицеровъ и команды на каждой, для атаки непр1ятельскихъ 

судовъ всюду, где только они могутъ быть найдены, стоящими 

на якоре пли же штилюющими. 

«Въ дни Фультона такое предложен1е встретило меньшую 

поддержку, чЬмъ та, которая досталась бы теперь на долю 

проекта перевозить пассажировъ изъ Америки на выставку 

въ Парижъ въ воздушномъ шаре. Но, въ последте годы, въ 

физико-математическихъ наукахъ и въ искусстве механиче-

скихъ приспособлении произошло такое движете впередъ, 

что не верить более въ успехъ этой системы морской войны, 

некогда казавшейся сомнительною, сделалось невозможнымъ. 

«Слыша морскаго офицера, легко отзывающаяся о ми-

нахъ, говорящая, что въ военное время оне не окажутъ 

большой пользы, я тотчасъ же причисляю его къ разряду 

такихъ, мнете которыхъ, по спещальнымъ вопросамъ, не 

имеетъ большая значетя, потому что онъ или не извлекъ 

пользы изъ уроковъ опыта, или же никогда не имелъ опыта, 

которымъ бы могъ воспользоваться. Совершенно справедливо, 

что мина не настолько изменила характеръ морской войны, 

чтобы безъ болыпихъ судовъ вовсе можно было обходиться, 

потому что, по мере развиия новая оружия, придумываться 
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будутъ и новыя нриспособлешя для выдepживaнiя его дей

ствия. Нащя, обладающая более могущественнымъ флотомъ, 

будетъ продолжать одерживать верхъ надъ своими противни

ками на море, но, темъ не менее, даже мы еще можемъ до

жить до зрелища, какъ одне усовершенствованный мино

носки будутъ сражаться на океане съ другими миноносками, 

подобно тому какъ мы видимъ сражающимися легн-ля кава

лерии двухъ борющихся армШ. Мины, въ соединенш съ та

ранами, на столько изменили характеръ морской войны, что 

старинныхъ морскихъ сраженш съ растянутыми литями 

больше уже не будетъ, но флоты будутъ драться группами 

въ три и въ четыре судна, между которыми должны нахо

диться: и суда съ артиллерией), и суда съ таранами, и мино

носки, такъ чтобы каждое могло поддерживать товарища и 

чтобы разумный начальникъ могъ съ ними маневрировать, 

не опасаясь столкноветя или разъединетя съ главными 

силами. 

«Потоплете А1Ьетаг1е'я (*) до того убедило меня въ огром-

номъ зпаченш миноносокъ, что съ техъ поръ я не переста-

валъ самымъ глубокимъ образомъ интересоваться предметомъ 

и постоянно старался совершенствовать проекты минныхъ 

судовъ, представлявптеся правительству. Я знакомъ съ под-

робнымъ устройствомъ почти 40 самодвижущихся порохо

выхъ минъ и многими другими съ пироксилиновыми и дина

митными зарядами, взрываемыми электричествомъ. Каждая 

изъ этихъ минъ, съ помощью весьма простаго механизма, 

способпа выполнить свое назначение действительнымъ обра

зомъ; но называть ихъ по именамъ было бы невозможно, а 

темъ менее—удовлетворительно описать ихъ. Наибольшею 

известностью пользуется рыбовидная мина Уайтхеда.... Но 

для доказательства ея ненадежности я сошлюсь на сражение 

между перуанскимъ броненосцемъ Huascar и английскими 

(*) и Сеифи, могъ бы сказать изв-Ьстный американскш адмиралъ, если бы 

былъ близко знакомь съ событии недавно окончившейся войпы Poccin съ 

Турц.ею, потому что подвиги Дубасова и Шестакова и Кушивга, по ихъ обста

новки, и результата5п>, почти совершенно тожественны. 

Д. М. 
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военными судами. Известно, что одно изъ последнихъ, фре

гатъ Shah, выпустилъ противъ Huascar'z рыбовидную мину; 

заметивъ поднимающиеся на поверхность воздушные пузырьки 

перуанскш броненосецъ отстранился отъ мины и она 

проскочила прямо на близлежавшШ рейдъ; тамъ, по израсхо

довали запаса сжатая воздуха, мина оказалась спокойно 

лежащею у борта голландскаго судна, стоявшаго на якоре, 

безсильная причинить какой либо вредъ. ГолландскШ шки-

перъ, увидя, какъ онъ предположилъ, живую рыбу, досталъ 

рыболовные снаряды, но къ своему сожалению не успелъ за

ставить рыбу клюнуть; только после несколькихъ неудачныхъ 

попытокъ съ гарпуномъ онъ открылъ действительный харак-

теръ посетителя. 

«Уайтхедовская мина, при известныхъ услов1яхъ, можетъ 

оказаться разрушительнымъ оруж1емъ, но B^eÄCTBie непра
вильности своихъ движенШ, въ жару сражетя, она способна 

оказаться опасною для друзей. Однимъ словомъ, я убежденъ, 

что простая миноноска должна считаться более действитель-

нымъ и вернымъ средствомъ нападетя, такъ какъ ея дви

жетя никогда не выходятъ изъ подъ контроля командира, 

который можетъ по своей воле выбирать удобнейпте мо

менты для атаки и отступления». 

Д. Мертваго. 



БИБЛЮГРАФ1Я. 

«Записки ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго 

Общества» 

Сообщете г-на 1ениша: «О eAÍRHiu нефтянаго отоплетя на 
паровые котлы». 

Въ 1-мъ выпуске «Записокъ» за 1878 годъ помещено 

сообщете г-на 1ениша изъ Баку: «О влгяти нефгпянаго отоп

летя на паровые котлы», которое вполне справедливо можетъ 

считаться продолжетемъ статьи того же автора, помещен

ной въ № 8 «Морскаго Сборника» 1876 г. подъ заглав1емъ: 

«Нефтяное отоплете на паровыхз судахз Кастйскаю моря». 

Вопросъ о замене твердаго топлива жидкимъ, какъ объ

яснено въ первой статье г-на 1ениша, имеетъ большое зна

чете для пароходства на Касшйскомъ море и даже по 

Волге, и размеръ этого значетя можно ВИДБТЬ изъ следую-

щихъ простыхъ сопоставлен!й. Одинъ пудъ антрациту на 

КаспШскомъ море стоитъ около 40 к., а пудъ нефтяныхъ 

остатковъ 5'Д к., паропроизводительная же сила одного пуда 

нефтяныхъ остатковъ равняется паропроизводительной силе 

одного пуда съ четвертью антрацита. Следовательно, эконо-

аия, въ пользу жидкаго топлива, оказывается громадная; но 

вследъ за введетемъ нефтянаго отоплетя на паровыхъ судахъ 

Кастйская моря на некоторыхъ изъ нихъ было замечено 

быстрое уменьшете срока службы котловъ, такъ что и во

просъ объ экономичности пользоватя нефтью, вместо антра

цита, сделался спорнымъ. 
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Въ последпемъ своемъ сообщенш въ Техническомъ Обще

стве г. 1енишъ занимался изследоватемъ причинъ вредная 

влаян1я жидкая топлива, выражающаяся быстрымъ обгора-

темъ задпихъ концовъ котельныхъ дымогарныхъ трубокъ, 

образоватемъ трещпнъ на трубныхъ решеткахъ п выдува-

темъ заднихъ стенокъ котловъ въ м'встахъ, приходившихся 

противъ топокъ. Тщательное изследовате частныхъ случаевъ 

поврежденШ въ котлахъ навели г-на генинпа на указате 

некоторыхъ причинъ этихъ поврежденШ и эти указатя не 

могутъ не быть полезными въ практике. 

Въ 1873 году на одномъ изъ КаспШскихъ коммерческихъ па-

роходовъ, Восыя, котелъ котораго отапливался нефтью, выдуло 

топку, при изследованш этого случая было открыто, что одна 

изъ горелокъ въ пострадавшей топке, откуда паромъ нефть 

разбрызгивалась внутрь, была установлена такимъ образомъ, 

что струя пламени направлялась несколько вверхъ и не имела 

направлетя параллельная верхней стенке топки, а ударя

лась въ эту стенку, какъ разъ въ томъ самомъ месте, 

которое выдуло. Впоследствш, надъ неболыпимъ котломъ 

были произведены опыты нагрева разбрызгиваемою нефтью, 

направляя струно различнымъ образомъ; при параллельности 

пламени стенкамъ котла никакихъ поврежденШ не происхо

дило, когда же направили пламя такъ, что оно ударилось 

о стенку, то въ месте удара начало происходить быстрое 

нагревате и эту часть котла начало выдувать. 

Такимъ образомъ, одна изъ причинъ выдуватя задней 

стенки у котельныхъ топокъ объяснилась темъ, что пламя 

разбрызгиваемой нефти ударялось въ эту часть котла, за

темъ, отражаясь, било въ заднюю трубную решетку и въ 

концы дымогарныхъ трубокъ и продольныхъ связей котла. 

Задняя прогарная решетка въ особенности не выносила дей-

CTBÍA нефтянаго пламени потому, что между трубками было 

весьма трудно очистить накипь и теплота не передавалась 

воде, но вся шла на раскаливате трубной решетки, а въ 

этомъ состоянш она, конечно, не могла уже выдерживать 

того же давлетя, на какое была расчитана подъ услов1емъ 

непосредственная соприкасатя съ водою, при чемъ всю 
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теплоту, получавшуюся отъ пламени, решетка должна была 

тотчасъ же передавать воде. 

Что при нефтяномъ отоплении на прочность задней прогар-

ной решетки имела большое вл1яте ея нечистота изнутри, 

подтвердилось темъ, что когда на одномъ изъ каспШскихъ 

пароходовъ въ котле переменили трубныя решетки такимъ 

образомъ, что разстояте между дымогарными трубками сде

лалось вместо 1'/, дюйма—2 дюйма, и эти решетки сдела

лось удобно чистить, то непосредственно вследъ за этимъ пре

кратилось и растрескивате решетокъ и обгорате концовъ 

дымогарныхъ трубокъ и горизонтальныхъ связей, 

По изследоватямъ г-на 1ениша, на прочность котловъ, 

при употребленш нефтяная отоплетя, вл!яетъ также более 

или менее совершенное устройство разбрызгивающихъ при

боровъ, отъ которыхъ требуется, чтобы они распространяли 

пламя въ топке по цилиндрическимъ поверхностямъ съ 

производящими параллельными производящимъ топочныхъ 

сводовъ. Такими аппаратами, по преимуществу, оказываются 

придуманные г-мъ Ленцомъ и описание которыхъ можно 

найти въ № 8 «Ж. Сб. 1876 г. Затемъ выяснилось еще 

одно ycjHOßie отоплетя котловъ нефтью, заключающееся 

въ томъ, что для получетя наибольшей температуры отъ 

пламени нефтяной горелки требуется строгая точность 

регулироватя притока нефти и пара, который разбрыз-

гиваетъ нефть ; такое регулировате горелки возможно 

не при всякомъ давленш пара. Лучшие результаты въ 

этомъ отношенш получались при давленш около полутора 

атмосферъ, когда не было заметно ни малейшаго отделетя 

дыма, и когда пламя разбрызганной нефти прюбретало 

такую высокую температуру, что было въ состоянш плавить 

чугунъ. При давленш же меныпемъ, напримеръ, въ 10 фун

товъ, какъ ни пробовали устанавливать регулирование, избе

гнуть отделетя дыма не было никакой возможности, и чемъ 

более уменьшалось давлете пара, темъ несовершеннее про

исходило горете. Точно также, услов1я горетя ухудшались 

и при поднятии давлете выше полутора атмосферъ; при вы-

сокомъ давленш, напримеръ, въ 100 фунтовъ, паръ уносилъ 
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частицы нефти съ такою большою скоростью, что воспламе-

нете частицъ становилось совершенно яевозможнымъ. Не

удовлетворительное регулировате нефтяныхъ горелокъ въ 

паровыхъ котлахъ не только ведетъ къ напрасному расхо

дована части топлива, вылетающая въ трубу въ виде дыма, 

но, по наблюдениям?, г на 1ениша, и переменяетъ свойства 

пламени нефтяныхъ горелокъ, а именно: точка воспламене-

тя нефтяной струи въ такомъ случае отдаляется отъ го

релки, изъ отверспя последней начинаетъ появляться жел

товатая туманная струя (смЬсь нефти съ паромъ), пламя 

вообще удлинняется, тускнеетъ въ той части, где, при хоро-

шемъ регулированш, оказывается наибольшая его темпера

тура (приблизительно въ 2'/? футахъ отъ горелки), и, на

противъ, въ конце пламени, на 7 футовомъ разстоятй отъ 

горелки, замечается возвышете температуры. Такимъ обра

зомъ, изъ наблюдетй г-на 1ениша оказывается, что для со-

хранетя паровыхъ котловъ при нефтяномъ отопленш необхо

димо иметь топки такой длины, чтобы место наивысшей тем

пературы пламени не приходилось вблизи задней стенки 

котла, но въ середине топки, такъ чтобы нагревате про

исходило только вследств1е лучистой теплоты, а не отъ удара 

пламени о стенку. При ycлoвiяxъ наилучшая разбрызгива-

тя, когда горвте сосредоточивается на возможно-меныпемъ 

протяжети и наибольшая температура находится вблизи го-

рвлки, распространете пламени можетъ ограничиться только 

пределами одной топки, а дальнейшая части котла будутъ 

нагреваться только продуктами ярения, т. е. горячими га

зами, при чемъ задняя стенка и трубная решетка страдать 

уже не должны. 

Такимъ образомъ, выводы, къ которымъ приходитъ г. 1е-

нишъ при обдумывании средствъ сбережения паровыхъ кот

ловъ при нефтяномъ отопленш, следующие: 

1) Заднюю трубную рвшетку необходимо содержать въ 

чистотЪ съ внутренней стороны и, для этого, разстояте между 

дымогарными трубками делать больше. 

2) Необходимо достигать наилучшая горешя нефти, что 
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возможно при пользовании! более усовершенствованными аппа

ратами для разбрызгиватя. 

3) Если удара пламени въ заднюю стенку котла избежать 

невозможно, то противъ дверецъ топки, ея заднюю стенку 

выкладывать кирпичами. 

Въ конце своего сообщения г. 1енишъ высказываетъ мысль, 

что частная предпршмчивость едва ли доведетъ до конца дело 

техъ возможныхъ усовершенствовали, катя желательны были 

бы въ нефтяномъ отопленш. 

Съ такимъ мнетемъ нельзя согласиться на основанш тру

довъ самаго же г-на 1ениша
?
 который въ первой своей статье 

о нефтяномъ отопленш съ ясностью доказалъ, что тепереш

нее состояте этого вопроса, несомненно далеко подвинув

шееся отъ того, въ какомъ оно находилось при первыхъ по-

пыткахъ завести на КаспШскомъ море отоплете нефтью, 

было достигнуто темъ, что на разработку вопроса направи

лись даже ве частныя, а просто, можно сказать, единичныя 

усил1я г-на Ленца- Паровыя судовыя машины составляютъ 

потребность не какого либо одного государственная учреж

дения, но общую, а потому совершенствовате паровыхъ 

машинъ вполне безопасно можно предоставлять частной пред-

пршмчивости, государственнымъ же учреждетямъ (въ роде 

военнаго флота) необходимо только быстро усвоивать изъ 

частной промышленности то, что можетъ быть ему на пользу. 

Военная Атчпя имеетъ свои казенныя пушечныя, минныя 

и корабельныя мастерскпя, но паровыя машины предостав-

ляетъ совершенствовать Пэнамъ, Гомфреямъ, Эльдерамъ и 

другимъ. Можно думать, что въ деле нефтянаго отоплетя; 

для POCCÍH полезнее иметь въ виду этотъ примеръ Англш 

чемъ брать въ государствен яыя руки его усовершенствова-

те. 
Ч Т О же касается до изслйдоватя этого предмета, пред

принятая г-мъ генишемъ, то морская часть читающей пу

блики должна быть весьма признательна этому автору за 

его обстоятельное, чрезвычайно интересное и ясное изложе

ние того, что делается у насъ на юге POCCÍH ПО части при-
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м'внетя къ паровому плaвaнiю новая рода топлива. Весьма 

вероятно, что указатя г-на 1ениша, переданныя имъ въ 

статьяхъ «Морскаго Сборника» и «Техническихз Записок«», 

найдены будутъ чрезвычайно интересными и полезными не 

только читателями - моряками, но и заводскими техниками. 

Д. м. 



СЙСТЕМАТИЧЕСКШ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 

ПОМЪЩЕННЫХЪ ВЪ «МОРСКОМЪ СБОРНИКЕ» 

1878 года. 

Примпчате. Цифры, стояиця послъ- указашя статьи означаютъ № «М. Сб.-> 

сокращешя: оф., неоф., прилож., м. хр., библ., отдЬлы, а сл-вдующ.я загЬмъ 

числа—страницы начала и конца статьи. 

1. Теор1я и практика судостроения и свйд-Ьтя объ 

отд-Ьльныхъ судахъ. 

Имена 5 пароходовъ и 2 паровыхъ баржъ собранныхъ на Дуиае. 

№ 10, оф. 18. 

Имена новыхъ судовъ флота. № 12, оф. 16. 

Спускъклипера «Разбойникъ». № 9, м. хр. 12 — 13. 

Спускъ на воду клипера »Наездникъ». № 10, м. хр. 1—2. 

Правила npieMa красной листовой меди для выделки наропро-

водныхъ и водопроводньнхъ трубъ, а такя;е днмогарныхъ и для 

холодильниковъ медныхъ трубокъ. № 1, оф. 15—18. 

О мерахъ для сохранения и увеличен!я срока службы медныхъ 

листовъ подводной судовой обшивки. Лейтенантъ Ж. Левицкгй. 

№ 12, неоф. 1—39. 

Предохранеше железа и стали отъ ржавчины. П—къ. № 11, 

неоф. 145—153. 

Механическая Teopia простаго установившаяся волиешя. Перев. 

К. де Ливронъ. № 3, неоф. 35—76. 

АнглШскШ броненосецъ Inflexible и полемика по поводу его 

постройки. Лейтенантъ П. Мордовинъ. Л» 2, неоф. 27—36. № 8, 

неоф. 123—158. 



Канонерснпя лодки Gamma и Delta, построенныя въ Англш для 

Китая. Лейтенантъ П. Мордовинъ. № 3, неоф. 26—34. 

Одновинтовыя и двухвпнтовыя суда. Статья Уайта. А. Пиленко. 

№ 9, неоф. 121—144. 

КраткШ отчетъ объ опытахъ подводной лодки, изобретенной 

И. Александровскимъ. Иванъ Александровскш. № 5, неоф. 127—144. 

Изследоваще качествъ подводной лодки системы г. Александров-

скаго. Лейтенантъ В. Купреяновъ. № 5, неоф. 145 — 185. № 6, 

неоф. 1—60. 

Подводная лодка г. Оливье. А. П. № 6, м. хр. 1—6. 

Подводная лодка Гаррета. № 12, м. хр. 7 — 1 1 . 

Описаше французскихъ броненосцевъ Redoutable, Devastation и 

Foudroyant. Л» 4, м. хр. 73—79. 

Проба Thunderer's, 4 января 1877 г. № 2, м. хр. 42—43. 

Проба Temeraire. № 2. м. хр. 43—44. 

Проба Dreadnought 19 января 1877 г. № 2, м. хр. 43. 

Ходъ на пробе броненосца Northampton'а. № 2. м. хр. 44. 

Первое дальнее плавате Shannon's,. № 3, м. хр, 29—30. 

Проба Independencia. № 4, м. хр. 65. 

Купленные у турокъ англичанами броненосцы: Belleisle, Orion 

и Superb. № 4, м. хр. 61 — 64. 

Объ англШскихъ броненосцахъ, заложенныхъ въ 1878 году. № 9, 

м. хр. 26—27-

Новый англНЗсмй мпноносецъ Polyphemus. № 10, м. хр. 8—11. 

2. Вооружение судовъ и кораб л еу прав лете. 

Введете въ дейетв1е исправленнаго запасная штата снабжешя 

судовъ флота на плавате предметами по кораблестроительной 

части. № 7. оф. 18—19. 

Подтверждеше прпказатя командирамъ судовъ доносить о вся-

кихъ происшестяхъ съ судами. № 10, оф. 15. 

Окрашивате двойныхъ днищъ на судахъ, краскою безъ примеси 

скипидара. № 2, оф. 32—33. 

Необходимость вентилировашя угольныхъ ящиковъ оа судахъ въ 

предупреждеше взрывовъ. № 4, оф. 32. 

Оставлеше на местахъ или въ складахъ всехъ приспособлена 

для установки артиллерш и для действ1я минами на канонерскпхъ 

лодкахъ, пароходахъ и на мелкихъ судахъ. Jé 9, оф. 9—10. 
Разрывъ якорныхъ цбпныхъ канатовъ на фрегате «Генералъ-

Адмиралъ». № 11, оф. 12—14. 
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Самовыкладываюпщяся шлнопочныя тали Хилля и Клерка. № 4
Г 

неоф. 61—63. 

Рули новыхъ устройствъ (Массе, Коммереля п Шлика). Л. Д. 

Ji? 2, неоф. 37—54. 

Испытатя англшскихъ военныхъ судовъ подъ парами. Перев. 

К. Л. № 9, неоф. 69—119. 

Новый сиособъ определетя д1аметровъ циркуляцш и круга вра-

щешя и угла дрейфа во время поворота.—Французскаго лейтенанта 

Курма. Перев. Юрт Арсеньевъ. № 12, неоф. 155—172. 

Гонки гребныхъ судовъ на Кронштадтскихъ рейдахъ. № 9, м. хр. 

13—19. 

О канатахъ изъ стале-проволочнаго троса. № 2, м. хр. 79—60. 

Описате руля движителя Малори. Л
г
» 10, м. хр. 11—13. 

3. Teopifl и практика паровой механики. 

Назпачеше для наблюдений за изготовленпемъ механизмовъ на 

заводахъ старшихъ судовыхъ механиковъ. Л
г
» 1, оф. 15. 

Необходимость неуклонная исполнения обязанностей по уходу за 

механизмами. (По поводу взрыва котла па пароходе «Красповодскъ».) 

№ 1, оф. 12—15. 

Учреждете должности машинныхъ содержателей на судахъ флота. 

Jé 2, оф. 30—31. 
Машинисты управляющее самостоятельно судовою машиною. № 9, 

оф 6. 

Данныя для проектпровашя паровыхъ машинъ. Паровые поршни 

и пружины ихъ. В. Афонасьевъ. № 1, неоф. 9—30. 

О порче паровыхъ котловъ. Перев. А. де Ливронъ. № 8, неоф, 

53—70. 

Циклоидальный винтъ Армита. Л» 12, м. хр. 15—16. 

4. Гидрограф1я, меИтеоролопя, маяки и лощя. 
•*->->í-v-i"-'; '"У*> 

Отчетъ директора Гидрографическаго департамента, вице-адми

рала Вевель-фонъ-Кригера за 1876 годъ. JT» 1, прил. 1 — 327. 

Городъ Нарва съ морскимъ его рейдомъ и рекою Наровою. 

Павелъ Козакевичъ. № 7, неоф. 65—98. № 8, неоф. 75 — 122. 

Отчетъ о работахъ по улучшети Дунайскихъ устьевъ, произве-

денныхъ Европейскою Коммиаею. К. М. № 4, библ. 2 5—51. 



— 4 — 

Ураганъ 1873 года въ Северномъ Атлантпческомъ океане, ио 

изследовашямъ Лондонскаго метеорологическаго отделетя иновыа 

штормовыя картушки. Ж. Рыкачевъ. № 4, неоф. 31—48. 

Распреде.неше ветровъ надъ Балтпйскимъ моремъ. М. Рыкачевъ. 

№ 12, неоф. 41—57. 

Пути штормовъ въ Европе. /. Шпиндлеръ. № 11, 183—200. 

Температура воды Атлантическаго океана и жизнь на дне его. 

Перев. А. Д, № 3, неоф. 77—98. 

Десятилетняя деятельность англшскаго метеорологическаго бюро 

съ 1866 по 1875 годъ. П Жордовинъ. № 1, неоф. 89 — 116. 

Современное состояте маячнаго освещетя. 6. Петрушевскт. 

№ 8, неоф. 1—46. № 9, неоф. 1—68. 

Учреждете должности содержателя при Керченскомъ лоцмейстер-

скомъ складе. № 9. оф. 9. 

Течетя въ Немецкомъ море и въ Датскихъ водахъ; ихъ направ

лете и вл1яте на мореплаваше. В. Ивановъ. № 11. неоф. 1—35. 

№ 12, неоф. 101 — 134. 

Новый лотъ Томсона. А. Пшежо. № 7, неоф. 99—106. 

Правила установки магнитовъ, для уничтожетя полукруговой в 

креновой дев1ащи, помощью наблюдетй, производимыхъ на ири-

боре Брауэра, одновременно съ наблюденнемъ дев1ацш. И. Колонгъ. 

Jť"» 1, неоф. 1—8. 

Готографъ, или усовершенствованный протракторъ съ зерка

лами. № 4, неоф. 49—60. 

Изследовашя о механизме и ходе хронометровъ, инженеръ-

гидрографа Е. Каспари. Ф. № 5, неоф. 87—125. № 6, неоф. 

61—94. 

Изследоваше ходовъ хронометровъ. Изъ «Revne marit. et colon.». 

№ 1, неоф. 31—57. 

Астрономичесш наблюдетя, произведенныя летомъ 1876 года 

на рекахъ Сухоне и Северной ДвинЬ. Лейтенантъ Ив. Козловъ. 

Кг 4, неоф. 7—10. 

Новыя соображетя о наблюдетй и приведении лунныхъ разстоя

тй въ море. Перев. Адлеръ. № 8, неоф. 71—74. 

По поводу новыхъ руководствъ кораблевождетя, изданныхъ во 

Франщи. Капитанъ 1 ранга Валърондъ. № 4, неоф. 1— 6. Ж. Она-

цевичъ. № 5, библ. 1—30. 

Закрьте вавигащи въ Николаеве. Jf» 2, м. хр. 24—25. 



5. Кораблекрушешя и несчастные случаи. 

Фрегатъ «Князь Пожарсюй» (нечастный случай съ офицерами). 

J6 8, м. хр. 7—8. 

Гибель германскаго броненосца Grosser Kurfürst Л» 8, м. хр. 
52—56. 

Несчастные случаи на море. (Опасное положение шлюпки па 

Азовскомъ море; гибель миннаго катера «Сулинъ»; преждевремен

ный взрывъ на МИНОНОСЦЕ «Унорь»). № 9, м. хр. 19—25. 

в. Артиллер1я. 

Зарядные ящики для картечи на судахъ. Л» 9, оф. 7. 

Пр1емы при автоматической стрельбе посредствомъ аппаратовъ 

системы Давыдова. Князь Гилицынъ-Головкинъ. № 9, неоф. 145—158. 

Нарезиыя оруд1я Шведской морской артиллерш. П—къ. № 11, 

неоф. 201—216. 

Приборъ г. Мига, капитана Баварской армш, служащей для 

поверки прицелпватя пзъ оруж1я. № 2, неоф. 25—26. 

Прицельный дальномЬръ, какъ новое средство береговой обороны 

и морской атаки. Профессоръ О. Шведовъ. № 2, неоф. 1—17. 

Замечате о дальномерахъ г. Шведова. Е. Березинъ. № 2. 

неоф. 19—23. 

Военно-техническпя заметки. (Взрывчатыя вещества, нредохра-

неше оружие отъ ржавчины, бронзировате стальныхъ пушекъ п 

новый источникъ света). Ж. Котиковъ. № 1, неоф. 59—87. 

Проба броневыхъ плитъ железныхъ п стальныхъ раз шчной коа-

струкщи. № 2, м. хр. 49—59. 

Усовершонствовапныя оруд1я Армстронга. J6 11, неоф. 216—225. 

Сравнете артиллерии крейсеровъ 2-го ранга русскихъ и англШ

скихъ. № 11, неоф. 223—224. 

Крупповстя 35
т
/

2
 и 40 сантиметровыя орудия. № 11, неоф. 

225 — 226. 

7. Минное дъло. 

Назначен.е именъ 84 мнноносцамъ. Л» 5, оф. 27. Имена 10 

мвноносцевъ. № 7, оф. 10. Имена 6 миноносцевъ. № 8, оф. 8. 

Распределеше миноносокъ по экипажамъ и судамъ флота. Д» 11, 

оф. 6-10. 
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Миноносцы и предстоящая вмъ деятельность. JÉ 8, м. хр. 

27—33. 

Комплектащя мнноносцевъ и денежное содержате ихъ экипажа. 

№ 5, оф. 27—28. 

Права, обязанности п довольств1е пачальниковъ мпноносныхъ 

отрядовъ. № 8, оф. 17. 

Назначен!е лучшихъ людей для управлетя котлами на мино-

носцахъ. Л» 7, оф. 13—14. 

Правила о разделенш минныхъ офицеровъ на разряды и о ихъ 

довольствии. № 6, оф. 14—15. 

Назначете особыхъ офицеровъ на суда снабженныя аппаратами. 

для выбрасыватя самодвижущихся минъ. Л» 6, оф. 15. 

Правила npieMa и сохранетя на судахъ и въ минныхъ складахъ 

вещей изъ вулканизпровапнаго каучука. Л» 8, оф. 17—19. 

Объ нспытанш пироксилина. Чельцовъ. Л° 8, неоф, 47—52. 

Изследовате деймъчя подводныхъ взрывовъ. А. Федотовъ. Л» 2
f 

неоф. 55—96. 

Мвнное дело въ Черномъ море. Л» 2, м. хр. 25. 

Англшское минное судно Lightning. Д? 2, м. хр. 45. 

Результатъ испытаний мпнъ Уайтхеда въ Англш въ 1877 году 

на Teweraire и друг, судахъ. Л» 2, м. хр. 46—49. 

Опыты надъ невидимостью миноносокъ. % 9, м. хр. 35—37. 

Французскня миноноски. Д» 9, м. хр. 37—41. 

Оппсате некоторыхъ техническихъ подробностей различныхъ 

типовъ миноносокъ. Л» 9, м. хр. 29—43. 

О русскихъ миноноскахъ завода Шихау. Д» 9, м. хр. 41—43. 

Минные маневры близъ Портсмута. № 10, м. хр. 2—7. 

Подводная миноноска Гаррета. Л» 12, м. хр. 7—11. 

Англгйскня миноноски 1 и 2 ранговъ. Д» 12, м. хр. 11—15. 

Применете телефона къ морскому минному делу. № 12, м. хр. 

16—17. 

Тактическая заметка о действш минамп на ходу. № 12, м. хр. 

17—19. 

Мне Hie адмирала Портера объ Уайтхедовскихъ минахъ и ше-

стовыхъ миноноскахъ. Д; 12, м. хр. 19—22. 

8. Военно-морская администращя и хозяйство. 

Отмена прежняго почтоваго флага и установлеше новаго. № 6, 

оф. 19. 



Сформировате трехъ новыхъ флотскихъ экппажей. Л« 5, оф. 

24—25. 

Упразднете военно-морскаго гпмнастическаго заведетя. Д"» 4, 

оф. 30. 

Отчетъ заведывающаго делами Эмеритальной пенсшнной кассы 

морскаго ведомства за 1877 годъ. Л"» 4, прил. 1—2S. 

Отчеты о ежемесячномъ состоянш суммъ Эмеритальной кассы. 

Д
г
» 1, оф. 23—38. № 2, оф. 35—41. Л» 4, оф. 35—49. Л; 6, оф. 

25—31, Д» 7, оф. 22—31. № 8, оф. 28—36. Л» 9, оф. 15—30. 

Л« 10, оф. 21—28. Д« 11, оф. 20—28. № 12, оф. 25-26. 

Пенсш изъ Эмеритальной кассы. Списокь лицамъ, коимъ назна

чены пенсш и пособ1Я. № 1, оф. 21—23. Д» 2, оф. 33—34. Л» 3, 

оф. 24—26. Л» 4, оф. 32—35. № 5, оф. 3 3 — 35, Д° 6, оф. 23—24. 

№ 7, оф. 20—22. № 8, сф. 26—28. № 9, оф. 12—14. № 10, оф. 

19—21. Д: 11, оф. 17—20. 

Денежныя выдачи изъ особаго капитала 67 000 рублей. Л» 3, 

оф. 15-24. Д» 8, оф. 20—26. 

Взыскате 1 0 % СТОИМОСТИ предметовъ отиускаемыхъ частнымъ 

лицамъ заимообразно изъ портовыхъ управлетй. № 8, оф. 19—20 

Изменение нбвоторыхъ статей правилъ о порядке внутренняго 

устройства общества кронштадтскихъ лоцмановъ. Л» И оф. 16—17. 

Услов1я соблюдаемая при производстве изустныхъ торговъ, при 

совокунномъ употребленш съ ними за печатан ныхъ объявленш. Л» 7, 

оф. 15 — 18. 

Форма докладовъ по подряднымъ де.иамъ. Д» 1, оф. 18—20. 

Учреждеше должности главнаго бухгалтера морскаго министер

ства. Д« 5, оф. 28—29. 

Чины жапдармскаго корпуса должны быть признаваемы за воен

ный караулъ. Д° 4, оф. 31. 

Назначете въ должность помощника командира флотской стрел

ковой роты одного изъ офицеровъ учебнаго пехотнаго полка. Л"» 7, 

оф. 11—12. 

Учреждеше при роте должности коммисара. Д» 12. оф. 17. 

Учреждеше должности старшаго флагъ-офицера при командую-

щемъ Балтийскою таможенного флотил1ею. Л» 6, оф. 21. 

Размеръ приварочныхъ денегъ для нижнихъ чиновъ Балтийской 

таможенной крейсерской флотилш. Л» 1, оф. 15. 

Размеръ возиаграждешя за полушубки новобранцами Д« 1, оф. 20̂ . 

Дозволеше вдовцамъ изъ нижнихъ чиновъ вступать въ новый 

бракъ. Л« 3. оф. 14. 
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Изменеше статей Свода военныхъ иостановленш, относительно 

жалованья нижнихъ чиновъ, имеющихъ знакъ отлич.я военнаго 

ордена. № 4. оф. 25—27. 

Дополнеше положетя о сверхсрочно-служащихъ ппжнихъ чинахъ 

флота по отношешю къ музыкантамъ. Л» 3, оф. 11 — 12. 

Дополнеше Е Ъ положенш о сверхсрочно-служащпхъ нижнихъ 

чинахъ флота. Jí« 6, оф. 9—13. 
Порядокъ употреблешя Георпевскихъ трубъ и сигнальныхъ рож-

ковъ. № 12, оф. 19. 

Форма ношешя золотаго оруж1я. Л; 7, оф. 9—10. 

Форма одежды офицеровъ за границею. Д-? 7, оф. 11. 

Красный подбой погоновъ п эполетъ у генералъ-адъютантовъ, 

свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмираловъ и флигель-адъютантовъ 

при флотской форме. Л» 7, оф. П . 

Непромокаемые офицерше пальто. № 12, оф. 20—24. 

9. Морское законодательство и судопроизводство, 

Формы судопроизводства на военныхъ судахъ въ плаванш. Б. О, Б. 

№ 7, неоф. 33-63. 

Решения главнаго военно-морскаго суда, состояв[шяся въ 1877 

году. № 6, прил. 1—53. Л» 7, прил. 1—71. 

10. Морское международное право. 

Несколько мнетй о крейсерахъ и о частной собственности на 

море Л. И. и П. Зеленой, Л« 6, неоф. 169 — 198. 

О бодмерее. 6. Буссе. Д? 11, неоф. 155 — 181. 

11. Медицина. 

Правила медецинскаго освидетельствование лицъ состоящихъ на 

службе испрашивающихъ пенсш ио сокращенному сроку. Л» 5, 

оф. 29—30. 

Введете на флоте носилокъ, изобретенныхъ докторомъ медицины 

Мпллеромъ. Л? 7, оф. 14—15. 

Расяределеше устройства вентиляцш на судахъ для достижешя 

гииеническихъ целей. Л» 5, оф. 31—32. 

Инструнщя лекарскимъ помощнвкамъ на дежурстве въ лазаре-

тахъ и npieMHEixb покояхъ въ портахъ. Л» Ю , оф. 9—12. 
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Размеръ порцшнныхъ суточныхъ денегъ врачей и формацевтовъ, 

командируемыхъ съ постояннаго места службы. Л« 8, оф. 14. 

Содержате сестеръ милосерд1я при Николаевскомъ морскомъ 

госпитале. № 7, оф. 19. 

Увеличете суммы отпускаемой на содеря;ав}е прислуги при 

Николаевскомъ морскомъ госпитале. № 4, оф. 31. 

12. Воспитате и морское образование. 

Отчетъ председателя ученаго отделетя морскаго техническаго 

Комитета и Комитета морскихъ учебныхъ заведенш за 1876 годъ. 

Д-ё 4, прил. 29—67. 

Установление новыхъ правъ офицеровъ морскаго ведомства окап-

чивающихъ курсъ въ академ1яхъ. Л° 8, оф. 9. 

Установлеше знака для офицеровъ, окончившихъ съ успехомъ 

курсъ па чебно-артиллершскомъ отряде п въ минномъ классе. 

Д» 9, оф. 10. 

Правила о правахъ и преимуществахъ офицеровъ морскаго ве

домства, слущающихъ курсъ наукъ въ военно-юридической академш. 

А» 8, оф. 9—12. 

Отчетъ по Николаевской морской академш отъ начала ея учреи;-

дешя. № 12, пр. 1—33. 

Предположена объ организации высшаго морскаго образования въ 

POCCÍH. Капитанъ-лейтенантъ А. Страннолюбскш. J6 10, неоф. 

76 — 187. Л» 11, неоф. 37—144. 

Замечашя на эту статью. Ж. Верховскш 2. А? 12, неоф. 172 —184. 

Актъ въ Морскомъ училище, передъ приведешемъ гардемаринъ 

къ присяге, 18 апреля 1878 года. Л° 6, прил. 55—70. 

Правила npieMa воспитанниковъ въ Морское училище и программы 

вступительныхъ экзаменовъ въ 1878 году. Л° 1. прил. 1—36. 

О npieMe въ общш и младппй приготовительный классы Мор

скаго училища въ 1878 году. № 11, прил. 1 — 19. 

Вновь учрежденное училище для судовыхъ механпковъ въ Порт

смуте. Л» 2, м. хр. 60. 

13. Библютеки и библк>граф1я. 

Отчетъ Кронштадтской морской библютеки за 1877 годъ. Д» 7, 

неоф. 21—32. 

Огчетъ комитета директоровъ Севастопольской морской офицер

ской библютеки за 1876—77 гг. А» 6, неоф. 9 5 — í20. 
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Подвиги русскихъ морскихъ офицеровъ на крайнемъ восток в 

POCCÍH, 1849—1855 гг. Посмертиыязаписки адмирала Невельскаго, 

изданы подъ ред. В. Бахтина. 1878 г. Е. Б. Д
г
» 3, библ. 1—6. 

Тоже С. в. А» 4, библ. 1—25. 

Инженерныя записки, издаваемыя конференшею Института инже

неровъ путей сообщешя. Т. IT, 1877 г. С. О. Ж. № 1, библ. 1 — 19. 

Die Marine. Общедоступное оппсаше морскаго дела, для образо-

ванныхъ людей всехъ сословШ. Д° 1, библ. 19—26. Л"» 3, библ. 

6—7, 
Нагрузка судовъ. (Запискп суперкарга). С. 9. № 1. библ. 26—32. 

Новыя пностранныя издашя п книги, относящаяся до морскаго 

дел?. Л» 1. библ. 32—36. 
О вл1янш нефтянаго отоплешя иа паровые котлы. Записки И. К 

Т. Общества. А» 12, библ. 1-6 

14. Обпця св-вд-Ьния о флотахъ, какъ - то: смотры, 

бюджеты, статистика, личный составъ, парламент-

CKÍH претя и проч. 

Высочайппй смотръ флота. Л« 9, м. хр. 1 — 8. 

ПосЬщеше Кронштадта ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ. Л» 9, м. хр. 

8 — 12. 

Деятельность нашего флота въ Балтшскомъ морЬ. Jfe 8, м. хр. 

13—21. 

Положеше о добровольномъ морскомъ ополчети. Л» 7, оф. 

12—13. 

Добровольный флотъ. А» 8, м. хр. 33 — 52. 

Англ1йск1я правила о распределена вознаграждешй за призы. 

В. Стецежо. № 2, пеоф. 97—111. 

О правилахъ распределетя вознаграждешй за призы. С. Зеленой. 

Л» 3, неоф. 99—111. 

Взаимное положеше Англш и POCCÍH ВЪ Северномъ Тихомъ 

океане. Ст. Валщкш. Л» 4, неоф. 11—29. Л» 6, пеоф. 121—167. 

Военно-морское дело въ Швецш въ 1877 году. (Новыя суда, 

проектъ броненосной лодки съ гидравлпческимъ двигателемъ, мин

ное дело, гидрограф1я). А. Пиленко, Дё 3, неоф. 1—23. 

Сметы расходовъ французскаго флота на 1878 годъ. Л» 1, м. хр. 

49—55. 

Программа французскаго военнаго флота, съ стоимостью ея вы

полнен.я. А» 1, м. хр. 64. 
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Таблицы французскаго броненоснаго флота съ подробными раз-

мерешями. Лё 4, приложете къ хронике. 

О покупке AHr.iie/o бразильскаго броненосца Independencia. Л» 4, 

м. хр. 64—68. 

О покупке англичанами судовъ для военнаго флота. Л» 9,м. хр. 

25—26. 

Анншйсыя военныя суда, изготовлявипяся подъ вымпелъ въ фев

рале 1878 г. Лё 4, м. хр. 68—69. 

АН Г Л 1 Й Ш Й неброненосный флотъ. А» 5, м. хр. 1—8 (съ черте

жами). Лё 6, м. хр. 6—26. 

Таблицы англшскпхъ броненосцевъ съ подробными размеренными. 

Л» 3, приложете къ морской хронике. 

15. Плавате судовъ. 

Ведомость военнымъ судамъ, находящимся въ заграничномъ 

плаванш. А» 1, оф. 39. Аё 2, оф. 42. Лё 3, оф. 27. Лё 4, оф. 50. 

Лё 5, оф. 36. Дё 6, оф. 32. Аё 7, оф. 32. Аё 8, оф. 37. № 9, оф. 

31. № 10, оф. 31. Лё 11, оф. 29. Лё 12, оф. 27. 

Историческ.й журналъ отряда судовъ Морскаго училища, подъ 

начальствомъ капитана 1 ранга Брылкина, за кампанию 1877 года. 

Лё 2, прил. 1—48. 

Извлечете изъ приказовъ начальника отряда судовъ Морскаго 

училища за камаашю 1877 года. Лё 2, при нож. 49—85. 

Плаваше отряда судовъ Тихаго океана. Извлечете изъ рапор-

товъ ковтръ-адмирала барона Штакелъберга. Лё 8, м. хр. 1—7. 

Клиперъ «Крейсеръ». Извлечен1е изъ рапорта командира, капи-

тапъ-лейтепанта Назимова 2. Дё 12, м. хр. 1. 

Фрегатъ «Князь Пожарсмй». Извлечете пзъ рапорта командира, 

капитана 1 ранга Басаргина. Дё 12, м. хр. 2. 

Фрегатъ «Мпнинъ». Списокъ офицеровъ находящихся на фре

гате А? 12, м. хр. 3. 

Объ экспедицш 1878 года въ Сибирское ледовитое море. А. Нор-

деншильда. Перев. Львовичъ-Кострица. Дё 10, неоф. 189 — 216. 

Плавате нашихъ военныхъ судовъ Черноморскаго флота. Лё 1, 

м. хр. 37—39. 

О движенш судовъ вашего Черноморскаго флота въ феврале и 

марте 1878 г. Дё 4, м. хр. 53—56. 

Англшская Средиземная эскадра. Дё 1, м. хр. 42—44. 
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Плаваше судовъ англШскаго флота. Дё 2, м. хр. 34—39. 

Численность англШскпхъ морскихъ п сухопутныхъ командъ въ 

Средиземномъ море въ начале января 1878 года. Лё 2, м. хр. 

38—39. 

Входъ въ Мраморное море анппйскаго флота 13 января и 2 

февраля 1878 г.' Дё 3, м. хр. 24—29. 

Французская эволюц.онная эскадра Средиземнаго моря. Лё 1, 

м. хр. 45—46. Дё 2, м. хр. 39—40. Дё 3, м. хр. 30—32. 

ОЬверо-Американская Средиземная эскадра. Лё 1, м, хр. 48. 

Перенесете главной станцш эскадры Соединенныхъ Штатовъ 

пзъ Виллафранки въ Смирну. Лё 3, м. хр. 33. 

Германская Средиземная эскадра. Лё I, м. хр. 48. 

Суда птал1янскаго флота въ кампанш. Лё 1, м. хр. 46—48. 

Итал1янская броненосная эскадра въ Леванте. Лё 3, м. хр. 32—33. 

Австршская броненосная эскадра въ Леванте въ феврале 1878 

года. Лё 3, м. хр. 32. 

16. Тактика и военныя д-Ьйств-ия на мор*. 

Объ услов1яхъ деятельности «Краснаго Креста» во время мор

скихъ сраженш. Перев. А. Ковалъскш. Дё 11, неоф. 227—232. 

Бой броненосца Huascar съ неброненосными крейсерами Shah и 

Amethyst. Лейтенантъ П. Жордовинъ. Лё 12, неоф. 59—100. 

О прорыве черезъ проходы и объ атаке приморскахъ укрепле-

шй. Перев. Андрей Де-Ливронъ. Лё 10, неоф. 1—75. 

О защите морскихъ границъ. Изъ «Revne mar. et. colon.» пер. 
А. Де-Ливронъ. № 5, неоф. 1 — 50. 

Распоряжешя о посадке на суда, перевозке моремъ и высадке 

болыпихъ частей войскъ. Перев. А. Де-Ливронъ. Дё 5, неоф. 51—86. 

О вооруженш узкой части Дарданеллъ. Лё 3, м. хр. 26. 

Вопросы изъ тактики миноносокъ. Лё 7, м. хр. 1—12. 

О десантахъ вообще и о перевозке индшскихъ войскъ на Маль

ту. Аё 7, м. хр. 12—17. 

Условия крейсерской войны для Англш. Дё 8, м. хр. 57—77. 

О пароходе-базисе для миноносокъ въ англшскомъ флоте. Дё9, 

м. хр. 27—28. Дё 10, м. хр. 7—8. 

17. ИЗВ-БСТ1Я о военныхъ fl-fencTBiflXb и боевыхъ 

отлич1яхъ. 

Дунайсме мосты. Дё 1, м. хр. 18. 

MopcKÍa команды действующей армш. Дё ], ж хр. 19. 
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Мелия известия о деятельности турецкихъ военныхъ судовъ на 

Дунае. Лё 1, м. хр. 18. 

О типт, турецкаго парохода, сражавшагося съ катеромъ «Шутка» 

8 ионя 1877 г. Дё 1, м. хр. 16. 

Объ именахъ турецкихъ мониторовъ, взятыхъ вместе съ Ыико-

полемъ. Лё 1, м. хр. 15—16. 

О потопленш румынскими батареями вблизи Калафата турецкаго 

монитора 8 (20) ноября. Лё 1, м. хр. 13—15. 

Рапортъ начальника Нижне-Дунайскаго отряда генералъ-лейте-

нанта Веревкина о действш противъ турецкаго флота у Сулина, 

въ сентябре 1877 г., Лё 1, м. хр. 1—13. 

Объ очищеиш Сулина турками. Дё 3, м. хр. '2. 

Выходъ изъ Сулина турецкой Дунайской флотилш. Лё 4, м. хр. 

56—61. 

Мониторъ «Никополь» и дело его у Мечки 30-го ноября 1877 г. 

Лё 2, м. хр. 1—4. 
О состоянш на Дунае льда и переправь съ 5 декабря 1877 г. 

по 12 января 1878 г. Лё 2, м. хр. 4—6. 

Возвращение въ Петербурга начальника морскихъ силъ на Ду

нае Е. И. В. АЛЕКСИЯ АлЕксандровпчл. Л» 3, м. хр. 2. 

Снабжеше провпантомъ Кавказскаго прибрежья пароходами «В. К. 

Константинъ», «Веста» и «-Владпм1ръ». Дё 2, м. хр. 23—24. 

Взяие пароходомъ «Рошя» парохода Жерсина съ таборомъ 

анатийскаго низама. Лё 1, м. хр. 31—35. 

Подробности взят1я парохода Жерсина. Лё 2, м. хр. 16—23. 

Экспедищя парохода «Росая», окончившаяся взятпемъ парохода 

Жерсина. Рапортъ командира флигель-адъютанта Баранова. Лё 3, 

м. хр, 2—10. 
Подроблости Гагринскаго дела турецкаго броненосца Ассари 

Шефкетъ п парохода «В. К. Константинъ». Лё 1, м. хр.20—25. 

Минная экспедищя парохода «В. К. Константинъ» къ Батуму 

13 декабря. Аё 1, м. хр. 35—37. 
Миноносная экспедищя парохода «В. К. Константинъ» къ Ба

туму 14-го января 1878 г. Лё 2, м. хр. 10—16. 

Подробпыя донесешя о миноносной экспедицш парохода «В. К. 

Константинъ» 14-го января 1878 к. Аё 3, м. хр. 10—16. 

Описаше Сппццы. Дё 1, м. хр. 40. 

Турецпй флотъ въ Средиземномъ море. Дё 2, м. хр. 32—34. 

Покушеше турокъ овладеть русскимъ торговымъ судномъ вблизи 

Евпаторш. Дё 1, м. хр. 25-—31. 
н. оф.

 1 5 
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Бомбардировать турками береговыхъ пунктовъ Чернаго моря 

въ конце декабря 1877 г. Лё 2, м. хр. 8—10. 

деятельность турецкаго флота на Черномъ море въ ноябре и 

декабре 1877 г. Аё 2, м. хр. 26—32. 

Подробное onncanie крейсерства турецкаго отряда подъ началь

ствомъ Манторпъ-бея и бомбардировокъ Евпаторш и Оеодосш. 

Лё 3, м. хр. 16—24. 

Подробное onncanie бомбардировки Евпаторш и Оеодосш. А? 3, 

м. хр. 19—24. 

Прелиминарный мирный договоръ съ Турщепо, заключенный въ 

Санъ-Стефано 19 февраля 1878 года. Дё 4, оф. 1—19. 

Морсшя команды, находивппеся въ составе действующей армш. 

Дё 8, м. хр. 8—13. 

Деятельность нашего флота на Черномъ море. Лё 8, м. хр. 

21 — 27. 

Устаповлете медали въ память турецкой войны 1877 и 1878 гг. 

Аё 6, оф. 16—19. 

Пожаловаже частямъ флотскихъ командъ боевыхъ отличи за 

подвиги въ войну 1877 и 1878 годовъ. А» 6, оф. 20. 

Замена черныхъ лентъ георпевскими на фуражкахъ пижнихъ 

чиновъ гвардейскаго экипажа. Аё 8, оф. 12. 

Праздповаше возвращешя флотскихъ командъ действующей армш 

въ Петербургъ. Лё 12, м. хр. 4—6. 

18. KcTopifl и историчесше матер.иалы. 

Состояше береговъ БЬлаго моря, въ 1853—56 гг.. Изъ воспо-

минатй участника обороны. А. Б. Аё 7, неоф. 1 — 19. 

Профессоръ Джозефъ Хенри, секретарь и дпректоръ Сматсошан-

скаго ншститута въ Вашингтоне. (Некрологъ). Дё 8, м. хр. 5 6 — 

57. 

19. Торговля и промыслы. 

Торговое движение на Черномъ море въ декабре. № 2, м. хр. 

25—26. 

Электрическое освЬщеше по системе г. Яблочкова. Леонидъ Фе-

дотовъ. Аё 12, пеоф. 135—154. 



ОБЪЯВЛЕШЯ. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

НА ПОЛУЧЕШЕ ВЪ 1879 Г. (ТРЕТ1Й ГОДЪ) 

ЕЖЕМЬСЯЧИАГО НАУШГО й ХУДОЖЕСТВЕЦИО-ЛИТЕРАТУРПАГО ЖУРНАЛА 

«с в ъ т ъ». 
(ПРИ НОВОМЪ СОСТАВЪ РЕДАКЩИ). 

«СВЪТЪ» поставилъ себе не легкою задачею развивать 

въ обществе чувство человечности, общественности,—разви

вать знатя, проникнутыя и связанньня общими идеями—и, 

такимъ образомъ, расширять мало по малу м*ровоззрете и 

человечное настроете общества. Для исполнешя своей цели 

онъ имеетъ два средства: 1) действовать на чувства обще

ства и развивать въ нихъ те гармоничестя отношетя, ко

торыя даетъ намъ искуство; 2) действовать на умъ обще

ства и давать этому уму матер1алъ для мысли, по возмож

ности облегчая при этомъ его работу. Удовлетворяя этимъ 

двумъ сторонамъ развития, «СВЪТЪ», по необходимости, 

долженъ быть научно-художественнымъ издатемъ. 

Въ немъ принимаютъ учаЫе известные ученые, худож

ники и беллетристы. 
Въ прошедшемъ году были помещены, между прочима, 

следунонщя, более вьнданоппняся статьи: «Физшлогическш 

взглядъ на психологию», проф. Н. О. Ковалевскаго. «ФизнЧь 

логическое объяснете некоторыхъ элементовъ чувства кра-
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соты», Л. Е. Оболенскаго. «Спектральный анализъ и его при

ложетя», Н. Гезехуса. «Перелеты птицъ», 31. Н. Богда

нова. «Борьба за существование». «Приспособляемость и 

целесообразность». «Характеръ человеческаго прогресса». 

«Воля человека и прогрессъ». «Трудъ пего стоимость» (эко

номически этюдъ). «Общество и организмъ». «Двойствен

ность общественныхъ явленш». «Наука и сощолопя». «Мысль 

критическая и мысль наивная». «Основныя начала художе

ственно-литературной критики» и мн. др. В ъ ОТД-ЬЛ-Б кри

тики и зкурнальнаго обозр&шя, а также въ отдели 

Современная жизнь и наука, печатались, между про-

чимъ, обзоры выдающихся пропзведенш нашей текущей жур

налистики (съ сентября), «Русская живопись на пути на 

BceMipHyio выставку». «Среда, подъ которой развивался Не-

красовъ». «Наша интеллигенщя». «Наивность интеллигенции». 

«Причины падетя нашей литературы» и пр. В ъ отд-китЬ 

беллетристики: романъ А. Любовича «Прогрессъ», повесть 

Ю. Яковлевой «На чистый воздухъ», повесть М. И. Красова 

«На смену» (изъ жизни современной деревни), разсказы 

Л. Е. Оболенскаго: «Не вернется», «Мартьннъ Семеновъ», 

«Пустоцвета» (въ стихахъ), «Плоты» (поэма), «Безъ света», 

разсказъ Кота Мурлыки, и стихотворетя И. Курочкина, 

Я. Полонскаго, Чепы, Л. Е. Оболенскаго, Арсенъева, А. Круг-

лова, П. Быкова и мн. др. В ъ отд-Ьл-Ь н а у ч н ы х ъ ново

стей дано более 50 отдЬльныхъ, цельныхъ статеекъ о но-

вейшихъ научныхъ открьтяхъ. 

Журналъ будетъ иметь следуюищя рубрики: 

1) Передовыя статьи, указываются основныя научныя воз-

зретя на природу, человека и общество. 

2) Научныя и теоретическия статьи по частнымъ вопро

сами 

3) Основныя начала обнцественной науки. 

4) Частные вопросы текущей жизни съ точки зрения 

науки. 

5) Критичестя статьи и журнальное обозрение, разрабо-

тываюппДя проявления нашей умственной; нравственной и 

художественной жизни и выясняюпиДя ихъ основныя начала. 
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6) Беллетристика: романы, повести, разсказы, стихотво

ретя, очерки. 

7) Художественные приложетя. 

Въ 1879 году «СВЪТЪ» будетъ издаваться въ прежнемъ 

объеме, отъ 3-хъ до 6-ти листовъ ежемесячно, съ художе

ственными приложетями, выходящими не менее четырехъ 

разъ въ годъ. Приложения эти будутъ состоять изъ офортовъ, 

цинкографа, альбертотитй, ксилографии, автографа. Кроме 

приложетй, въ формате журнала будутъ даны: 

ТРИ ПРЕМШ 

состояппДя изъ большихъ гравюръ лучшихъ иностранныхъ 

художниковъ. 

Въ видахъ большаго распространетя журнала, назначается 

ему крайне умеренная цена. За 12 выпусковъ въ годъ, со 

всгьми приложетями 

ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ 

безъ доставки, въ Москве—четыре рубля пятьдесятъ 

коп. 

За доставку въ Петербурге и Москве прилагается 50 коп. 

Для всехъ другихъ городовъ POCCÍH 

ПЯТЬ РУБЛЕЙ. 

Эта подписная сумма можетъ быть разсрочена или даже 

уменьшена въ видахъ общедоступности издатя. 

За пересылку премш прикладывается особо 

ОДИНЪ РУБЛЬ. 

За эту цену каждая прем1я будетъ доставлена отдельной 

посылкою. Желаюпще получать премш все вместе прила-

гаютъ за пересылку: 

ПЯТЬДЕСЯТЪ КОШЬЕКЪ. 

Не приложившихъ этихъ пересылочныхъ денегъ премш 

будутъ посылаемы въ бандерольныхъ трубкахъ и за вер

ность ихъ доставки 

РЕДАКЩЯ Н Е ОТВЪЧАЕТЪ. 



_ 4 — 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

для городскихъ подписчиковъ: въ книжномъ магазине «НО-

ВАГО ВРЕМЕНИ», НевскШ просп., № 60; Я. А. Исакова, 

Невскш просп., Гостинный дворъ, № 24; Н. И. Мамонтова 

Невскш пр., № 46, а въ Москве —Кузнецкш мостъ. Гг. 

иногородные подписчики обращаются исключительно въ 

редакщю журнала: С.-Петербургъ, Университетъ, кв. 

21, Профессору Николаю Петровичу Вагнеру. 

Подписка на 1877 г. и 1878 г. продолжается и гг. 

подписчики получаютъ вс-е вышедппе № № съ 

ПРИЛОЖЕН1ЯМИ. 

За 1877 г. ТРИ РУБЛЯ безъ доставки, съ доставкоио 

3 р. 50 к., съ пересылкою 4 р. 

За 1878 г. Ч Е Т Ы Р Е Р У Б Л Я безъ доставки, съ достав

кою 4 р. 50 коп., съ пересылкою 5 р. 

ОБЪ ИЗДАШИ ВЪ 1879 ГОДУ 

ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРЙ РОВАНКАГО ЖУРНАЛА 

«ПРИРОДА и ОХОТА» 
ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСШННО-ИСТОРЁЧЕШЙ И 0Х0ШЧ1И ЖУРНАЛЪ 

Выходитъ ежемесячно, книгами около 15 печатныхъ ли

стовъ, съ рисунками въ тексте, и 2—3 литографирован

ными (частью хромолитографированнными) ] приложетями. 

Въ конце года, по примеру прежнихъ летъ, будутъ выданы 

подписчикамъ особыя премш. Въ Журнале принимаютъ 

учате мнопе известные популяризаторы, путешественники 

и охотники. 
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛЕДУЮЩАЯ: 

I. Популярныя статьи по чистому и прикладному Естество

знание, Медицине, Гипене, Технологии и Сельскому Хозяй

ству, Военному и Морскому делу и т. ц. 

II. Статьи этнографическаго содержатя. Путешеств*я рус
скихъ и иностранцевъ. 

III. Хроника новейшихъ открытий, усовершенствований и 
изобрететй. 

IV. Монографш охотничьихъ и промысловыхъ, вредныхъ 
и полезныхъ животныхъ. 

V. Статьи по ружейной и псовой охоте,—о ружьяхъ, со-

бакахъ, породахъ птицъ и зверей, какъ предмете охоты. 

VI. Охотничьи разсказы и очерки. 

VIL МелгЛя статьи и корреспонденщи. Смесь. 

Подписная ц&на: на годъ 12 р., съ перес, 13 р. 

50 к., на полгода 7 р., съ перес. 8 р. 

Прштчанг'е: Лица, подписавгияся (вз конторгь редакщи) 

до 1-го января, получаютъ 4 хромолитографированныя пре

м ш (Боръ, Лоси, Глухариный токъ, Вызовъ гончихъ изъ 

острова) на 1878 годъ и пользуются уступкою 2 0 % со всехъ 

издатй редакщи, включая Журналъ за 1878 годъ. 

Оставнтеся экземпляры Сборника «Природа» и «Жур

нала Охоты» (издававшихся до 1877 года отдельно) про

даются въ редакщи по следующей цене: Сборнипъ «При

рода» 1873—1877 гг. (17 томовъ, съ 120 отд. хромоли-

тограф. и литографированными приложетями и множествомъ 

рисунковъ въ тексте) за 40 р. с, (пересылка за сорокъ 

пять фунт.—по разстоянно); «Журналъ Охоты» со 2-й полов. 

1874 по 1877-й годъ включительно (7 томовъ, по полуго-

д1ямъ; съ 40 отдельными хромолитогр. и литограф, рисун

ками и многими политипажами въ тексте, 7 прем!ями и 

особыми приложетями: «Записки псоваго охотника Симбир

ской губ.» П. М. Ma4eeapiauoea и «Тетеревъ-косачъ»—моно-
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гpaфiя Л. П. Сабатьева)—за, 20 р. с. (пересылка за 20 ф. 

по разстоянш). Каждый томъ Сборника и Журн. Охоты 

продается отдельно по 3 р. (перес. 4 ф.)„ 

Редакторъ-Издатель: Л. П. Сабангьевз. 

Адресъ редакщи: C.-Петербургъ, Троицкш переулокъ, 

Д. № 23. 

При семь (12) нумере «Морскаго Сборника» приложено 

для всехъ подписчиковъ объявлете о большомъ иллностри-

рованномъ изданш «Живописная Росшя», предпринимаемомъ 

книгопродавцемъ М. 0. Вольфомъ. 
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