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ВОЕННЫХЪ СООБЩЕНІЯХЪ. 

S b * « . 

§ 1. Военными сообщеніями вазываются путя, по 
которымъ войска могутъ двигаться на театр войны. 

Вс работы, которыаи пригоювляютъ эти сообщеніядля 
удобнаго движенія своихъ войекъ, или портятъ для затруд-
ненія движенія вепріят ля, отпосятся собственво къ дорогамъ 
и переправамг черезъ р ки. . 

§ 2. Войска-во время похода обыкновенно вл дуютъ по 
существующимъ дорогамъ, которыя протдц^аются въ мир-
но время и поддерживаются въ иепранности; во можетъ 
встр титься яеобходимость исправлять оутцеетвующіе путй, 
испорченные вередвиженіемъ по вимъ большихъ тяжестей или 
умышленно повреждеввыхъ непріятелемъ, а иногда провладн-
вать и вновь дорогу, наирим ръ: на позиціи избранной для 
боя. 

Равнымъ образомъ, для п реправы войскъ черезъ р ки, 
при мавеврированіи, преел дованіи, или отетупленіи не всегда 
вредставляется возиожвость пользоватьея существуюіцими по-
стоянными мостами; они иогугь быть разрушени вепріятелемъ 
или обезп ч ны укр пленіяии и охраняеаы войсками. 

Лишній чаеъ, п])осроч нный въ постройк иостовъ, мо-
жетъ лишить армію плодовъ поб ды; а оотерянная иинута раз-
рушевія мосгоііъ можетъ повлечь за собою гибельныя по-
сл дствія для отступающихъ. 

§ 3. Лредметъ воетыхъ сообгценій состоитъ въ 
устройетв дорогъ, мостовъ и всякаго рода перепріівъ че-
резъ р кн, и въ разсыотр віи т хъ ер дствъ, съ помощію 
которыхъ можно иеиравить мосты разрушеняые непріятелемъ, 
или прервать сообщвні по мостамъ въ минуту необходи-
мости. /^T^s. 
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I. 0 дорогахъ. 

§ 4. Дорогв разд ляются: на большія и проселоч-
ныя. 

Большія дороги: штуральныл (грувтовыя) и искус-
стветия. 

Грунтовыя дорогн устраиваются прямо ва а стномъ осво-
ваніи безъ всякой одежды, илн только н сколько улучшаютея 
поврывая ихъ елоемъ земли лучшаго качеетва. Эти дороги, 
кром построенныхъ ва хрящеватомъ групт , представляютъ 
вебыа малое соцротивленіе колееамъ повозокъ; ва дорог об-
разуются Еолеи и выбоинн, д лающія передвиженіе тяже-
стей весьма затрудвительнымъ. 

Искуственныя дороги,—полотно которыхъ устраивается 
изъ дерева или изъ камня для образованія твердой одежды 
воверхности дороги, которая не такъ легво повреждается пе-
редвижевіемъ даже большихъ тяжестей и вреиенннми почин-
ками веегда ложетъ быть еод ржима въ хорошемъ состояніи. 

Проселочныя дороги неприм нимы для передвиженія обо-
зовъ. 

§ 5. Направленй дороги.—Щъ вновь строющейся до-
рог , направленіе ея, между двуыя данными пупктаміі, оире-
д ляется по карт . Пряиолинейаое нацравлеаіе дороги из-
м няется сообразео м етаимъ предметаиъ, встр чаемымъ на 
пути: оз ра, извилистыя р ки, болота, выеокія горы, овра-
ги и т. п. необходимо обойти, чтобъ уменьшить трудъ и из-' 
держки по устройетву дороги. Иаогда приходится отклонить 
дорогу отъ прямолинейнаго направлепія для приближенія до-
роги къ м стамъ изобилующииъ матеріалами, нужными для 
ея поетройки, а также для проведенія дороги чр зъ города 
и селенія. 
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Подробиое опред л ніе оси дороги или магистральной 

липіи (линія соотв тствующая середиа дороги), можетъ быть 

сд лано лишь посл тщательнаго обозр нія .ы стности, когди 

обозначепы н которыя точки дороги, которыхъ она мино-

вать яе ііожетъ; какъ наар. точкв въ зда въ селенія, опре-

д ляющіяся положевісмъ улицъ, точки въ зда на моетъ, ко-

торыя опред ляются въ зависимостя отъ наивыгодн йшаго 

расположенія моетовъ, точки у иодошвы и на вершип вру-

тыхъ покатостей, положеніе которыхъ зависитъ отъ ваивы-

годн йшаго положенія дорои ва покатости, им я при этомъ 

въ виду, чтобы дорога не д лала слишишъ крутыхъ пово-

ротовъ и не иа ла слишкомъ большихъ уклоновъ. 

§ 6. При ироход дороги чрезъ городъ или селеніе^ 

етараются ее вести по главнымъ улицамъ, т. е. т мъ, ко-

торыя прям е и шире. Положеніе площадей и іючтовыхъ 

строенііі также им етъ вліяніе на наиравлепіе дорогл. 

Лри перес чент съ ртою, шшравл ні дороги, пер-

пендикулярвое къ теченію (фиг. 1), сл дуетъ считать еамымъ 

выгодныдъ, потому что тогда мостъ будетъ иа ть ваииень-

шую дливу. Еслн навравленіе дороги перес кастъ р ку подъ 

острымъ угломъ (фиг. 2), то для юб жавія построики ко-

саго моста, лучше ед лать иереломъ дороги такъ чтобъ мостъ 

вышелъ прямой и дорога перес кала бы р ку въ наиравле-

віи перпеедявулярномъ къ течеаію. Большее или меньшее от-

клоненіе дорогя въ сторону зависитъ отъ наибол с удобнаго 

м ста для постройи шоста. 

Дри проведеши дорот no покатостямъ, необ-

ходимо обращать вниюніе на неболыпіе пред лы про-

дольныхъ уклоновъ дороги, опред ляемые родолъ зды, для 

которой устраивается дорога. Еслв дорога должна проходить 

по покатости, им ющей укловъ большіи вривятаго за пре-

д лъ для дороги, то для вриведенія дороги въ воложенвый 

уклояъ, придется д лать васыпи и внеики, иногда весыіа 

значительныл. Для изб жавія этого стараются провести до-

рогу по покатостям мевываго уклона (фиг. 3), откловяя ее 

отъ прямаго ваиравлевія, яли цроводятъ дорогу зигзагали 

(фиг. 4), или яаігонецъ обходятъ покатость. Во всякомъ елу-

'ча им ютъ въ виду умевьшеяіе земляныхъ работъ, и ію-

тоау ось дороги раиюлагаютъ отяосительно повсрхиости зелли 

такъ, чтобы земяное иолотно во возможности меа е отстояло 

отъ этой поверхности и при томъ чтобы объеиъ внемоиъ 

былъ по возможности равеиъ объеыу насыпей (фиг. 5). 

§ 7 . Общій видъ землянаго полотна дорот.—Лля 

удобваго движевія вс хъ родовъ войскъ и ихъ обозовъ во 

дорогамъ, ниобходимо, чтобъ он удовлетворяли сл дующииъ 

уеловіяіп.; 

1) Дорога должва им ть прочное оснопстіе и твер-

дую^ сухую и ровную поверхнотъ. Поэтому иолотио 

дороги должао возвышаться фута ва два вадъ водою или 

иокрымъ грувтомъ, сл довательно, будетъ ли дорога выше 

(фиг. 6), или яиже (фиг. 7) иоверхности земли, или въ уро-

вевь съ веіо (фиг. 8), ясобходию ограпичить се съ об ихъ 

сторонъ откосами, которые въ цервомъ случа будутъ отко-

сами васнпи, а въ двухъ другихъ, откосами боковыхъ ка-

навъ. 

Поверхяости дороги, для скор йшаго оовобождевія ея отъ 

дождевоГі воды, даютъ поперечиый скатъ въ об сторовы отъ 

ея оси, или въ одну сторову (фиг. 9, ва косогорахъ). По-

перечный уклонъ (аЬ) дороги зависитъ отъ качества грунта: 

въ гливяетомъ грувт отъ ю до. п-, въ песчаиолъ груят 

отъ VJS до '/as- Приведенвая въ такои видъ повсрхвость 

земли называется землянымъ тлотномъ дороги. 

2) Ширина doj/oiu (фиг. 6) зависитъ отъ яазначенія 

дороги и д ятельноети про зда no ней. Им я въ виду, что 

ширияа хода повозки ае бываетъ бол е 7 фут., сл дуетъ да-

вать иолотну (be) дороги не мев 16 фут. ширины, чтобы 

вс встр чающія иовозки иогли свободно разъ хатьея, н 

съ зжая съ полотна. Эту шириву увеличиваютъ при въ з-

дахъ въ города и селеиія, на иосты и другія дефилеи, a 

также и ири крутыхъ скатахъ дороги, чтобы въ первыхъ 

случаяхъ изб жать загроиождевія дороги, а въ посл двеи, 

случа оставить бол е м ста между повозками, которыя бу-

дучи увлечевы своею тяжестью, могутъ легко выйти изъ дая-

иаго-ияъ ваправлевія н столкауться. 

Обыкновенво для дороги отр зывавтся полоеа земли зна-

чительно шире, иежели сколько вужао собствевво аодъ по-

лотао дороги съ ея боковыші откосами и кааавали. Про-

страаства, отр завныя по об ииъ етороаамъ дороги, низывают-

ея обр шма или резервами. На аихъ берутъ землю для 

яостроевы васыаей дороги, сиадываютъ матеріалы и т. п. 

Въ л сахъ обр зы веобходищ для скор йшаго пров трива-

аія дороги, которая въ узкихъ прос кахъ аросыхаетъ весьма 

медлсаао. Въ круішомъ стросвомъ л с аолезао д лать про-

с ки отъ 15 до 30 сажевь шириаою, съ каждой стороан 

отъ оси дороги. 

При прокладк военныхъ дсфпгъ на Канказ д лали про-

с ки до 600 саж. шириною, чтобы обезпечить сообщепіе на 

дорог отъ нечаяныыхъ каонденіК взъ л су. 

Откосы насышй и выемокъ. Отшамъ [слі, фиг. 6 и 7) 

малыхъ аасняей и выеиокъ дороги ариаято давать залож -

аіе: въ твердомъ груит равное высот , въ средвеиъ грунт — 

волуторвое, а въ сыаучеиъ отъ 2'/ 2 до 3-хъ высотъ. Зало-

жеаіе откосовъ болывпхъ васыаей п выиюкъ и саособы ихъ 

отд лки завяеяп отъ качества грувта. Улеаьшая заложеаіе 

ОТЕОСОВЪ, аеобходимо укр вить яхъ: зас ивааіечъ травы, раз-

садкою ивы, дервомъ, фавшаами или кашемъ. Въ случа 

болываго возвышенія одвого изъ откосовъ дороги, какъ это 

бываетъ при ярокладк ея по косогору (фиг. 9), волотао 

дороги д лается аокатостью къ вагораой стороа , длл ареду-

ареждеяія порчи откоса (be) o n дождевой воды, стекающсй 

съ дороги. 

По краямъ высокихъ яасыііей и косогоровъ ставятся аа-

долбы (фиг. 10). 

3) По сторовамъ дороги должвы быть канави для осу-

шевія дороги (фиг. 6, 7, 8 и 9). Боковыя капавы расао-

лагаются всегда no об ияъ сторопамъ дороги; па косогорахъ 

же кавава вырывается только еъ нагорпой стороам. Наарав-
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леиі каиавъ параллельпо оеи дороги и, если дорога устроена 

на поверхности земіи или углублена, то каііапы вырываютъ 

у самато полотна дороги; если же дорога иаеыпная, то для 

осушенія полотна, между насыпью дороги и рвами, остав-

ляется промежутокъ берма {ет) отъ І ' / , до 3 саж. гаириною 

для отвода воды отъ подошвы насыііи. Уклонъ дна боко-

вой капавы д лается ве меа е 0 , 0 0 1 ; онъ долженъ быть 

или однообразвыіі по всей длин канавы, яли, еще лучше, 

ішстеііенво возрасгающій (ве болыве 0,002) къ вижнеі 

точк ея, но отпюдь ве уяеньшающійея, оеобеино когда вельзя 

сд лать боковаго выпуска воды изъ кававы, — цотому что 

тогда въ канав произойдутъ нааосы, которые, засоривъ ее, 

заставягь воду иодняться до самой мверхвости дороги. Иногда 

воверхность зеіли весыіа круто вонижается по ваиравлевію 

дороги: въ этомъ случа быетро текущая вода зшжетъ вод-

мывать полотво. Для яредупрежденія втого, канавы ложно 

отд лять отъ дороги и дно ихъ устраивать устуііааи съ ма-

лымъ уклономъ. 

Глубиаа канавы на вершин , откуда канавы повижаютсл 

въ дв цротивуиоложныя стороньі, можетъ быть въ I 1 / , фута, 

въ конц же 3, а ияогда и 4 фута. Вообще средшш глубина 

канавы 2'/» фута. Дну канавъ-даютъ обышовевно постояв-

яую віирину въ 2 фута. Откосамъ канавъ даютъ полуторвое 

или двойаое заложсиіе, и ивогда од ваютъ ихъ дерномъ яли 

камииіъ. 

Ч.тобы остаюпіаяся въ кавав вода у подошвы землянаго 

цолотна ве размягчала и яе портила дороги, необходимо ви-

пуекать воду изъ канавъ въ ближаишія визменныя м ста; съ 

этою ц лью устраиваются отводныл капави («, фиг. 9). 

Для отвода воды изъ каяавъ, ваходящихся съ вагорной сто-

рояы, поперегъ дороги устраиваютъ проточныя трубы, ело-

женвыя изъ булыжвииа (фиг. 11). 

4) Подъемы и спуски не должны быть крути.— 

Продольвые уклояы дороги им ютъзпачительяое влі-яніенаболь-

шее или мевьшее удобство передвижеяія no нсй тяжестсй. Изъ 

опыта изв гаю, что на хорошей дорог лошадь можетъ взво-

зить вовозку рысыо по дливвому скату, котораго уклоаъ ве 

вревыша тъ 0 ,035. При болывеи. уклон , лошадь идетъ 

шагомъ, а когда уклонъ вревышаетъ 0,05, тогда лошадь 

иринуждена останавливаться для отдыха, или нужно врйвря-

гать лишнихъ лошадей. Въ горахъ ириауждены бываютъ ивогда 

увеличивать уоонъ дороги до 0,07 и даже до 0,08, но 

въ такихъ случаяхъ, для огдыха лошадей, вадобно д лать 

горизовталышя вловщіш въ в которомъ разстояніи одаа отъ 

другой, въ особенвости на иоворотахъ. На кавказскнхъ доро-

гахъ встр чаются и бол е крутые уклоны, достигающіе до 

0,33, во это лишь для выочваго передвиженія тяжеетей. 

Выгодч е всего нроводить дорогу горизонтально; въ этомъ 

случа , длн скор йшаго стока дошдевоіі воды, приходитсн иногда 

увеличивать поперечньте скаты дороги, что затрудннетъ про-

здъ, а потому н которые иншенеры полагаютъ ТІОЛОЗНЫІІЪ 

давать оси дороги и на ровноН и стности н который уплонъ, 

при которомъ бы одиако лошадь ыогла б жать съ экипажеиъ 

безъ утомленія. 

5) Ловороты дорогъ, ocodenm иа скатахъ, не 
должны dumb круты.—Въ т хъ и стахъ, гд дорога д -

лаетъ поворотъ и когда уны, составляевше кол нами дорогя, 

мея е 135°, иеобходмо для екорой зды кол ва эти сое-

дввять кривыіш, называеыыми: кигсвыми сопряженгями. 

Для за зда вовозокъ иа скоромъ ходу, радіуеъ кривизвы до-

роги долженъ быть ве меа е 20 сажевь. При бол крутыхъ 

поворотахъ ы дуетъ ва каждомъ изгиб уширять дорогу ва 

столько, чтобы самая длинная заиряжка, какъ наприіі ръ 9 

фунт. орудіе съ дередкоиъ (S'/j саж.), могла вытявуться въ 

иряыую линію въ каждой точк поворота. 

Для оиред леаія центра криваго соаряжеаія двухъ пу-

тей (фиг. 12), проводятея въ разстояніи 20 саж. отъ ко-

л иъ дороги, лараллельво имъ, дв линіи до взаидаго ихъ 

иерес ченія, или же можно ири данномъ радіус кривиз-

вы Сфиг. 13) опред лить дливу кол аъ {ab и ^с), изъ 

иряиоугольныхъ треугольнивовъ, по изв стяымъ ватетаііъ и 

углу составляемому-дорогачи. 

Кол на соедиаяютея иараболическою кривою (фиг. 14); 

для чего каждое изъ двухъ ш въ, заоючающихъ искомую 

кривую, д лятъ на одиааковое чиело раввыхъ между еобою 

частей, точки д ленія обозначаютъ рядомъ чиселъ, но въ обрат-

вомъ ворядк , и потомъ соединяютъ точки одинаковыхъ но-

меровъ, отчего получаетея многоугольвнкъ, къ сторонамъ ко-

тораго парабола должна быть касательва. 

§ 8. Одежда дороги.—Главное условіе, котороау долж-

на удовлетворять поверхноетв дороги, состоитъ въ томъ, что 

она должиа оказывать достаточное еопротивленіе тренію, дав-

ленію и уларааъ колесъ повозокъ п ногъ животвыхъ и лю-

дей, т. е. дорога должна быть твердая, въ изв стной сте-

иени гладтн и в« должва им ть неровностегі, въ ко-

торыхъ могла 6ы собиратьсЯ вода. Въ врирод н тъ почти 

ви одпого грувта, который удовлетворялъ бы вс иъ этимъ 

условіялъ, а лотому зелляное подотяо дороги покрываютъ почти 

всегда твердою одеждою. 

ІІо одеждІ евоей, дорогн разд ляются-на 1) зеалявыя 

или грувтовыя, 2) деревянаыя, 3) казі нныя и 4) жел зныя. 

Въ посл днемъ случа одежда устраивается не во вею ши-

рину дороги, а ТОЛЬЕО кладутъ узвія волосы еобственно яодъ 

кол са. 

§ 9. Грунтовыя дороги представля тъ весыіа малое 

сопротавленіе колесамъ иовозокъ (§ 4). 

На глиітстихъ дорогахъ въ мокрое вреия колееа и 

воги лошадей вязнутъ, а въ еухое вреля отверд вшіе комья 

гливы, аодаятые здою во время грязи, затрудняютъ про здъ. 

Лесчаная воверхаость дорогя, во отсутствію евязи дежду 

частицамя неску, въ сухо врсмя заиедляетъ яро здъ. 

Растительные груяты много яоглощаютъ воды, рас-

творяются я обращаются въ грязь. Поэтолу обыкиовенво ста-

раютея прпдать бол е тв рдостн яоверхяостн груятовыхъ до-

рогъ, употребляя матеріалы, встр чакщіеся яодъ рукою н 

нетребующіе дорого стоющаго заготовленія. 

§ 10. Устроиство дорогь на различныхъ грун-

тахъ. При уетройств дорогн на песчатмъ грунт , по-
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верхность ея ложно покрнвать сломгь хвороста отъ 10 до 12 

дюймовъ толщивою, но такъ какъ онъ скоро гвіетъ и ре-

жется колесами, то го полезво покрывать слоемъ песку. 

Вм сто хворосту лучше употреблять вересвъ, если таковой 

встр чается. Какъ хворостъ, тавъ и вереекъ сл дуетъ класть 

поперегъ дороги. 

Чтобы предохранить дорогу отъ наносовъ песку съ резер-

вовъ, иояно параллельно дорог устраивать плетн»вы заборы, 

а резервы покрывпть слосиъ вязкой зеили, или зас вать травою. 

При устроистп дорогн па глиттой или растителъ-

ногі. земл , воверхность дороги шжрывается слоемъ крутаго 

песка, или же слоемъ хвороста изъ листвевныхъ и хвойныхъ 

деревъ и слоеіъ ііеска. 

Въ л систыхъ м стахъ, устроивъ прос ки изв стпой 

ширины, подъ насыаи полотва дорогя, если ов бол е 3-хъ 

футъ высоты, подрубаютъ пни деревьевъ до горизонта землв, 

а подъ пасыпи высотою мен е 3-хъ футъ, въ выемкахъ про-

изіодятъ корчевааіе пней и кореньевъ, посл того, зеияное 

полотво устранвается по общиііъ правилаиъ. Необходимо за-

ж тить, что л свыя дорогя бываютъ большею частью товки, 

потому что корни срублеппыхъ деревъ евособствуютъ екопле-

нію сырости. IIoDTOiiy при прокладк л сныхъ дорогъ аужво 

обрав;ать особенаое вяимааіе на устройство каяапъ н аа осушісу 

резервовъ. 

Въ л стахъ болотистыхъ ъ тзмениыхъ возведевіе 

дороги соаряжеао съ звачительннми затруднеаіяли, какъ во 

колнчеству аотребааго латеріала, такъ и по сложвости ироиз-

водства работъ. 

Саособъ устройства дороги зависитъ отъ свойства боло-

та. Волота—иогутъ быть двухъ родовъ: 1) моховыл, вево-

крытыя растительностью, въ которыхъ самые слабые слои на 

вовсрхности и плотность которыхъ увеличивается ііостепеяао 

до дна болота, и 2) иловатыя или торфяния, ва по-

верхности которнхъ им ется слой н которой алотяоетн отъ 

кораен растувіихъ на вемъ растевіи, ао дво которыхъ нахо-

дится на заачительвой глубив . Во всякоиъ елуча ирежде 

всего аадобно старатьм осушить подъ дорогою болото, для 

чего аолоеа земли, отходпащн водъ дорогу, отр зывается ка-

ваиами. Къ еооружевію аолотаа дороги вристуааютъ тогда, 

когда отр заааая полоса іросохнетъ. Если болото мохо-

вое ие можетъ быть осушеао, и ва вебольшой глубин его 

ВІІХОДИТСЯ твердоедяо, то иерес каютъ его гатью(фііг. 15 и 16), 

соіітаилиемою изъ водяаыхъ фашинъ, наЕладываемыхъ кресто-

обраэчо; на ятихъ фагаивахъ устраиваютъ полотао дорогя 

изъ зеили, зат мъ изъ ряда обыкиовеавыхъ фашиаъ, кото-

рня прибиваютъ кольями и зіісыяаютъ сверху слоеиъ хрящу 

съ аескомъ, толстотою около 11(і.фута. Еели же твердое дао 

яоховато болота ваходится ва заачительвой глубиа , то для 

составленія гати ножао вогружать фагаиааые тюф:іки (фиг. 17), 

еотавляеіше изъ крестообразяыхъ рядовъ фашииъ, связаваыгь; 

между собою веревкамн или •кольяіш, въ промежутки фашиаъ 

яасыаается хрящъ, песокъ или земля. Эти тюфяіси, ари ва-

груженіи ихъ фашиаами и землею, остааовятся, коіда еоаро-

тивлеаіе вижавхъ слоевъ болота сд лается бол е д йствія 

аогружашй тяжести. Зат мъ устраивается полотао дороги. 

Верхаій слой фашанъ сл дуетъ всегда класть поперегъ 

дороги и развязывать; если класть фашіны вдоль дороги, 

то колеса иогли бн вр зываться между фапшнами, и на ве-

развязааныхъ фашиаахъ скоро бы образовались выбоиаы въ 

аромежуткахъ аежду каждыіш двумя фашиааші. 

Если болото торфтое, то верхвій, поросшій тра-

вою слой его, ивогда въ состояніа поддержать зелляную ва-

снаь дороги, аоэтому изъ торфяяаго болота ве извлекаютъ 

кораей, а только срубаютъ ааи деревьевъ какъ можао виж . 

Когда же верхаій слой болота ае можетъ выдержать тя-

жести зеялянаго волотва дороги, то оаа образуется насыакою 

земли до самаге даа болота. Въ этомъ случа , чтобы кора 

ае преалтетвовала оеадк аасыаки, аадо по об яиъ сторо-

намъ васыаи арор зать вору кааавамя, чрезъ которыя будетъ 

выстуяать болотаал грязь, no м р того, какъ аасынь будетъ 

возводяться я ое дать. Пря этомъ вужно зам тить, что бо-

лотвые груаты сжияаются медлеаво я аотому волаая осадка 

аасыая требуетъ бол е нля меа е продолжвтельааго вреиеви. 

Вообще аря устройств дорогъ черезъ болота, волотао 

дорогн аеобходяао возвышать. вадъ уровяемъ болотвыхъ водъ аа 

2 фута. Еелн дорога должаа аролегать no м сптости 

тзмениогі, затоаляемой разлявали, то полотыо дороги 

должно возвышаться на 2 фута надъ горизовтолъ высокнхъ 

водъ .разлява; откосы должвы быть обезаечеаы отъ подмыва-

аія ихъ—устройствоиъ одеждъ, а для протока воды подъ 

васывью дороги, складываютъ изъ калпя трубы. 

Дорога черезъ лало товкія болота, особевво вг л систой 

м стнос і'и, можетъ быть устроева сл дуюяцшъ образомъ 

(фвг. 18): во нааравлевію дорогн оадутъ отъ 4 до 6 ря-

довъ лежвей, слотря no шврив дорогя, на янхъ вастялку 

изъ жердей, которую засываютъ хрящелъ илн аесколъ, тол-

аиіною въ 1 или I '/ i фута. По краимъ дорогн ж рдя удер-

живаются п.ожнлиаали, вколоченвыля вакрестъ кольямя. Если 

дорога вролегаетъ no л ствостя столь тоакой, что зтого сао-

ооба ведостаточао для прядапія дорог аадлежацей прочао-

етя, то ао,:і, иродольныя лежая (фвг. 19) свачада кладутъ 

воперечнвьі въ разстояаін 6 футъ одву отъ другоіі. Прв не-

достатк бревеяъ аа аоаеречяяы, зам алютъ нхъ фашяаали. 

Для аромадвн дорогя no грязяылъ уляцамъ въ селе-

аіяхъ, можяо аа шярнау здовой волосы наложпть густо сло-

жеавый слой хвороста, толетотою оиоло 2 футъ, я во-

крыть его слоемъ веска въ I'/j яля 2 фута толщяаою. 

Въ м стахъ юристыхъ (фиг. 9) при аостройЕ до-

рогъ веобходило обратять ввнланіе на крутизны подъеловъ 

и свусЕОвъ ( § 7 — і-е). На длнвяыхъ аодшіахъ устрая-

ваютъ горнзовтальвыя ПЛОЩЯДЕВ, Еоторыя соотв тствовалв бы 

салой ДЛНЯЕОЙ запряжк . Ч лъ круче яодъелъ, т лъ чаш,е 

д лаютъ алошадЕИ. На скат , ирн аадеаів 6 дюйи. ва еа-

} жеаь, ялощадкя должвы бить черезъ иаждыя 35 нля 40 

саж. при врутыхъ поворотахъ дорога должаа быть уширена 

(§ 7 — 5 - е ) . Въ частлхъ дорогя, приходяящхся яа косого-

рахъ, гд дорога пролегаетъ одвой стороаой ЕЪ гор , а дру-
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roil къ обрыву, край ея падъ оврагомъ ограждаютъ земля-
нымъ валишіъ, камевиой ст вкой или деревяиішми иерила-
ми (фиг. 20) . Повсрхность дороги сл дуетъ ср зать ска-
томъ огъ оврага къ гор , чтобн дождевая вода ие размы-
вада дорогу; она ограішішвастея канавою съ нагорной сто-
роиы, и кром того устравпаютъ отводцыя канавы (§ 7, 3- ). 

§ 1 1 . Еъ деревяпнимъ дорогамъ отиосятея фашин-
яыя и жердевыя (§ 10). Кром того, могутъ быть ев(е тор-
цовыя, но оп невыгодвы по ихъ дороговизн , по неудоб-
ству зды во вреия гололедицы и по трудности почивки. 

§ 12. Ваменныя дороги.—Еамевьдля постройки до-
роги употребляетея въ двухъ различвыхъ видахъ: да есте-
ствевномъ вид , около 6 дюйи. въ поперечник , которымъ 
и застилаегея поверхиость дороги отъ руки, и въ вид хря-
іда или щебня, пе бол е 3-хъ дюймовъ въ ікшер чаик , 
насываемаго на зеыляное полотио слоемъ изв стной толщи-
вы. Въ первояъ случа одежда дороги ішывается мосто-

вою, a no итороаъ—дорога крипиыаетъ назвапі тоссе. 

Булыжпыл мостовия (фиг. 21). На выровневное, 
осушепное н увлотнонвое освовавіе насыпаютъ слой иеску, 
толщивою около 6 дюймовъ, выбираютъ каини по возшожно-
сти равиой воличииы, укладываютъ каждый камень руками, 
плоскою сторопою вішзъ, для уяенывенія оеадки, ударяя во 
ііемъ молоткоиъ сверху и сбоку, чтобн онъ плотн о ириле-
галъ къ ем жцымъ камиямъ и н сколько ое лъ въ песокъ. 
Для образованія тв рдой и ровцой поверхноети, моетовую 
уколачиваютъ ручиыып трамбовками, иромежутЕИ иежду кая-
иями защебевиваютъ битымъ каяпемъ (щебевка) н засываютъ 
крувиымъ вескомъ. 

Можіш также ііостовую клатсь кл тками (фпг. 22) въ 
10 футовъ въ сторон , т. е. no обводу кл тіш u діагона-
лямъ кластв больвйе камвн, а вромежутки заполвять иелки-
ми камиями. Составлеиіе тавпхъ рамъ изъ крупваго булыж-
ЕЕва полезао въ тоіъ отношеніи, что повреждеві мостовой 
въ одномъ изъ треугольвиковъ ве расвроетравяется на дру-
гіе, и потоиу почвнка ея легч и удобн е, но за то, по не-
равном рности оеадки болыяихъ п малыхъ камвей, такая ио-
сговая вредставляетъ большое неудобетво для зды. 

ДІоссе (фиг. 23) устраивается различяымъ образомъ, 
по всегда состоитъ изъ двухъ частей: полотна (средняя 
часть) и обочинъ, огравичевныхъ кававави. Полотно об-
разуеыою щебевочною васывью д лается ширивою отъ 14 до 
30 футъ, сяотря во д ятельности вро зда, а обочиаъ—отъ 
8 до 14 футъ. 

Щебеночяая паеыпь устраиваетея или въ ящик , выры-
ваеііомъ въ зеишшоиъ полотв , или безъ него, пряио на по-
верхпоети зеияваго полотна (еистева Макъ-Адама). 

Выпуиость поверхностл. дороги отъ ' / н Д" зо шприны 
ея; таЕую же выпуклость даютъ и дну ящпка илн зеыляво-
му полотву. Толщина щебеночпаго слоя въ средин отъ 6 до 
9 дюймовъ, a no краямъ o n б до 7 дюіііиовъ. Шоссеіпая 
кора располагается на сло пеена толщивою не мен е 4 дюйм., 
который служитъ вроводяикомъ сырости, вроявкаіощей сквозь 
ідебевочііую кору и укатываотся чугушшми каткалп. Обочв-

КУРСЪ ВОЕІШЫХЪ СООБЩБНІЙ. 

яы, д лаютъ для разъ зда ветр чающихся повозокъ, a 
такжо для склада матеріала, должвы им ть ровную воверх-
ноеть и укловъ (для стока воды) отъ ' / й Д0 ю ширины 
вхъ, и сточиыя канавы чрезъ ісаждыя 15 саж. 

Лретде ограннчивали щебеночную насыпь большими каипя-
ыи, называемыии барьер«ымиу подагая ихъ нужиыин для удеряа-
нія щебнп въ опред ленаой ширин и для предупреждевія си -
щевія щебвд съ зсилею обочинъ, но впосл дствіи это оказалось 
лишнищъ, и иыи берьеры употрсбляются только въ грувт 
слабоиъ. 

Шоссе, предложенвое Макъ-Адамомъ, состоитъ чзъ 4-хъ дюй-
иоваго слоя щебня, насыиаеиаго на осушенную п выроввенвую 
поверхность земли; но тавого рода подотно не представлястъ 
вадлсжащей прочности и потому въ настоящее время она д -
лается тавішъ образоиъ, что щсбсн^чвыЗ слой, толщяною въ 7 
дюйиовъ, цасыаастся на слой песву, въ 5 и.іи 6 діоИиовъ тол-
щиною, 

Для щебеночной васыпи вужно выбирать т вороды кам-
ня, которыя оказываютъ большое сопротавлевіе тревію и раз-
давливавію, и могутъ связываться между собою въ сплошвую 
твердую кору. Этлмъ условіямъ бол е другихъ удовлетворя тъ 
гранитная щебевка, или кварцевая съ дрпм сью къ ней из-
вестковой. 

§ 1 3 . Жел зния дороги вредставляютъ, въ военвомъ 
отвошеніи, звачит льныя дреимущества предъ вс ми другюш 
вутямн сообщенія. 

Жел зныя дороги могутъ быть: 1) шіровыя ш 2) кон-

ныя. Первыя еоетавляютъ въ ваетоящее время важв йшіе 
пути сообщенія и служатъ для перевозки въ кратчайшее вре-
ыя ие только людей, яо и вс хъ возможяыхъ тяжеетей; вто-
рыя же расдолагаются яа небольшихъ протяженіяхъ, оіі 
елужатъ какъ всдозіогательвые дутн для соединенія главяыхъ 
путей, также етроятея въ больвшхъ городахъ, для возки од-
ннхъ только яасеажировъ. 

§ 14. Общгя стденія объ устройств пароеоз-

ныхъ жел зныхъ ( % о г г . — Ж е л зяая дорога (фиг. 24) 
соетоитъ: изъ полотна (А) н щхняго строенгя (В). 
т. е. балластаго слоя, нояеречинъ илн шяалъ, и рельсовъ 
съ ихъ соедивительяныи чаетями. Продольяая профиль жел з-
ной дорогн яе должна им ть болыпнхъ уклововъ и крутыхъ 
доворотовъ. Уклояъ дорогн яо возможностн яе должеяъ лрс-
восходпть 0 ,005; въ холиистон же и горнетой м стяости 
ііожетъ быть донущеяъ до 0,010, ярн чемъ для двяжеяія 
яо зда требуются лногда вспомогательяые локомотввы. У яасъ 
прсд льяый уЕловъ уменьшеяъ до 0,008. Что Еасается до 
радіусовъ закруменія дорогн, то овн должны быть яо воз-
ііожяостн не мен е 400 вли 4 5 0 саж., чтобы яа яоворомхъ 
не умепьшать скоростн движеЕІя по зда; у стаяцій же, гд 
СЕорость дввжеяія во зда муеяьшается, радіусъ заЕругленііі 
можетъ быть умевьшенъ до 250 саж. У яасъ лаиівеяьшііі ра-
діусъ Еривизны прияятъ въ 300 сажеяь. 

§ 15 . Лолотт жел знон дороіи.—Жащйл земля-
наго полотва жел звой дорогн завнсвтъ отъ ширнны рельсо-
ваго яути, отъ числа путей, отъ разстояяія между яялп ц 
отъ ширняы обочянъ. 

Ширяна рельсоваго яутн вочти во вс хъ государствахъ 
нрішята однваЕовая: въ 4 ф. 9 д., дабы одвв я т же ва-
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гоны моми двигаться по вс иъ дорогаиъ, у пасъ эта ши-

риііа приията въ 5 футъ. Тамъ, гд дорога съ бол е ши-

рокимъ путеаъ сходитея еъ дорогою, им ющей путь выше-

сказанваго рази ра, длл безоставовочнаго движенія прихо-

дится каждый путь д лать изъ трехъ рядовъ рельсовъ, изъ 

коихъ одинъ общій для узкаго и широкаго пути. 

Жел зная дорога можетъ им ть два или одияъ рель-
совый путь. При одномъ пути необходимо им ть достаточное 
число разъ здныхъ путей для прохода встр чакщихся по-

здовъ. Бсе иротяженіе разъ здныхъ и объ здныхъ путей 
ирпЕішается равныаъ Vs протяжсвія дороги. При двойиомъ 
пути д лаются тоже разъ здн, но въ неньшемъ чиел . 
Большею частію полотно дороги устраивастся на два аутв, 
но для уменьшенія издержекъ первоаачальяо ыадутъ одинъ 
путь. Верхняя поверхность полотяа д лается небольшииъ 
скатояъ отъ серединн къ краяиъ. Разстояпі {he) между пу-
тяжи должпо быть таково, чтобы встр чающіеся по зды моглн 
проходить одянъ мнмо другаго не зац пляясь, сл довательно 
оно зависитъ отъ уетроиства вагоновъ и бнваетъ отъ 6 до 
7 футъ. 

Обочинамъ {ef) даютъ ее мен 3 футъ ширины, чтобы 
отъ сотрясеній при движеніи по зда откош полотяа дороги 
іе обваливалмь бы. Откосамъ (fg) нашпи дороги даютъ за-
ложепіе въ I '/j или въ 2 раза бол е высоты, въ зависи-
моети отъ свойства груята. У подошвы откосовъ д лается 
берма [gh) отъ 10 до 20 футъ ширішою. Опа служлтъ 
м стомъ склада релонтнаго матеріала и защищаетъ полотяо 
дороги отъ подмытія водою. Берау д лаютъ т мъ шире, ч аъ 
хужо грунтъ и ч ігь «ыше ласыпь иолотна; опа уширяется 
іавже вт. большихъ выемкахъ, гд воды ііадающія съ отко-
с(щ могутъ легко образовать вьшоивы. 

По стороиаиъ полотна располагаются канавы, разя ры 

воторыхъ опред ляются въ зависиаости отъ количества воды 

іімн првппмаеиои. 

При проведеніи дорогн по покатостямъ, откосы зам вя-

ютъ иногда подпорныин ст нами и каменяыми одеждами (фиг. 

25). Для проведенія жел зныхъ дорогъ черезъ ручьи, в ки 

и дороги устраиваютъ трубы, моеты и віадуки;—когда же 

дорога должва прор зывать ropy, то для изб жанія боль-

пшхъ выемокъ, устраяваютъ товяелн (фиг. 26) . 

§ 16. Верхнее троеніе жел зной дороги, возводи-

мо на земляномъ иолотн , соетоитъ: 1) изъ такъ-называе-

маго нижняго балластнаго слоя: изъ песку, гравія или іцеб-

ня, пом щаемаго лепосредствевво на земляпоиъ полотв до-

роги, 2) изъ поперечивъ или шпалъ, еоврытымн ііодъ ними 

лежаяіш, если грунтъ того требуетъ, 3) изъ верхвяго бал-

ластваго елоя: изъ щебяя или гравія, насыпаемаго мелсду шпа-

лами, по уыадк рольсовъ, и наконецъ 4) изъ рельсовъ, вм -

ст съ подушками, костылями или гвоздяии, служащаш для 

утвержденія рельсовъ. 

Нижпій балластный слой служитъ для доетавленія редь-

совымъ путямъ несжимаеааго водопров днаго. всегда сухаго 

освовапія. Онъ д лается отъ 1-го до 2-хъ футъ толщиною, 

изъ яеску или другаго подобяаго матеріала, какъ щебень и 

гравій. 

Швалы служатъ осиованіешъ для рельеовъ и средствомъ 

для ихъ укр плевія. Деревянныя шпалн передаютъ давлевіе 

яа балластъ раввом рво и на болывую пов рхность; (всл д-

ствіе увругости д рева, ово мои е другаго рода опоръ разетраи-

ваетъ рельсн и механизмъ паровоза, уы ныпая ударн колесъ) 

он л гко могутъ быть перем аяеіш, во аодверженн еко-

рой ворч всл дстві гвіеаія. Для пшалъ употребляются брев-

ва (дубъ, еосна, ель), обтесаваыя на два капта или въ вид 

пластиаъ; имъ даютъ около 7 дюіім. толщияы и 9 футъ дливы. 

На каацдые 3 фута длияы рельса волагается одна шаала, 

т. е. для 18-ти футоваго рельса 6 шаалъ, а для 15-ти-

футоваго 5 шпалъ. 

Верхній баластаый елой уд рживаетъ швалы на сво ііъ 

м ст , а сл доват льво и рельсн. Оаъ насыпается изъ того 

же матеріала какъ и нижвій, во бол е крувнаго, чтобы его 

пе могли саослть в теръ и вода, которую овъ долженъ сво-

бодво вровускать. 

Р льеы (фиг. 27) выд лываются изъ саиаго чистаго жо-

л за весьма различвой формы. Вмбще каждый рельсъ со-

стоитъ: изъ верхвен части или голови, средней части или 

стержвя, п изъ вижвси или водовівы. Голова рсльсовъ, ва ко-

торой лежитъ тяжесть колесъ, д лается кругловатою и долж-

яа быть хорошо лодперта, поч му иіускается къ ст ржвю въ 

вид груши. 

Подошва рсльса служитъ для прочааго прикр ялевія его 

къ швалаиъ и д лается сообразво предволагаемоиу свособу 

укр плеаія его. 

Наибол о уаотребительннй видъ рельсовъ: рельсы въ по-

душвахъ (в); и рельсы съ широкими освоваяіями (Ь), 

Рельсн въ аодушкахъ бываютъ весьма разаообразаыхъ 

формъ, прокатываются очеаь удобно и в рно, и прочяо при-

кр аляются. 

Для уЕр плевія подушечннхъ рельсовъ, необходимо 

укр пить самыя подугаки ва шпалахъ и за т мъ рельеы въ 

аодушкахъ. Подушки (фиг. 28) д лаются изъ чугуаа и при-

кр аляютея къ шааламъ помощію жел звыхъ вагелей или ду-

бовыхъ клияьевъ, вговяемыхъ въ варочво для зтого сд лан-

выя отаерстія въ осаованін лодушкн. Рельси укр пляются 

въ подушкахъ посредствомъ вбиваемыхъ южду вими и ш,е-

кали иодушекъ ияаьевъ, сд ланаыхъ изъ увругаго и вм -

ст съ т мъ твердаго матеріала, какъ ваарим ръ: дубовое 

дерево. 

Рельсн еъ широкииъ осяовавіемъ весыіа устойчивн, тре-

буютъ подиадокъ только подъ стыкаяи и по своей длив 

прикр аляются къ шваламъ костылят(фиг. 29 и 30). Б ъ сты-

ісахъ рельсы соедияяются жел заымн накладками (фиг. 30), 

которыя вом щаются съ об ихъ стороаъ рельса и связывают-

ся пропуіцеваыми чрезъ него болтами. Стыки рельсовъ д -

лаются врялыя, еъ зазоромъ въ , дюяма, а отверетія 

для болтовъ ародолговатьига, чтобы дать возложяость рельсу 

изм вяться иодъ вліяаіелъ телвературы. Для того чтобн кон-

цн рельсовъ по могли вдавливаться въ поверечины, подкла-



дываютсл подъ піпіи жел знып плпти (в), прикр пл иішя къ 
поперечип болтами или костыляли. Свр плеиіе рсльеовъ ио-
средствоаъ костылей и накладокъ прочв е и дешсвле чугув-
ішхъ подушекъ, и потоиу вреимущественао употребляетеи въ 
настоявдео время. 

Въ кривихъ частяхъ дороги (на Еоворотахъ), для увич-
тоженія центроб жвой силы стремящейся опрокивуть вагонъ, 
яаружнші рельсъ н сколько возвышаетея ішдъ внутрениимъ 
рельсомъ. Это возвышевіе необходимо потому, чтобъ ваговТ) 
ио своему в су, стремяві,ійся прижать колесо къ виутревнему 
рельсу, ураввов сить съ цептроб жною силою, стреляіцеіося 
опрокинуть вагоиъ. Возвышепіе рельсовъ доиускается только 
иа протяжевіи пути, гд по здн идутъ съ одинаковою ско-
ростію; вблизи же станціи рельсы укладываютея въ одіюмъ 
уровн . 

Возвншеніе варужиаго рельса увелтиваетсл съ уиеньше-
ніемъ радіуса эакруглепія. 

§ 17. Вспомогательпые пути. — Крои главпа-
го рельсоваі'0 вута, проходящаго ио всему протлжевію до-
рогн, устраиваютъ еще вспо.шательные пути, кото-
рые бываютъ трехъ родовъ: в»нш«, боковие пути и sa-

пасные ш рст здные иути. 

В тви суть пути соединенія одной жел зной дороги сх 

другою, а также съ капалами, пристаняыи н вроч. 

Боковип дороги ири станціяхъ ведутъ къ различваго 
рода станціоиныяъ іюсгройкамъ, какъ то: къ локомотивнщіъ 
здаіііялъ, кь водоемамъ, дровянымъ и товариымъ сараяяъ ц 
проч. 

Запасные или разшздние пути служатъ для от-
вода на нихъ съ главныхъ путей по здовъ и вагововъ, ко-
торымъ ириходится ожпдать на стапціи времни отиравлевія. 
Вс эти пути устраиваются такимъ жо образомъ, какъ и 
главіше, съ тою лишь разниц ю, что иовороты иа нихъ до-
вускаютея круче, 

Соединені рдаого иути съ другииъ производится посред-
ствомъ особевныхъ приборовъ, которые бываютъ двухъ ро-
довъ: одян для перевода разолъ ц лаго по зда, при чемъ' 
двигателеаъ служитъ паровоаъ, это стр лки и кресто-

вины; поередствомъ же другихъ—передвигаетея отд льво каи-
дый вагонъ, это подвижныл и поворотныя платформы, 

которыя употр бляются ва стааціяхъ ддя введенія локомо-
тивовъ и вагоновъ въ сараи, также къ иодведенію вагояовъ 
къ нагрузк и разгрузк товаровъ. 

Стр лки (фиг. 3 1 , А) поміщаются въ точкахъ разв т-
вленія дорогн, для наиравленія по зда ііа тотъ іии другой 
вуть; крестовины же (фиг. 3 1 , В) устраиваются въ точкахъ 
иерес чевія рельсовъ, для того чтобъ закраиаы колесъ ари ае-
реход съ одаого вути аа другой, не аодаамались ва рельсахъ. 

Стр лЕП саиаго простаго устройства (фиг. 32) состав-
ляются изъ двухъ рельсовъ, враа(аіощихсл аа вертикальвыхъ 
осяхъ въ точкахъ а и і и соедиаеаішхъ жел заыіш тяжами, 
изъ коихъ одиаъ продолжается въ сторояу, и къ агау ври-
кр аляется мехааизмъ, для ариведоаія зтого тяжа въ двпжсаіе. 

Въ настояа^с же вреля уаотребляютъ самод йствую-

щіл стр лки (фиг. 33), соетоящія изъ одаого или двухъ 
рсльсовъ [аЬ), вазываемыхъ острятми и соедиа нныхъ же-
л заыли тяжали (Aa); однп кондн острявовъ враа(аются 
около вертйкальвоіі оси, а другіе коады ихъ ср заан, и вхо-
дятъ въ соотв тствующія выемки, сд лааяыя въ рельсахъ, 
или лучше, постевеяао умельшаясь, подходятъ подъ рельсы. 
Чтобъ ари движеаіи ао зда яе происходило удара въ ковецъ 
стр лки, и чтобъ закраиаи колесъ были вааравлеаы или 
аоддержанн со стороаи аротивуяоложяой этолу коаа,у—слу-
житъ охранный рельсъ {cd). 

Для аередвижеаія стр локъ уаотребляются особи иеха-
лизмы (фиг. З і и 35). 

Крестовиаа (фиг, 36), состоитъ изъ двухъ разв твляю-
щихся рельсовъ (а, а) и двухъ — аерес какщнхъ или вну-
трелнихъ рельсовъ (J, Ъ), окавчиваюв(ихеа въ вид острія 
ц льаою массою, изъ литой етали. Охраааые рельсы (с, с) 

у ааружаыхъ рельсовъ удерживаютъ сходъ по зда еъ рель-
совъ. 

Подвижння алатформы уаотребляются какъ и етр лкя, 
для верехода съ одаого пути аа другой, составляющій еъ 
вервыиъ арямой уголъ, или для совершеяваго яоворота ва-
гововъ. 

Подвижныявлатфорш или поворотные круш{§ъі. 37) 
состоятъ собствеаво изъ ялатформы, аодерживаюа;ей рельсы, 
аа которые ставится аереи щаемыи даровозъ или вагоаъ, и ко-
лееъ ила катковъ, служавщхъ для ихъ воворота. Матеріалъ для 
устройства: дерево, чугувъ иля жсд зо. Для вривсдеаія плат-
формы въ движеаіе служатъ зубчатые иеханизин,- ариводи-
мые въ движеаі рабочиии иіп варовою аашиаою. 

§ 18. Жел зныя дороги—котия. Жел звыя доро-
ги коваыя, по устройству своелу, иало отлнчаютея отъ обык-
вовеаныхъ варовозвыхъ. 

Вообаіе—устроиетво ихъ обходнтся дешевле; радіусн крв-
выхъ еоаряжеаіи могутъ бьіть уменьшевн до 5 0 саж., такъ 
какъ скорость движеаіа меа е. Полотно можетъ быть устрос-
но легче и рельсы мевывихъ разв ровъ, потому что верево-
зочный грузъ меаьше. Пред лы для уклоненія т -жс, какъ 
и яа паровозаыхъ дорогахъ, и ае должвы превосходить 0,OOS. 

Рельсы ва каано-жел зныхъ дорогахъ обыкаовеано д 
лаютъ влоскіе, въ вид жмобовъ (фиг. 38) . Но тавая фор-
ма аеудобаа; въ эти жолоба попадаетъ песокъ, грязі-, каііаи 
и т. в., увеличпвающіе сопротпвлеаіе. Поэтолу, езіели жс-
л зио-коаиыя дороги устраиваются не въ город , т» выгод-
в е уиотреблять для вихъ брусчатые реіьеы. 

Между рельсади, для удобства лошад и, устравваютъ шом 
пли иоетовую. 

Мосты аа жел здо-коваыхъ дорогахъ, вел детвіелеаьшл-
го груза, могутъ им ть меаывіе разм рн. 

Вагоаы уетраиваются на 4 колесахъ и в сятъ вм етЬ 
съ грузомъ до 150 пудовъ, такихъ вагововъ лошадь .иожетъ 
таащть четыре. При каждомъ вагов деобходимы тормаза, 
которы зд сь евіе бол е аужвн, ч мъ на варовозныхъ до-
рогахъ. 
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Преимуществажел ішо-ковпой дорогипередъ паровозпою— 

т , что по зды могутъ быть безпрепятетвенно отправляемы 

почти во всякое вреля, по зі р прибытія пассажировъ и 

накопленія грузоиъ. Вообщс коішо-жел зныя дороги вееыіа 

выгодпы для иеревозкн грузовъ на пебольшія разстоянія, осо-

беішо въ городахъ, гд употребленіе паровозовъ сопряжеио 

съ важныііи ыеудобствами. Жсл зно-конныя дороги зюгутъ 

им ть обшпрное приііі ііевіе и въ военвоівъ отвошевіи, такъ 

въ кр постяхъ ихъ сооружаютъ вдоль кр аоствыхъ верковъ, 

пли для сообщевія лежду отд льяыми укр вленіяши и фор-

ш и , — п при перевозкп орудій, снпрядовъ, л са и проч.— 

П р і вооружевіи и првведевіи кр востей въ оборовительвое 

положевіе, ов ыогутъ прнносить большую пользу въ строи-

тельволъ отвошеаіи прн землявыхъ работахъ: для отвозки 

землп ва звачительвыя разстоянія, также ври воредвиженіи 

звачительвыхъ тяжестей. 

§ 19 Бремепныя желтныя дорот устрапваются 

ІІЪ военвое время: 

1) Для ув личенія чиела разъ здныхъ вутей, ва дсрогахъ 

въ одивъ путь, а тайже — запаснихъ вутей, ва т хъ став-

ціяхъ гд воиска должин садвться или высаживаться. 

21 Для соедивевія етапцін различныхъ дорогъ. 

3) Для обхода кр востсй, завятыхъ невріятелемъ, въ ко-

торыхъ верес каются линін жел звыхъ дорогъ. 

4) Для соедивевія кр востеГі и отд льпыхъ укр пловіГі 

между собою п съ ближайшими жел звызш дорогааи. 

5) Для соедявеиія осадвмхъ парковъ съ жел зншш доро-

гамп плп съ бухтаии, гд нроизводвтся выгрузка преджетовъ, 

веобходпмыхъ для осады. 

При устройств врміевныхъ жел звыхъ дорогъ—средства 

бываютъ шіогда ограішчены, мсжду т яъ какъ веобходвмость 

требуетъ скор іішаго открытія двнжеаія; поэтоау ц ли эти 

достпгаются ве столысо протяженіежъ дороги, сколько обхо-

долъ ирепятствій требующихъ трудиыхъ и медл яаыхъ со-

оруа;еиій. 

Вреііенвыя жел зныя дороги пазвачаются для воисковаго 

двпжеиія, бол е мсдлсвпаго ч мъ на обыкновенішхъ дорогахъ; 

поэтолу пмъ можво давать большіе укловы (0,03) и мевішіс 

радіусы закругленій (до 130 саж.). Нашвв возводить ве бо-

л е 2 саж. высотою; дерево должво составлять главвыв ма-

теріалъ для вс хъ сооружеиій (мосты, віадуки, станціонныя 

строенія). 

На широкихъ р кахъ—мосты зам няютея паромами. 

Берхнее строеаіе дороги одиваковое съ устроистволъ обык-

новеявыхъ дорогъ. На насывяхъ, на зеыл еще пе ос вшей, 

лодкладиваются вродольвые лежви подъ шпалы. 

Работы по устройетву времеЕяой жел зяои дороги проязво-

дятся учаеткали, аачвная ихъ въ т хъ пувктахъ, гд дорога 

находится въ связн съ существуюшили дорогами. иереходя за-

т мъ уже къ сл дуюлшлъ участкаіъ, чтобъ им ть возложвость 

постедевно додвозить пеобходимый латеріалъ. 

Для производства работъ назвачаютея: жел зво-дорож-

ныя конавды и саверы; оди увотребляются преиыущественно 

для вадзора за рабочими изъ другихъ войскъ, и для внпол-

невія работъ, требующихъ лавыка (укладка шпалъ, рель-

совъ, — устройство вереводвыхъ етр локъ, мостовъ, зданій 

и т. п.). 

§ 20. Порча дорогг.—Ло^щ дорогъ вроизводится при 

отстувленіи, въ толъ елуча , когда иужво воспрепятетвовать 

движевію по вимъ лресл дующаго вевріятеля. 

Способъ цорчи дороги зависитъ отъ врелеви и им ю-

щихся средствъ; необходиио исвортять только т м ста до-

роги, по которымъ вепріятель должеаъ сл довать а гд л ст-

вость ио стороаалъ дороги яевроходвма. 

§ 2 1 . Порчаобытоветихъдорогь.—ЕііштшрА-

роги, вролегающія ію болотамъ и наводвепіллъ, перерываются 

рвавв; моеты, служащіе для сообв(еиія—ешшаются. 

Дороги съ глубокіши во сторовалъ рвами и обсаженные 

деревьяяи, или вролегающія черезъ гуетой л съ, заграждают-

ея зас кали. 

Дороги углублевныя, ши пролегающія черезъ горвыя 

т свввы, можво заграждать зас кали, калеиьялв и проч. 

Такія дороги можно м стаии подорвать порохолъ п уво-

требить мвого другихъ средствъ для врервадія по вимъ ео-

общенія. 

Достаточво ивогда разбросать по дорогалъ рогатки, во-

возки, бороіш, разложвть и зажечь костры. 

§ 22. Порча жел зныхъ дорогь въ воепаое вреля 

ложстъ быть различиа, въ завпишостп отъ того: желаютъ-ли 

только залвдллть пастуилевіе во вияъ вепріятеля, ил я при 

этолъ въ виду возложность возетавовлевія сообидаіія для сво-

вхъ войекъ, илн же необходвло увичтожнть сообщсніе по 

жел зяылъ Дорогалъ на продолжвтельвое вреля, когда прп 

отступлевіи, въ особевдости въ вепріятсльской страи , отка-

знваются отъ всякой вадежды восвользоваться этнли вуимп. 

Въ верволъ с.іуча , повреждаюпа жел звую дорогу, 

т-йщтъ—разруша:'тъ ее. Вовеяколъ случа сл дуетъ 

стрелиться достигауть желаеяоіі стеаоип повреждевія илн раз-

рушепія жел здой дороги вростыли u врактвческвли сред-

ствами; и сообразпо времени и обстоятельетвалъ, наносптъ 

соотв тствующуіо порчу однолу и.м н скольквлъ мелентаиъ, 

изъ которыхъ составляется ж л звая дорогіі, иленво: подввж-

волу соетаву и паровозамъ, верхвелу строенію вути, полотву 

дорогя, тонаелялъ, яоетаиъ, здавіяяъ и водосиабжевіяяъ. 

§ 28. Еоврежденіе жел зтй йорогм.—Чтобы пре-

кратить сообщеніе по жел звой дорог ва бол е или меп е 

продолжителше вреля, ил я въ виду возстаяовить его впо-

сл дствіи, приб гаютъ къ сл дующвмъ сродетвамъ: 

1) Весь подвижной составъ и варовозы отвозятъ при от-

ступлепіи съ собою, или ж ихъ мвреждаютъ. 

Огвозка подвижнаго состава и паровозовъ, должна ,быть 

пропзведева своевреленно, такъ какъ весьяа важио восполь-

зоватьея жел зшо дорогою до посл даяго момента, рискуя 

даже иотерять часть иодвижваго состава. Изъ отвозияыхъ ва-

гоповъ составляются возложно большіе по здн и порожніе 

ваговы аагружаются ташми предметаяи, которыо логли бы 

облегчить иепріятелю возстаповлевіе оставляелой жел звой 

дороги. 
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Отвезениыіі иодвижішй составъ и паровозы, еели воз-

мозкно обращаются па другія внутронпія линіи жел яіыхъ 

дорогъ. 

Когда отвозъ перевозочвыхъ сродствъ оказивается по ка-

киіъ-либо причишшъ неііозможвымъ, то ириб гаютъ къ по-

вреждміііо подвижиаго еосгава. Съ этою ц лью, отъ лошю-

тивовъ (фиг. 39) съ обыішоііеішым насосами достаточно от-

нять иредохранителыше клапаии (а); отержпи (Ъ) иароваго 

поршіш; цилипдры (с), шатупы (d) и паровые поршіш, что-

бы до вам нн этихъ част й другими лишить паровозъ воз-

можности движепія. 

У варовозовъ иов Вшаго устройства, т. е. снабжшшхъ 

ивжектораііи Жпффара, вивимаютъ внутрешіія чаети инжекто-

ровъ, ва что потребво какихъ-лпбо-пять минутъ врелеіш. 

Для кратковремоішаго повреядеіііл вагоновъ (фиг. 40, 

41 п 42) достаточио отвиятпть гайки (с) обоймицъ сма-

зочныхъ коробокъ; снять маелявку (d) и ве соедішительния 

ц пи; выбить подв евые болты [е) р ссоръ; навонецъ можно 

норевелпть въ м стахъ (a, a, b, Ь; фиг. 43) крестообразвые 

бруеья освовіюй рамы, въ которыхъ ук|) іілеігь ватяжпой при-

боръ сц пиаго крюка, а такж лоиеречпые брусья раіш.^Са-

мымъ жо быстрымъ и д йствительныиъ пріеиомъ будетъ снятіе 

осей («) съ колесаип, ва ст съ вкладывшми ( і , фиг. 41 

и 42) . 

Подвижпой составъ, которыяъ- не вад ются бол вос-

вользоватмя, усв шно разрушастся разрывныии зарядали, кото-

рые пол щаются- во внутреыности варовозовъ и вагоіювъ, 

іюдъ досчатою наиилкоі илатфоіілъ п подъ крестообразшл-

5іи соедпнительиыли брусьями освовной рамы. 

2) Верхнее строевіе жсл звой дороги м стами снимаютъ. 

Когда посл енятія верхняго етроевія, ішерочпвы будутъ 

сожжевы, а рельсы увезиіы, то вастуилеиі пепріятеля будетъ 

задержаио до т хъ поръ, иока оиъ н возобиовнтъ пути 

изъ нарочно для того привезишыхъ матеріаловъ. Если ии ютъ 

въ виду скоро возстаяовить сообв(еиіе по дорог , то разби-

раютъ только црялня части пути; на кривнхъ же, гд укладка 

рельеовг бол е затруднителиа, оставляютъ посл даіе, или 

же убирая ихъ, оставляютъ на м ст поверечины. 

Для усв шной разборки путей, необходимо соблюдать из-

в стный порядокъ и посл довательпость въ работ . Рабочіе, 

назвачамшс для зтого. разд ляются на отд леиія. 

Первое отд леяіе заишіается веішочительно отвинчива-

ніемъ гаекъ и сяятіелъ накладокъ, пли выбиваніелъ клипьевъ; 

второе — вытягивастъ съ внутронней сторовн р льеовъ ко-

етыли и собираетъ ихъ; третье — застушівъ л сто втораго. 

отд ленія, ошбождаетъ рельси изъ вбитыхъ снаружи косты-

лей, поднииа тъ ихъ, уЕладнваетъ' въ вагоаы и отвозптъ. 

Еогда и тъ врелепя для отвозки іюперечинъ, то ихъ сма-

дываютъ въ костры п еожигаотъ, а рельеы зарываюп въ 

зеллю иди бросаютъ въ воду. 

На основаніи опытовъ, ироизведонпыхъ въ Австріи, отрядъ 
опытвыіъ рабочихъ въ 147 челов въ въ часъ вреиени, разби-
раетъ СІИШЕОИЪ 1000 погоиныхъ «утъ пути, устроевнаго изъ 
рельсовъ съ широкииъ основаніеыъ; при этоиъ. матеріалъ на-
грушался и перовозился ва платфориахъ. При тапнхъ же усло-

НУРСЪ ВОЕНВЫХЪ СООВЩЕНІЙ. 

вііЛъ, отрпдъ рабочихъ въ 120 чслов къ разбиралъ в перево 
залъ въ часъ, слишпоыъ 1000 погояныхъ «угь пути, устроенва-
го изъ рельсовъ сь узппиъ осповавіеиъ въ подушвахъ. 

При іювреждевіи дорогъ въ два пути, разбираетея спа-

чала одиігь изъ нихъ; снилаеиые съ вего предлети складн-

ваются на влатформы, стоящія рядолъ на другомъ цути. Раз-

борка втораго пути ііроизводптся двуля учаеткали: въ одаолъ 

рабочіе сиилаютъ рельсн; а сл дуюіці за ними въ друголъ 

участіі вывгааютъ и относятъ шиалы. 

3) Когда у рабочаго отряда а тъ подрывныхъ зарядовъ, 

то въ полотв жел зпои дорогп, поперегъ высокихъ насыпей, 

могутъ быть сд ланы перекопы въ н которолъ разстояиін одпяъ 

отъ другаго, нубгаою отъ 10 до 15 футъ и шириаою оіъ 

2 5 до 30 футъ. 

Равнилъ образолъ, глубокія выелки логутъ быть завале-

пы болыпими налепьяли, или же зелляпые откосы, а на горішхъ 

дорогахъ — подпорныя ет ны могутъ быть обрушеяы яа по-

лотно дороги нодрывньши лияами. 

4) Въ .тоннеляхъ разрушаютъ верхнее строевіе лути илн 

устраиваютъ баррикады. 

Можно принягь за яравило, что обруга ніе окояечностей тон-

неля почти всегда составляетъ л ру бол е д йствительную, 

ч лъ обрушені вяутревнихъ частй сго, потолу что съ обру-

шеяіелъ оконечноств тояяеля обрушаются и нрилыкакщіе къ 

яелу склоиы горг. Полвое же обрушеяіе тсннеля можетъ быть 

цроизведеяо линалп., 

5) Жел зно-дорожяые мосты, которие могутъ бнть ка-

меяяы , деревяняые и ж л зные, новреждаютъ различпылъ 

образолъ, слотря яотому изъ какого ыотеріала п но какой 

сист и оян построены. Въ жел зныхъ лостахъ, для ихъ по-

врежденія часто достаточио выпуть одяу ферлу пли одвнъ 

вшренгель, а также впвинтпть яеобходнлые винты и отяять 

какую-яибудь соедішіітельпую чаеть; равнылъ образолъ въ де-

ревяяныхъ лостахъ можяо няогда довольетвоваться сяятіолъ 

яастилкп и р а с і ш ш о главныхъ частей фермъ илп снплива-

ніелъ свай быкоііъ; для разрушеаія каменныхъ иоетовъ не-

обходило приб гать къ унотр бленію подрывяыхъ зарядовъ, 

разршшоо д йстві когорыхъ должяо огравичііваті.ся лрспму-

ществевно мостовылп аркаии и верхяилн оконечяостяин устоевъ. 

Соворшоняо же разрушсніе быковъ и устьевъ сл дуетъ счи-

тать неул стнылъ. 

Для бол е в ряаго и своевременнаго разругаенія моста, 

нол щеяія для подрывныхъ зарядовъ должвы уетраиваться не 

въ мияуту яадобяости—ири отступлеяіи, а заблаговрелеяяо. 

Когда въ уетояхъ и быкахъ моста н тъ заран е заготовлен-

ныхъ камеръ для подрыввы.чъ зарядовъ, то арки логутъ быть 

разрушены зарядали нороха, подв шевныли къ аркамъ въ 

бочеякахъ, яолощью каяатовъ и ц пей, или нрижатыли къ 

аркалъ носрсдствомъ раскосовъ. Для разрушеяія жел заыхъ 

и доревяяныхъ мостовъ могутъ быть также уяотреблеіш водрыв-

я ш заряди. 

Подробяня нравила нодрывавія порохолъ лостовъ отно-

сятся къ ышшолу вскусству. 

6) Изъ стаяцій, оставлеяныхъ прн отстуяленіи, увозятъ вс 

т иредмоты которыо ыогля бы облегчить яепріятелю быстрое 
з 
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возстаювлепіе сообщенія па повреждевной дорог . Затімъ, раз-

бяраютъ ве стр лки, приводятъ въ негодность поворотные 

круги, снятіежъ съ нихъ рельсосъ и заклинивавіеігь, а также 

разбираютъ крапы. 

• Существующіе иа станціяхъ оптич скіе сигналы гаиііаютъ. 

Въ водоснабженіяхъ спииаютъ краны, разбираютъ насосы 

и водопроводныя трубы. Изъ шастерскихъ сл дуетъ увеети весь 

рабочій инструаентъ, и хи, бол легкіе станки и ыехашшы, a 

съ паровыхъ ыашинъ снять т части, безъ которыхъ машины 

лишеяы возможности работать. 

§ 24. Ращшепіежел зныхъ дорогъ.—Прп отступле-

ніи изъ шшріятельекой страны, оставляя жел зную дорогу безъ 

надежды ею воспользоваться, сл дуетъ привять ве м ры для 

быетраго и возложво полііаго разрушевія этой дороги. Б ъ этомъ" 

отношевіи, необходіімо обратить особевное внпманіе ва вс ие-

кусствевныя сооружевія, какъ напр. тоннели, ыоеты и камен-

выя одежды въ глубокихъ выемкахъ, возобновленіе которыхъ 

предетавитъ гроиадиыя затрудвенія. Зат аъ уже приступаютъ 

къ разрушенію болыпихъ выемокъ и насыпей, верхвяго строенія 

пути и етанцій. Паровози и иодввжной составъ по возможно-

сти отводятъ ііазадъ,дія употреблевія ихъ ва возади—лежая(ихъ 

ливіяхъ жел звыхъ дорогъ, и только въ крайнемъ случа ирп-

стуваютъ въ разрушенію варовозовъ и водвижваго состава. 

§ 2 5. Исправлете дорогъ. —Способъ всправлевія дорогъ 

зависитъ отъ вхъ устройства, отъ качества груцта, отъ етевеии 

ихъ воврежденія, отъ врезіени и средствъ м ющихея подъ ру-

ш о и отъ рода войскъ, длякоторыхъ при отовляется сообщеніе. 
Матеріалы для исправленія обыкновтныхъ дорогъ: -каыень, 

щебень, изъ ариныизъ кузницъ и заводовъ, ыусоръ отъ строе-

ній, песокъ, хрящъ, зеыля и въ разныхъ видахъ дерево. Изъ 

камвей бол е твердые предпочитаются другимъ, крупные кла-

дутся въ освованіи дороги. а щобень на ея поверхности; взам нъ 

щебня могутъ быть употреблены ц изгарпны, ыусоръ же ыожстъ 

быть употребленъ толыш для посп швыхъ исправленій. Крупный 

песокъ или хрящъ весыіа пригоденъ для исправленія топкихъ » 

болотистыхъ м стъ; при глинистомъгрунт , пескомъ обыкновенно 

выравнивается полотно дороги. Земля можетъ быть употреблена 

только въ см шеніи съ пескоиъ, иначе при ыал йшемъ дожд 

она превращается въ грязь. Дерево,въ вид бревонъ, жердей,фа-

шинъ и хвороста, представлнетъ ыатеріалъ недостаточео проч-

ный, но ари посп швыхъ исправленіяхъ, весьаа часто упо-

тр)еблнеиый. 

§ 26 . Исправлете обиттетихъ дорогъ. — На 

грунтовыхъ дорогахъ, въ м етахъ открытыхъ и еухвхъ, выбои, 

Еолеи, яин и ухабы внравниваютея ііатеріаломъ бол е твердымъ 

нежели м ствая почва, наприи ръ: на растительной земл — 

дерномъ или глияою, по глин —каишелъ, хрящемъ или крув-

нымъ пеекомъ. Заиолнеаное м сто утаптываютъ ногами или 

уколачиваютъ трамбовкаш, выверетывая сверху пескомъ. 

Топи илн болота могутъ быть замащиваеиы слоями влет-

вя и поверхъ его яавозомъ, соломою или каішшежъ, также дер-

вомъ или хворостомъ и землею, 

Узкі и глубокіе рвы, перее кающіе дорогу заваливаютъ 

в еколышми рядами фашинъ крестообразііо, такъ чтобы верх-

ній рядъ лежалъ поперегъ дороги, фашины засыяаютъ сверху 

моемъ веску или хряща около 1 фут. толщияою. 

При исдравлевіи дороги проходящей черезъ л съ, яеобхо-

дию им ть въ виду высоту ДОВОЗОЕЪ находящихся ври отряд 

и вшрішу вхъ хода, чтобы, во 1-хъ, иодрубить насколько вуж-

но в тви деревьевъ и во 2-хъ, исправвть л сдня колеи, гд ов 

очень глубоки. Колси идв уширяютъ, обкопавъ бока ваискось 

юь низу, или виравішваютъ кашеиъ, щебвелъ и и дервоиъ. 

Глубокіе водоиоииы заваливаютъ жердями, или др весныш в т-

вями, укладываемыми доперегъ дороги, в засыпаемын хря-

щемъ и землею. 

Для уетройства дрохода чер зъ горныя или л еныя т с-

ввны, необхолимо вринять во ввимаві длишу осей повозокъ 

и превышеніе ступицъ вадъ з млею, чтобы во нимъ сообразить 

какіяласти т снияы дотребуютъ ушіревія, евятія краевъ и т. п. 

При переврав чрезъ гори или овраги, ве им я, возмож-

вости значительно уюньвшть крутизну додъемовъ или спусковъ, 

надо ограничиться исвравлевіемъ рытвивъ и Еолеинъ, а также 

устроЁетвомъ, по краямъ обрывовъ, вадолбовъ или верилъ. На 

длинныхъ вокатостяхъ, для отдыха лошадей, волезяо д лать 

длощадви; если ж на зто н тъвремепи, то должио заготовнтьвъ 

различныхъ м стахъ камви, для водвладываяія сзадиаодъ коле-

са. Дорогу гладкую или скалистую сл дуетъ дадрубать. 

'Для исправленія дорогъ песчавыхъ вакладываютъ иоде-

регъ слой хвороета и засыяаютъ слоемъ зелли. Если полош 

дороги состоитъ изъ насыиаянаго щебпя, то еовсршевво ис-

вортившіяея части надо разобрать и сд лать заново; для ис-

правлевія ж колеинъ и вибоипъ аа шоссе, очищаютъ ихъ до 

живаго м ста, отъ • пыли и грязи, засыпаютъ щебвеаъ и ука-

тнваютъ катками. • 

§ 27 . Исправленіе жел зныхъ дорсіъ зависитъотъ 

соображенія и званій ияженера етроителя; отъ оргаиизаціи 

и степени водготовіш рабочаго отряда, и отъ т хъ матеріаль-

ныхъ средствъ, которыя могутъ быть доставлеаы къ м сту 

работы. 

I I . 0 ВЕРЕПРАВІХЪ ЧВРЕЗЪ РЪКИ. 

§ 2 8 . Войска могутъ переаравляться чрезъ р ки: 1) по 

существуюащлъ юстаыъ; 2) во мостамъ, иостроенашіъ въ 

апвуту веобходивости, изъ жат ріаловъ, аайдеааыхъ аа ш ст 

аереаравы, и и ври аоиощи ередетвъ, им ющихся въ пов-

тонянхъ варкахъ; 3) ва лодкахъ, влотахъ и на паромахъ; 

4) въ бродъ, 5) по льду и, 6) н заачительаые отряды в хоты 

г кавалеріи могутъ аереалавляться въ плавь. 

Для оаред леаія рода переаравн черезъ р ку и саосо-

бовъ устройства юетовъ аужао азед довать и ариаять въ 

соображеаіе: 

1) Скорость течеаія р кв, время разлитія ея, и какой 

высоты доетигаетъ врибнлая вода; тавже подвержева-ли р ка 

наводаеаіямъ и ва какоіъ аротяжеаш. 

2) ШириЕу и глубину р ки и евойство ея даа въ раз-

личныхъ м стахъ. 

8) Свойетва береговъ, отноеительаую высоту ихъ, до-

стуаъ къ берегамъ, и аокрыты-ли берега л сами, яли ар д-

швляютъ совершенао открытую м стаоеть. 

4) Острова, ихъ протяжеаіе, отетояаіе отъ береговъ. 
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рости отъ I'/j до 8 {\}уіъ~обыііііивеішы.т течепіемъ, 

отъ 3 до 6 футъ - бышрымъ и отъ 6 до 9 футъ — 

весь.ш бытрымъ; при екоростп въ 10 футъ еудоходство 

невозложио. 

Еслп найденная скорость на поверхности: фут. въ севунду, 

то на дн она r= (]/y~lJ » почему ' (средняя скорость те-

чеаія ^ Д + ^ " - ' ) • По «ормул Прони, и'=4,Л-±- і ! і^') 
— 2. \v—W,iiJ 

Футлвъ. 

§ 3 1 . Широта р ки. Для опред лепія ширины р ш 

лучше псего перетяиуть капатъ съ. одного берога на другой, 

поддерживая его въ елуча надобноств пошавкаля, чтобы 

онъ отъ собственноіі тяжести не погружаіся въ воду. Бсли 

же разетояніе между, берегаіш значительно, тогда шпрота 

р кп оцред ляется лзъ подобія двухъ прямоугольныхъ тре-

угольниковъ (іс/ги сйе, фиг. 49), иостроонныхъ такъ чтобъ 

всршнна одвого изъ вивъ находыась въ какой-либо точк 

(«), заи ченноіі иапротивоположпозіъ берегу, і чтобъ наиболь-

шій катвтъ (яі) былъ периеидикуляренъ къ т ченію р кн. 

§ 32. Глубниа р къ, опред ляюшм выборъ родаустоевъ 

для моета, должна быть по всеіі широт р ки ізсл доваия; съ 

опр л леиіемъ глубины, опред ляется п профиль поиеречнаго 

с чеяія р кп,—Для атого (фиг. 50) перетягиваютъ еъ од-

ного берега на другод рази рный шдуръ и отъ каждой точки 

его д ленія, uaup., черезъ одву, дв или три сажени, съ 

лодки совдируюп (изл ряютъ) глубину съ помощію лота, 

т. е. веревкн, на КОІЩ которой прішшва тяжееть, или съ 

понощію шеста; при каждолъ ізм ревіи запиеываютъ глу-

бину р ви и такилъ образолъ получаютъ н сволько абцнссъ 

и ордиватъ, по которьшъ составляется профиль поперечпаго 

с ченія и ви ст съ э т и ъ уздается и глубида р ки. 

При болывой шірот р ки, 9то д йстві ложво ороиз-

вести по частямъ, перетягпвая разл ряый іинуръ отъ берега 

къ лодк , устааовлеияой на якор ; потомъ отъ первой лодки 

ко второй и ' т . д. 

I I I . 0 ВОЕВНЫХЪ МОСТАХЪ. 

§ 8 3 . Военные мости устраиваются во врсля воепяыхъ 

д ііствій илп для постолвваго сообвщія, или для иереправы" 

войскъ въ мпнуту необходимости, чрезъ р ки, глубокіе оврагп, 

разруш яныя части существовавшихъ мостовъ и другія м стяыя 

препятствія. 

§ 34. Быборъ м ста для устройстеа моста.— 

Въ военное вреия чаще всего случается етроить моеты, гд 

оіш уж были до разрушенія іхъ неііріятелемъ; но если, по 

какилъ-либо обстоятельствамъ, это было бы или невозможно, 

или аеудобно, то претіучцественно падо стараться выбирать 

для устройства моста т м ста: 

1) Гд р на съуживается, но вы ет съ т і ъ гд отъ 

этого бнстрота теченія ве слишкомъ увеличивается. 

2) Гд берега образуютъ входящую дугу и въ особенио-

сти гд берегъ, на который должко отступать, колаЕДуетъ 

иротивуиоложішмъ, потолу что тогдя можио лучвш обстр лд-
вать переправу пбрекрествылъ огнбм?ь. 

3) Гд есть оетрова, облегчающіе наводку ііоста или сдо-
собствующіе умеиьшевію его длиаы. 

4) Гд берега ве слишшъ круты и гд ел довательно 
ве падобво будетъ д лать больяшхъ спусковъ. 

5) Гд берега не болотисты и ве покрытй л сомъ, что-
бы ве д лать большпхъ гатей и прос къ. 

6) Гд протпвуположный берегъ открытъ, такъ что вой-
ска ио вереход чрезъ зюстъ безъ .затрудиевія югутъ строиться 
въ босвой порядокъ. 

7) Если голова яоета должна быть прикрнта укр иле-
віелъ, то при выбор м ста для устройства моста, иадобно 
обратить вішшпіе на то, чтобы расцо.южеяіе укр пленія было 
выгодно для обороіш. 

8) При воетройк лоста яа продолжитольное вреля, въ 
особеаности когда ир дполагается устроить его па поетоян-
ныхъ удорахъ, вадобво пзб гать т хъ л стъ, гд вссілшія 
воды выступаютъ изъ береговъ н гд груитъ разлывается 
водою. 

Дапрсшеше моста опред ляетея его осью. Для улень-
шенія длины лоста, ось выгодяо направить перпеіідіікулярцо 
къ направлеиію течеиія; но •іногда обстоятельства н позво-
ляютъ атого сд лать, тогда упорн все-таки должиы быть уста-
новлевн по ваиравледію течевія; такой моетъ называется 
косымъ. 

§ 3 5 ! Соеттныячастиноста.—Каждыіі ііостъсо-
етоитъ изъ двухъ мазныхъ частеіі: изъ ушоевъ и ш-

стилы. 
Устон военпнхъ мостовъ бываютъ двухъ родовъ: непод-

вижные или потоятые и плаві/чіе. Еъ первылъ от^ 
яосятся: туры, тел ги, козлн, сваи и ироч. Ко вторымъ: пов-
тоды, лодки, еуда и различааго рода алоты. Часть ішста 
между осями двухъ иежаыхъ устоевъ называетея проле-

томъ. Шириаа дролета зависптъ отъ быстротн теченія и 
отъ величияы груза, который должаы выдерживать подпоры. 

Каыенные устои въ воснное вреия не строятся, но случается 
прокладывать сообщевіс черезъ разруиіеввыя части каиенныхъ 
мостовъ. 

Настилка состоитъ изъ переводиш т. . брусьевъ, йе-
рекиаутыхъ съ одаого устоя аа другой; нзъ доеокъ, которн-
ыи покрываются переводины; изъ шжилинъ которыли дри-
кр пляются доски ЕЪ переводиаалъ. По стороналъ аастюши 
д лаются иерилы. • 

§ 36. Условіл, которимъ должет удовлетворятъ 

воетий мостъ.—Каждый воедаыіімоси должеаъ удовіе-
творять двумъ главвыіъ условіямъ: прочности и устой-

чтостщ т мосты. которые возятся за войскамі, кроиі 
этихъ условій, должны удовлетворять уеловію: удобной пере-

еозки ихъ. 

§ 37. Для пр чаости моста необходило чтобъ устои и 
настилка могли оказывать надлежащее соцротивлевіе д йствію 
перевравляемыхъ по мосту салыхъ большихъ воеваыхъ тяжо-
стей; поэтому дер вяавыя части неаодвижныхъ устоовъ и на-
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стиліш должны быть таішхъ рази ровъ, чтобы оказывали 
большее сопротименіе ч мъ ема иереломленія; а плавучіе 
устои доллши им ть достаточпую подъемную сиу. 

Опред леніе смн сопротивленія различиаго рода устоевъ 
разсиатривается отд льно для каждаго рода мостовъ. На-
стнка же устраиваетсл для вс хъ воениыхъ иостовъ оди-
наково; сила сопромвленія ея зависитъ: 1) отъ толщины 
досокъ и удаленія опорішхъ ихъ точекъ и 2) отъ длины, 
числа, ііоивречиаго разм ра и рода шфеводиііъ. Толщипу на-
стилочныхъ досокъ нельзя зараи о опред лять; въ д ло уііо-
требляютея доски такой толщины, каиой он встр чаются па 
ігкт . Ч мъ меньше толщина досокъ и ч лъ олаб е дсрево 
для переводинъ, т яъ больше должио увеличить число пере-
водииъ; прочность же переводинъ зависитъ отъ разм ровъ 
ихъ и отъ породы дерева. 

Теорія сопротивлонія матеріаловъ даетъ сл дующую-
формулу относительно соііротивлеііія изгибу горизовталышхъ 
брусьсвъ, подпертыхъ по об имъ коацамъ: 

Д = 
а і 1 

/-Р х ' , іл х і\ 
(1) 

гд В озпачаетъ коэфиціентъ упругости употребляемаго де-
рева; a—(ішрину и і—высоту іюиеречнаго с ч ыія бруса; / 
длину бруса; Р—грузъ, приложеиый къ середии бруса, а 
р грузъ, расііред леиный равыом рно на единицу длины / 
бруса. В сы: R, Р ъ р выражеиы въ пудахъ, а длпны: 
а, Ь, I въ дюйиахъ. 

Изъ иредыдуш,ей формулы не трудно опред лить: 1) по-
ііеречво с ченіе бруса (псреводины), при изп етной длиа 
его и при данвомъ груз ; 2) наиболшую дляну переводины, 
ири изв стномъ груз и поперечномъ с ченіи бруса, и 3) 
наибольшій грузъ, иоторый можетъ выаести брусъ при изв ст-
ныхъ разм рахъ его длины, ширияы и висош. 

Полагая въ формул (1) 
Ка 

хв X й • • (2) 
, 8 a¥- . , т, 

1) р = о, получіімъ: Р = 

2) Р = о, І 

т. е. при равном рно распред ленпомъ груз переводина ока-

зываетъ вдвоо болыпее сонротивленіе, ч мъ тогда, когда со-

средоточенпый грузъ приложенъ къ середин переводины. 

Еми поперечпое с чевіе яереводивы квадратъ, бокъ ко-

тораго q, то вм ст ab2 въ предидущихъ форлулахъ ел -

дуетъ подставить qz; прн равоыхъ ллощадяхъ поверечнаго 

с ченія бруса прямоугольно с ченіе, положеиное яа ребро, 

бол е сопротивляется сгибанію, ч мъ шшдратиое; и опыты 

укгзали, что лучшее отношеніе между ширшіоіо и высотою 

бруса есть клкъ 5 : 7 . 

Для опред леііія наибольшаго груза, которылъ можетъ быть 

обремепенъ мостъ, вринішается в съдіодей иоставлеяныхъ плот-

ио па всемъ иротяжепіі моста. 

На квадратную сажень можно пол стить 14-ть челов къ; 

но при вычисленіи это число увеличивается до 20-ти чело-

в къ; зная что солдатъ въ боевой амлунвціи в ситъ 6-ті. 

пудовъ, получилъ 120 пуд. в су иа каждую квадратііую са-

жепь жоста, и потому, чтобы опред лить грузъ обрелмяю-
КУГСЪ ВОЕННЫХЪ СООГ.ЩЕНІЙ. 

щій каждую переводину моета, достаточно вычислигь квадрат-
но еодержаніе S1 моста между двуля его уетоями. тогда тя-
жесть на эту плоіцадь изобразится черезъ ^ О ^ ' ; полагая 
в съ досокъ и иерилъ р нудъ н означая чиело переводинъ 
черезъ »г, получилъ что каждая переводина будетъ обреме-

нева в сомъ Т = —— (і). 

Для величины В выведены изъ опыта чим неыя дан-
ныя для каждаго рода дерева, представляющія коэфиціеиты 
прочнаго соиротивленія, т. е. пред льный грузъ въ пудахъ, 
бол е котораго н ел дуетъ полагать иа ивадратный дюйиъ 
иоперечнаго с чвнія бруса, им я въ виду еовершенную его 
прочность. -

ТАВЛИЦА, 

аоказывающая пред лъ уаругости сгибаемыхъ деревянныіъ 

брусьевъ. За единиду илощади принять 1 квадр. дюймъ, за 

единнцу силы 1 пудъ. 

КОЭФИЦІСНТЫ ироч-
Ж Родъ дерева. наго сопротивленія 

въ пудахъ. 

I. 
2. 
3. 
L 
5. 

6. 

7. 

' 8 . 

У. 

10. 

Кр пкій дубъ. 

Слабый дубъ. 

Кр пкая сосна 

Слабая сосна• 

Ель . . . . 

Лиственница . 

Береаа . . . 

Ясень . . . 

Букъ. . . . 

Тоиоль . . . . 

33 

23 

27 

20 

18 

21 

24 

35 

29 

23 

ГГояснпиъ вышензложенное нрніі рамп: 

1} Положимъ что переводины изъ кр иваго сосноваго де-

рсва, шприна ихъ въ іюпсречноиъ с ченіи 6,5 д., а высота 

9 д., ширина ыоста 10 футъ, длнна мостоааго пролета 18 Футъ; 

и что переводины далжны выдсржать в сь людеЙ, иоставлеи-

ныхъ плотно на поверхности ыоста; опред лить число перево-

динъ (»}. 

Въ этииъ случа переводины будутъ обременевы равно-

м рно распред леннымъ грузомъ, а потоыу сл дуетъ прнм нпть 

Форыулу (3-го). По ФОрлул (1) грузъ, производящій давленіе 

на переводины мостоваго пролста, равенъ: 

1 8 X 1 0 
120.S:! + Jy = 120X + 10 = 450 ауд. 

^ = : 1 0 пудамъ, в съ досовъ и перилъ одного пролета. Дав-

леніе на одну переводяну по Формул (3) будетъ: 

рі 450 4 X 6 , 5 X 8 1 X 2 7 

= - = зхзіб = 8 7 ' 7 w 

а = 6,5", & = 9"; г = 1 8 ' = 2 1 6 " и 22 = 27 пуд. 

450 
сл д. « = ^ y - j = 5,1 

Ии я въ виду, что прпнятыіі памн ПОЭФПЦІСНТЪ прочкаго 

сопротивленія: ІіІ = 27 пудаяъ составляегъ около ю іасти 

груза, производящаго изломъ, ыожно съ безопасностыо отки-

нуть дробь и употребить пять переводинъ, если он пра-

вильно обтесаны и не іш ютъ сучьевъ. 

2) Полошимъ, что при той жс длин иостоваго пролета 

наиъ нунтно опред лить разм ры поперечнаго с ченія перево-

динъ, которыя иогли бы выдсржать тяжестьО Фунт.: стальной на-

р зной иушки. 

Въ этомъ случа можно црннять, что наибольшее даклені 

на нихъ будетъ въ то время, когда орудіе пудетъ находиться 

надъ срединою пролета и что колеса орудія, проходя надъ ие-

ревіідинаии, давятъ только на т , которыя находятся подъ 

нііми, не нерсдавая писредствоіиъ досокъ давленія на другІя 

персводины, или что каждая персводяна будетъ подвержена 

давленію ииловиннаго в са орудІя, ирііложсынаго къ ся срсдин . 

Б съ 9 Ф. стальной нар заий ііушкц съ жил зпыиъ лафе-

томъ Фишера, еоставлястъ 67 пуд. 20 фунт.; сл довательно мо-

жемъ прннять, что на каждое лаФвтнос колесо приходигся около 
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30 пуд. груза, за вычетоиъ части груза. переходящаго на пе-

редковыя водеса. Зная вапбольшее давленіе на средпну пере-

2 аЪ'' 
водины, по Формул Р~ '• X -Й (2) иожеиъ опред лить 

величины « и 6, полагая при этомъ что а : 6 = : 5 : 7 или иогда 

а=ъ1і Ь. Подставляя въ фориулу (2) численныя величины, a 

инснно: Р = 30 пуд. J? = 27 пуд. ? = : 1 8 ' = 2 1 6 " ) подучииъ: 

3 0 = Г 7 Л І 6 " Х 2 7 ' ОТСГОйа & = r ^ а rt = 5'7"-
3) Еслн нужно было бы опред лить разы ры переводинъ 

для перевозни по нниъ 24 Ф. осадаой нар зной иушки, которая 

съ лафетоыъ и персдкоиъ в сптъ около 240 пудовъ, то со-

образно саособу возки этихъ орудій, наиъ сл довало бы при-

нять, что грузъ орудія располояевъ на вс 4 его колеса и что 

подобно вредыидущеиу каждая переводина будетъ подвержена 

давіенію половивнаго в са орудія, приложеннаго къ ея сре-

,иін . Танъ какъ разстояніе меиду осями орудія 8,5 фут., то 

оба колеса вм ст пропзведутъ на срсдину переводиаы давле-

1 8 - 8 . 5 

18 
- X 120 = 63,3 пуд. 

Поэтоиу, въ Форыул F =.-—-— М (2), подставдяя чис-

лснныя велпчины, найдемъ, что 63,3=: ~ -- X 27; откуда 
3. 7. 216 

6 = 10,2" а а = 7 , З г ' . Итакъ, для этого случан, принптыя въ 

первомъ прим р разм ры переводияъ оказываются яедоста-

точными. 

Рази ры поверечнаго с ченія яасіилочныхъ досокъ, т, е. 

толщина ихъ,при данной длин и ширин , опред ляются такъ же 

какъ и разы ры переводияъ. 

Положимъ, что настилочяыя досни въ 12 фут. длиного и 

12 дюём. шириноіо, лежатъ яа 4-хъ переводинахъ, ИМІІІОЩИХЪ 

въ ііоаеречномъ с ченіи 6,5 дюйм. ширины и 9 дюГог. высоты, 

и что концы досовъ. выступаютъ за крайвія переводпны съ 

об ихъ сторовъ на 1 футъ; требуется ояред лить толщинудо-

сокъ длн иеревозки по вииъ 9 фунт. нар зныхъ пуіпекъ. 

Для р шевііі беремъ сазіый вевыгодныіі случай, когда ко-

десо орудія проходитъ по средин между даумя переводинаыя. 

Въ нашемъ прим р разстоявіе ыежду опорныли точками равно 

31,3 дюііа.; грузъ, ариложевный къ срсдив , равевъ 30 пуд. По-

2 а 
этоыу изъ Формулы Р = 

3 I 
- М (2), подставляя изв ствыя 

2. 12. 68 

числевныя величины, вайдеиъ: 30 = — ^ — „ . 27, откуда Ь = 2'0 

Еслпбы при т хъ же условіяхъ нужво было оиред^лить тпл-

щину досокъ для перевозки по нимъ 24 Ф. нар зныхъ осад-

ныхъ орудій, то подставляя въ ту же ФОрмулу (2) ^ = 6 0 иуд., 

мы вашли бы, что Ъ = 4,5". Въ этоыъ случа , для прочностн 

і иоста, нужяо быдо бы полошить, за веим ніеиъ 4-хъ дгойио-

выхъ досокъ, два ряда 2-хъ дюймовыхъ, ила увеличить число 

переводинъ, уменьшая такниъ образсшъ разстоявіе между опор-

выыя точкаии. 

§ 3 9 . Устотивость моста составляетъ второе усло-
віе, Еоторому долженъ удовлетворять мостъ. Она достпгается 
прочныііъ еоедиЕевІемъ его частеіі; отвосительно длины это 
выполвяется соединеніемъ переводинъ между - собою и съ уііо-
рами и хорошимъ укр плені мъ досокъ, а отвосительно ши-
роты моста въ прочномъ уетавовленіи устоевъ на и ет , 
дабы опи аоіли оказывать соиротивленіе д йствію теченія 
и напору волнъ; поэтому вс плавающія подаоры удержи-
ваютея на и ст и обезпечиваются отъ волненія якорями, 
закидываемыяи съ верховой и съ низовой стороны. 

Чтобы упоры оказывали достаточное сопротивленіе тече-
нію, необходнііо чтобн отверстге ыоста, т. е. еуыма вс хъ 
промежуткоиъ между устоями была достаточна для свободваго 
провуска воды, протекающей живыиъ с ченіемъ даже въ 
полныя водн; и потому разстояніе между устоями аожетъ 
быть умевыпено юлько до изв стнаго иред ла; обыішовенно 

полагаютъ чтобн отверстіе моста или суіша вс хъ ироле-
товъ между устояии не была мен 5/6 площади живаго 
с ченія р іш ііри среднемъ теченіи ея, а сл довательно при 
неіюдвижпыхъ упорахъ наибольшее уиіеиьшеніе живаго с чевія 
ве должво превосходять и его части. При плавучихъ уетояхъ 
не можетъ быть етоль большаго уиеныпеаія ллощади живаго 
е чевія, потому что влавучі упоры заграждаютъ только 
верхиюю часть р кн, которая га бтъ наибольшую скорость; 
и потому при оаред леніи разстоявія между илавучиіш упо-
рами сообразуются съ быстротою теченія и со свособами 
укр плеяія ихъ ва м ст . — В ъ большей же чаети случаевъ 
разстояніе между упорами при постройк военаыхъ мостовъ 
опред ляегся дливою переводивъ. 

Для прочаости иоста иереводияы двухъ смежныхъ про-
летовъ должны быть соедяиевы между собою и еъ уетоями. 
Въ неподвижяыхъ упорахъ персводины соединяются въ устоя-
ми мертвою сщтпою, т. е. скобами, гвоздями и болтамя; 
при плавучихъ-же упорахъ мертвыхъ скр пъ не должно 
увотреблять, по причин качки моста во вреия волв нія, a 
соединять цереводивы между собою и еъ упорали шредствояъ 
штропъ (веревокъ). 

§ 4 0 . Досчатая настнлш моста составЗіяется изъ 
одвого иля двухъ рядовъ досокъ, въ зависиости отъ тоі-
щины довокъ, отъ переправляелоіі по мооту тяжести и отъ 
разетоянія лежду переводввами. Если лостъ должевъ елужить 
для перехода одвой только а хоты, достаточао одаого ряда 
досокъ, толщішою отъ 1" до I ' / j " , при пер водиаахъ ле-
жащвхъ въ 3-хъ футахъ одва отъ другой; во если по мосту 
должна переходить артилл рія и обозы, то доски должяы 
быть по крайвей м р въ 2 дюйма толщпвою; въ против-
вомъ случа , аадобяо яоложить два ряда досокъ; доскн виж-
нихъ рлдовъ мояшо класть съ иебольшими вромежуткали, a 
доски верхняго влотно одва къ другой. 

Наетилочаыя доеки могутъ быть положеаы всрвевди-
кулярво (фиг. 51) , или коевеано (фиг. 52), къ ааиравле-
вію моста, или пакоаецъ вдоль его (фиг. 53). Каждый еао-
собъ ыадки им етъ свои выгоды и яедостатки. ІІервые два 
им ютъ то врегаущество, что доски могутъ.быть юложеаы 
вряло на переводииы и ирикр ллевіе ихъ ложетъ быть сд -
лаао вешіа проето, посредстволъ латвиаъ или лажилияъ, 
расволагаемымъ по об илъ сторонамъ моета надъ краіінилн 
вереводавалн и связаваыхъ съ нили штропаии; во за то 
вс доски въ одао время портятся отъ зды. Третій спо-
собъ кладки вредставляетъ ту выгоду,. что отъ зды портямя 
толысо н которыя ср двія доски; зам ва ихъ вовьши доска-
мв, можетъ быть п;оизведена по частялъ, ве прерывая даже 
сообві,еаія по мосту; но за то подъ нихъ вадобао подклады-
вать на вереводиаы воверечаы бруски и арабавать каждую 
доеку отд льно гвоздіши, что влечетъ за еобою увеличевіе 
работъ. Косвевво доски кладутся тогда только, когда ов 

длиан е широты моста. 
•' 

Въ случа педостатка яаетилочвыхъ доеокъ зал шіютъ 
ихъ накатаикоиъ, жердими, или фашиаали, а еверху покры-



ваютъ хворостомъ, или соломоіо и землею, ддя уиеньшеція 

сотрясеній. 

Доеки лежащія поперегъ длины моста, іірикр пляюісл къ 

переподинамъ пажилинами и п ревками; ;для пропусканія ве-

ревокъ д лаются въ доекахъ прор зы. — Каждая пажилина 

мривязыва тся въ переводинамъ въ 3-хъ или бол е м стахъ, 

ІІЪ зависимости отъ длины ея и затягивается закрутнями, ври-

ііязываемыии къ переводинаиъ оеобенпыііи б чевками, чтобъ 

не отвертынались. Конды досокъ должіш выотупать за крайнія 

іісреводипн на 1 и и на I'/a Фута. 

Лерила (фиг. 54), устраиваемыя еъ об ихъ еторонъ 

моста, д лаются высотою въ 3 ф.; надолбы ставятъ въ 

I'/j до 2-хъ сажень одна отъ другой и соединяютъ ихъ 

поручнями или каттами, которыепропускаются въ отвер-

стія стоекъ и прикр пляются къ кольяиъ вбитьшъ въ б регахъ. 

Надолбы утверждаются въ переводинахъ шипами и под-

держиваютея иодкосами; илн же ои утверждаются въ попе-

речны брускн, располагаемые такъ, чтобы ихъ поверхвость 

приходилась па одиоаъ уровн съ настилочвыли догками. 

§ 4 1 . Приетупая къ устройству моста, прежде всего 

сл дуетъ означить кольяии штравленге оси моста и 

положить береговой уиоръ (фиг. 55) . 

Для означевія оси моета, ставятъ обыкновенно два кола, 

въ разстоиніи около 10 сажень между собою, изъ которыхъ 

одинъ у яачала моста. Руководствуясь втямъ наиравленіемъ, 

уетаиавливаютъ вс лостовые уіюры, начнвая съ береговаго 

лежня, служаіцаго для помержація оконечностей береговыхъ 

переводииъ, чтобъ оіі не вр зывались въ зеилю и чтобн 

отъ того ае покосыась иоетоваіі вастика. 

Береговой леиень до.шенъ быть, по крайией л р , ра-

венъ широг лоста. 

Лежеиь укладывается перпеидикулярію оси моста, вры-

ва тся въ з млю и утверждаетея кольями. Въ пр дуцреждевіе 

движенія переводиііъ по длия , за береговой лежень запус-

кастся ребролъ доска и удерживаетея въ этолъ яоложеяіи 

кольями. Зат мъ крутис берега срываются, къ береговымъ 

лежнялъ отлоиімн спускаіш, коииъ даютъ отъ 6 до 8 разъ 

заложенія; въ оеобеішости должно обратить ваиианіе ва 

водъеаы, чтобн оии не были затруднительвы; врп сыпучемъ 

грувт боковия отлогости подерживаются одеждамн. 

§ 42 . Лравила соблюдаемыя при построент 

мостовъ.— Для усв швой востройки ыоста должно соблю-

дать сл дующія правила и порядокъ работъ. 

Офицеръ, которолу поручена постройка моста, должевъ 

1) вредварительно собрать св д нія о м стныхъ сред-

ствахъ и матеріалахъ, которы будутъ т его распоряженіи 

длл востройіш моста; зат лъ, изл рить глубияу и ширину 

р ки, бнстроту теченія и узнать качество грувта. Съ по-

мощію этихъ св д ній, овъ можетъ опред лить какого рода 

иостъ шожетъ быть построепъ въ давное вреия. 

2) Опред лить людей, для заготовлонія натеріаловъ и 

доетавки ихъ ва берегъ. 

3) Рабочихъ разд лить на отд ленія, вазначая каждому 

отд леиію особую работу. 

4) Въ то время, каиъ одяи рабочіо заготовіяютъ мат -

ріалн по требуелыііъ разм рамъ, другі д лаютъ свуски, 

уиладываютъ береговой лежень, уетраиваютъ приетань и вби-

ваютъ колья для означепія м стъ уворовъ. 

5) Постройкя самаго моста должна вачаться ве врежде 

какъ по соверш нномъ приготовлеяіи вс хъ частей. 

6) Устои сл дуетъ ставить одинъ за другииъ, уиады-

вая востепевно и вастилку. 

7) Вс матеріалы должны быть переноеиыы на мостъ по 

аравой сторов его, при чеиъ цоднощики, иередавъ ыат -

ріалъ людямъ употребляющиііъ его въ д ло, возвращаются 

по л вой сторон лоета. Каждую доску врнвоеатъ два чело-

в ка, держа ее подъ правою рукой. 

8) Вс работы дмжиы быть произведены съ возложною 

ташиною. 

9) He должио яишіу позволять ходить по жосту и быть 

ня яеяъ, крол лнцъ, коилъ иоручена иостройка моста; и 

10) Переирава ве должва быть начата врежде совершен-

наго окопчанія моста. 

§ 4 3 . М сты черезъ рвы, канавы и р кн незна-

чительной итрины, могутъ бнть устроеяы различвыиъ 

образоиъ, въ зависилости отъ рода препятствій, отъ груза, 

воторняь будетъ обремененъ мостъ, и отъ разл ровъ ил ю-

щагоея нодъ рукою л еа. 

§ 44 . При устройств лоста черезъ яебольшой ручеіі или 

канаву, для перехода однои ц хоты въмаломъ числ , южно 

съ одпого берега ва другой воложить сплошаой рядъ брусьевъ 

или досокъ, толщиною отъ 3 до З ' / . діойм. для образованія 

моиа изв етвой ширины (фиі\ 56). Если жо ил ются бревна 

и доски, то мостъ можетъ быть соетавленъ изъ двухъ или 

бол е псреводивъ, ііоложеяныхъ отъ 2 до 4 футъ одаа отъ 

другои и зат мъ иокрытыхъ досками. Подъ коицы верево-

динъ весыіа воіезво положить береговые лежвя (фиг. 57). 

Разм ры переводиаъ, нхъ чиело и взаилное разстояиіе 

опред ляютея согласао выпюизложевнымъ иравиламъ (§ 38). 

При иалой толщиа переводивъ, для пряданія мооту яад-

лежащеи прочвости и для отвращеаія качки ыожяо образо-

вать цромежуточаую опораую точку. 

Упоръ можетъ быть еошвлевъ изъ двухъ или бол е 

етоекъ, вбитнхъ въ дао иреаятетвія и соедішенвыхъ лежду 

собою васадкою и прибитою накось датвиною (фиг. 58); 

или на дво ложетъ быть поставленъ Еозеіъ (фиг. 59). 

При звачительной глубиа оврага, поперечвый брусъ, под-

держивающіи середияу переводивъ, подпирается подкосалн, со-

ставляюіцпми между собою уголъ не бо.і 1 2 0 s (фиг. 60), 

илн подв шивается на веревкахъ, закр илевяыхъ въ вершив 

двухъ стропильныхъ связей, устааавливаемыхъ по сторонамъ 

лоста (фиг. 61). Опорвыми точкаііи строиильаыхъ вогь (тоі-

щиною отъ 6 до 7 дюйл.), служатъ бруски, положеішые сверху 

и свизу в реводинъ, такъ чтобъ воги перекрещивалиеь вадъ 

ередпвою моста, ва выеот 1 0 - футъ. Веревки, подерживаю-
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шія поисречный бруеъ иодъ серединою переиодинъ, натяги-

ваются закрутняли. 

§ 4 5 . При шириіі преиятетвія бол е длины ш ющихея 

ішреводинъ, является необходмость, при устройств моста, 

сопріігать переводины надъ ирепятствіемъ. 

Если ширина препятствія не многимъ превосходитъ дливу 

иы ющихся вереводинъ, а берега пологи или представляютъ 

уетуиы, то аостъ можетъ быть устроенъ ел дующимъ образомъ 

(фиг. 62): врубивъ переводины однимъ ковцомъ въ береговые 

лежни, другииъ сшускаютъ на противуіюложиыВ берегъ; пере-

водины соединяются поперечнюш брусками, на кои настилаются 

доеки и прибиваются no краякъ жерди. Если уголъ, образуе-

мый наыоцпыми брусьями, будетъ слишкомъ малъ, то аа наети-

лочвыя доски можнО положить фашиаы и хворостъ, и сверху 

засыпать землею. 

Для лереправн незначптельиыхъ тяжестей черезъ овраги 

такой глубивы, гд оевозможао усгановить уиоровъ подъ ере-

диною моста и иріі ширіш его отъ 4 до 7 саж., могутъ быть 

угграиваемы такъ називаемне: переплетные мосты изъ 

переводиаъ отъ 3 до 4-хъ саж. длины и 4-хъ или 5-ти верш-

ковой толш,ины. 

При уетройств переплетнаго лоста изш ряетея съ точ-

ноетію разстояніе шежду м стами, назиаченаыми на обоихъ бе-

регахъ оврага, дли береговнхъ лежнеіі; ва каждомъ берегу со-

ставляется рама изъ двухъ вродольныхъ и двухъ поперечныхъ 

брусьевъ. Одивъ изъ иоперечвнхъ брусьевъ каждон раиы, остаю-

/ щійся па берегу, заМ ияетъ еобою береговои лежень, а другой 

привязывается въ таколъ разстоявіи от.ъ другвхъ коіщовъ лро-

дольныхъ бруеьевъ, чтобъ ва вего могли уаереться ковцы рамы, 

спускаемои съ противуположваго берега, такимъ образомъ кон-

цы продольныхъ брусьевъ каждой раны наидугь себ опорвня 

точки на поаеречномъ бруе другой рамы. 

Для устройства ыоста ражы устававліваются яа, обоихъ бе-

регахъ вертикально и зат мъ опуекаются вадъ оврагоіъ, удер-

живая ихъ веревкаши. Когда раиы переплетутея между собою, 

то па перекрестокъ ихъ кладутъ поперечный брусъ и рае-

полагаютъ вастилку. Мостъ можетъ вм ть или вывуклую по-

верхвость (фиг. 63), когда окоиечности рааъ лежатъ на самоаъ 

б регу; или горизоятальвую (фиг. 64), когда оковсчвоеті рамъ 

им ютъ точки оворы виже береговъ. Въ поы дяемъ случа , 

для образовавія наетилки моста перекладываются съ береговъ 

переводивы на ередній воііеречный брусъ. 

§ 4 6 . При устройств вереправъ чрезъ яешироЕІя горвыя 

р ки Кавказа, которыхъ вода часто изм няетъ свой горизонтъ, 

наши войска, не им я возложности увотреблять ПОСТОЯЕВЫХЪ 

уворовъ, ущотше висячй мосты (фиг. 65) . Дляэтого, 

отрывъ, на сішько вужво, одшъ изъ береговъ оврага, расвола-

гали па образовавшемся уступ н сколько продольныхъ бруеі.евъ, 

св шивая ковцы ихъ надъ овраголъ па з ихъ длипы; брусъя 

эти соедивялись воцеречинами, цричемъ образовались опорвыя 

точки для сл іующаго ряда вродолиыхъ брусьевъ, конци ко-

торыхъ выдвигались дал е вадъ оврагомъ; ва второй рядъ про-

дольвыхъ брусьевъ клали такимъ же образомъ третій рядъ 

и т. д., иока разстоявіе до противуположваго берега превосхо-

дило длииу им ющихся псреводинъ, назвачамшхъ для иокритія 

пом двяго иромсжутка. Чаети иродольныхь брусьевъ, ложа-

щихъ на устув , востепевво вагружали, для образовааія проти-

вов са, и накоаецъ уступъ совершенпо засывали землею. 

§ 4 7 . Небольші отряды • п хоты могутъ переходить не-

широкія, во быетрыя р ки, ло сброшеввому въ воду дереву, 

ісоторое срубается ва самомъ берегу. Дерево выбирается такой 

длины, чтобы ово доставало еъ одвого берега на другой. 

Придержнвая корвевой вонецъ дерева у берега, вершиаа его 

обрав\еішая къ верховью, свускаетея на воду, съ т мъ чтобы 

точенісмъ относило дсрево къ противуволожволу берегу(фиг. 66). 

Если р кз широка, такъ что черезъ вее пользя перебраться 

по одаому дереву, то можно переправить на вротивуположяый бе-

f егъ двухъ или трехъ челов къ и спускать съ об ихъ бере-

говъ вдругъ два дерева, одно навстр чу другому, такъ чтобъ 

оі , сталкиваясь, сплетались вершияаші. Сучье, выдавшіеся бо-

л е другихъ иадъ водого, срубаются, а вершины удерживаются 

въ требуемомъ по.яожеиіп канатали, прикр илонными къ б -

регамъ (фиг. 47) . 

При ширив р ки ве бол е 20 саж. для иереправы не-

большихъ отрядовъ в хоты можно также вакипуть настілку 

на два ряда бревевъ, расаоложеявыхъ не шире двухъ ша-

говъ одинъ отъ другаго (фиг. 68); бревяа одвого ряда свя-

зываютея зіежду собою врубленпыми поперечиваии; настшка 

же прикр пляется къ бревнааъ гвоздями. Такой мостъ наво-

дится поворотомъ, и удерживііетея якорями или сваями, или 

канатам, закр илевными на берегахъ. Перепраиа черезъ пего 

производитея ио два челов ка въ рядъ, 

§ 48. Перекидьіваніе переводит чрезъ иепрохо-

димыя препятствія. — При устройств мостовъ чрезъ 

рвы, рытвинн, овраги и другія препятствія незвачительаой 

ширивы, можетъ встр титься затрудвеніе въ перебрасываніи 

переводинъ еъ одвого берега яа другой, что въ особеявости бы-

ваетъ затруднительно, если вельзя им ть рабочихъ ііа обоихъ 

берегахъ ирепятетвія. 

При ширия оврага отъ З - х ъ до 4-хъ саж. (фиг. 69) 

привязываютъ веревш (ОЕОЛО 9 саж. длиною), ЕЪ тонкому 

ковцу перекидываемой переводинн, устаяавливаютъ ее отв сно 

у самаго берега, въ небольшое углублевіе, чтобы при оаумса-

ніи переводива не скользпла; и зат лъ опускаютъ осторожио 

вереводиву на противуположный берегъ, придерживая верев-

ваии. 

При большей длин переводивъ, подъемъ и п рекидыва-

ніе ихъ предъидущимъ споеобомъ, по звачительЕОй тяжеети 

переводинъ, весьма затруднительны, и требуется большое уси-

ліе, чтобъ удержать переводшіу во время скловенія. Въ т а ш і ъ 

елуча сперва на берегу врываютъ фута на 3 въ землю стой-

ку. Къ верхаей оковечности стойіш прид лываюъ блокъ (въ 

цосв вшости веревочаая аетля), чрезъ который вропускаютт. 

каватъ, конецъ котораго иривязывается къ переводин . Ра-

бочіе тяпутъ за другой копецъ кавата и подылаютъ пере-

водшіу сиерва въ вертикалыіо положеніі), а потомъ поет -

пенно спусваютъ ее, поЕа верхаій Еонецъ в ляжетъ на 

вротивуволожный берегъ оврага. При этомъ цижаій ЕОНОЦЪ 
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переводины удерживается вереішчіюю иетлею, связывающею пе-

реводину со етойкой; при оиусканін переводины петля иосте-

понно ослабшется. 

Можво также къ оконечности гшрекидываешой переводины 

привязать плотно оконечность другаго бруса и помощью кат-

ІІОВЪ передвинуть переводину на ту сторону оврага (фиг. 71). 

Если дв переводины перекинуты однимъ изъ этихъ спо-

собовъ, TO no нимъ могутъ уж« переиравиться рабочіе, и оеталь-

нн иереводины веретаідить по иоложеннымъ вереводиваиъ 

ііомощыо веревокъ и каткопъ (ііжг. 72). 

При широт оврага отъ 5 до 8 сажень и глубин его 

ве бол і саж. длииаыя пероводины перекидываютси сл дую-

димъ образолъ: изъ двухъ жердей и іюперечваго бруска свя-

знваютъ козелъ (фиг. 73) такъ, чтобы поперечвый бруеокъ 

им лъ окодо сажеви дливы и чтобы дв длинныя жерди пе-

рекрещивались яа внсот , которя опред ляется по глубии и 

полуширот оврага, привимая эти дв величинн за катеты, 

а иекомую величипу за гипотеиузу иряиоугольнаго треуголь-

вика. 

Устро нный такииъ образомъ козелъ етавятъ нижвимъ 

концомъ no возложвоети около средины оврага, такъ чтобъ 

м сто гд скрещиваются жерди приіплось на высот берега 

(фиг. 74). Зат мъ кладутъ ва козелъ оковечность перекиды-

ваемой псрсводивы, и 6 илв 8 чслов къ берутъ за другой 

ея конецъ и отткалкиваютъ" козелъ такъ, чтобы верхеяя его 

часть легла ва протнвуцоложцый берегъ, удерживая его вм 

ет съ т мъ веревкаш, вривязавныя къ м ету перес ченія 

жердей и къ оковечностямъ вогъ; вл ст съ козлоиъ ляжетъ 

на другои берегъ и ковецъ иерекидываемой переводины. 

Еели по значительной глубив оврага (бол е 4-хъ еа-

жень) для псрекидывавія пореводинъ н льзя употреблять опи-

саннаго выше козла, то можво иоступать сл дующимъ обра-

зомъ: аа краю оврага кладутъ толстнй брусъ (фиг. 75), на 

вемъ въ вериевдиЕулярвоиъ къ нему паправлеаіи, два другіе 

бруса значительвой длины, въ разстояніи отъ 3 до 4 футъ 

между собою, св шивая ковцы нхъ падъ овраголъ, по краіі-

ней м р на '/., всей дливи брусьевъ; внутренаіе концы этихъ 

брусьевъ сосдгаяются сверху положенеышъ поперечнымъ бру-

сомъ. За т лъ нладутъ на продольвые брусья в сколько кат-

ковъ и передвигаютъ no нимъ перебрасываемую переводину. 

Для поддержавія св шеиныхъ надъ оврагомъ частей вродоль-

ныхъ бруеьевъ, иожао употребить въ случа надобности ры-

чаги, одинъ ковецъ ісоторыхъ ил етъ точками упоровъ два 

иоперечиые бруска, а на другой ковецъ рычага д йствуетъ 

сила рабочихъ (фиг. 76). 

Ддя перекидыванія д реводинъ можво упогребить пере-

докъ Еакоі-либо повозки. Съ этою ц лыо привязываютъ къ 

осн передка два бруса, въ 2-хъ футахъ разстоянія одинъ 

отъ другаго (фиг. 77), на оковечвости которыхъ привязы-

ваютъ поперечаый брусовъ. Зат мъ, въ иролежутокъ иежду 

первыни бруеьяли вставляютъ переводину, закладывая одинъ 

конецъ ея подъ оеь передка, н жду т мъ какъ ' другой кс-

нецъ ея, опираясь ва поперечвый бруеокъ, будетъ выступать 

впаружу. Потомъ вакатываютъ п р докъ до берега и подви-

КТРСЪ ВОЕШІЫЧЪ СООВЩЕНІЙ. 

мая понемногу дышло, овускаютъ ковецъ иереводивы аа вро-

тивуположный берегь, 

§ 49. Мости черезъ препятствія зшшшльтй 

ширти, могутъ быть различваго устройства: ва турахъ, те-

легахъ, козлахъ и т. и. 

§ ЬО. Мосты т турахъ.—Ш ручьяхъ, болотахъ и 

вообще на ы стахъ влажпыхъ, товкихъ, низлеавыхъ, Еаводаяе-

мыхъ разлитіелъ р къ и проетирающихся ва звачительвыя 

разстояаія, можяо для мостовыхъ подпоръ увотреблііть туры. 

Разм ры туровъ изм вяются ; мютря по сопротивлеаію, 

которое оаи должвы оказывать. Для выдержааія самаго болі.-

шаго походваго груза, ихъ д лаютъ огь 5 до 6 футъ въ 

діаметр , и если возможяо, плетутъ ва самоиъ м ст ; а чтобъ 

длетевь ае расходился въ сторовы, вакладываютъ на колья 

досчатый крестъ съ отверстіями. Обыкяовевпые же батарей-

нне туры вазвачаютея только для иеревравы в хоты. Выео-

та туровъ завиеитъ отъ мубиаы р ки; ови должвы прсішшать 

поверхность водн ва 1'/ 2 фута. 

Подвора или устой такого моета составляетея изъ одяого 

или изъ двухъ рядовъ туровъ (фиг. 78), илотяо другъ къ, 

другу врвмыкаюшихъ и ваполвеввыхъ лелкизіъ калвеігь, хря-

щемъ, землею или глиаой. На туры вакладнваются лежви, 

которые служатъ водуівками для дереводидъ вастилкні 

По превышенін береговъ вадъ уровнелъ воды, туры могутъ 

быть устававливаелы и въ два яруеа. 

Прн слабомъ течевіи, отъ ( I ' / j до 2 фут. въЧекувду) 

и при яезвачительвой перевравляеюй тяжести, (в хоты, лег-

ЕОЙ артиллеріи) подерегъ р ви ложио во всю шириву ея воло-

жить туры, вогружая ихъ на дво ваиняли положеіишли во 

ввутрь (фиг. 79) тура. 

Поверхвость моета выраввиваетея хворостоиъ, фашивами 

Й плетвемъ ілн, еелп ил етея л съ везвачительвыхъ разл -

ровъ, поврываютъ вереводивала и досЕами. 

§ 5 1 . Мостина тел гахъ.—Ш р вахъ, Еоторыхъ 

глубива ве бол е 4 футъ, ври толъ берега отлоги н дно 

твердое, а СЕорость т чеаія не бол е 3 фугъ въ секудду, 

могутъ быть устраиваемы лосты ва. тел гахъ и въ особенао-

сти ва артиллерійсЕихъ роепуеЕахъ, Еоторые бываютъ проч-

д е обнЕаовеввыхъ тел гъ. Лучшія тел ги для устроіства 

мостовъ т , Еотория ил ютъ широкіе ходы, толстыя оси и 

кр вЕІе боаа и ito.ieca. Обнвательскія твл ги р дко вл ютъ 

прочвость аеобходимую для устроііства мостовъ, и иотолу іірежде 

уиотреблевія ихъ въ д ло, не надежвыя тел ги должао вс-

править, сЕр пить бова поперечаыми брусками, поддерживае-

мьши еще стойкали, поставленвыми на оси или на брусвг 

воложенвые въ тел ги, по ихъ длив ; ва доперечаые брусЕИ 

Еладется продольный бруеъ, служащій освовавіелъ лостовымъ 

переводиаамъ (фиг. 80) . 

Вс тел ги ставовятся перпеадиЕулярво ЕЪ вавравлевію 

иоста и на нихъ наЕладываются переводивы и ДОСЕИ. Раз-

ст яві ыежду тел гами опред ляетея дливою им ющвх-

ся переводпвъ. Е а и дво р ки будетъ веровное, то что-

бы дать лостовой ааетдлЕ горизовтальаое положевіе, на в -

Еоторыхъ тел гахъ придется сд лать. НЯДД ЛЕИ . изъ одвого. 
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двухъ или бол рядовъ иродольныхъ и ііоиеречшт брусковъ; 

съ другихъ моашо будетъ сиять колеса и иоетавить ихъ на 

оси или па особенные бруски. 

При вязкомъ дв подъ колеса подкладываютъ доски, и 

во всякомъ случа для утвержденія тел гъ па м ст , подъ 

колеса иодкладнваютея к.иіаи. 

§ 52 . Мосты на козлахъ устраиваются на р кахъ 

широкихъ, не быстрыхъ, глубина которыхъ не превоеходигь 

6 футъ, прн дн ровнолъ, довольно твердомъ і непесча-

яомъ. 

Еозлы бываютъ о двухъ, , четырехъ и шести ногахъ. 

При устройств козелъ • сл дуетъ им ть въ виду чтобъ они 

были прочние я устойчтые. Для арочностя выгодн е 

всего, когда ноги козелъ стоятъ отв спо, для устойчивости 

же—когда ОІІ расходятся въ стороны. — Этимъ уеловіяиъ 

удовлетворяютъ четырехъ-ножные (обыкяовенные) козлн. 

Обывновенный козелъ (фиг. 81), составляется изъ пе-

рекладины, (длияою отъ 10 до 14 футовъ, толщпною не 

яен е 9 д. въ квадрат :) изъ 4 ногъ, (отъ 5 до 6 д. въ 

•поперечяоыъ разр з ). Толщлва ногъ опред ляется въ заві-

сииости отъ ихъ длины и отъ переправляелой тяжести; та-

кимъ образоаъ, для переііравы вс хъ родовъ войскъ, при 

длвв ногъ козелъ въ 6, 8, 10 іі 12 футъ, толишяа ихъ 

должна быть 1, б г, 6 и 672 дюйиовъ,, Н о м врубаются 

въ переиадииу сковородиеаъ, на разстояніи I'/j футъ отъ 

ея ковцовъ. 

Ногаиъ даютъ наклоненіе, по направлевію дливы козла 

отъ '/» до ю его высотн, a no направлепію поперечной 

профили въ '/4 высоты его. . -

Означивъ НІІ нереісладин направленіе ноги, въ требусмолъ 

разчтоннін отъ ея концовъ, и отдоживъ по ней тодстоту ноги, 

опред лится ы сто гн зда для ногъ, которое д дается вебпл е 

3 иди 4 дюймовъ глубины. 

Ноги соединяютея съ иерекладаной посредствоііъ гвоздей 

или деревянныхъ пагелей, а между собою — поперечными 

схваткалв, врублевными на 'f, до '/з высоты козла, считая 

съ яизу; при зшічительной высот козла, для болыпей проч-

ности, зіожво сосдинить иоги его другими иоиеречішми схват-

ками, врубленяыии со ввутреяней сторонн, выше первыхъ, 

или же евязать ноги двумя продольншш схвштаті, 

(подстр линими), со дияяющпми еъ каждой стороны 

козла, верхяюю часть одной ноги съ пижнею оконечностію 

другой, той-же стороны, ют же связывающія каждую изъ 

ногъ съ перемадмою (фиг. 82) . 

При вязкомъ, гливистоаъ ш и иесчаяомъ грунт , ногн 

козелъ могутъ углубляться яе равяон рно; для нредуяреж-

денія этого, подъ яихъ подкладываютъ доски или даже де-

ревяняые щиты. Чтобы нридать козлу устойчивость на ка-

менистолъ грувт , ноги его обшиваютъ съ яизу доскали; яри 

лостановк козла яа м сто, наполвяютъ ящикъ камняли, 

При значительяолъ течеиіи, превышаіощилъ 5 ф. въ севунду 

прнвязнваютъ ЕОЗЛЫ КЪ сваяиъ, вбитылъ въ дно р ки еъ 

верховон стороны, или къ закияутылъ якорямъ. 

Для персправы незначительныхъ тяяестей, ыояно составлять 

козлы изъ перекладаны и двухъ трсногъ, связанныхъ верев-

ваип или кручеыыыи прутьныи; нияню концы треыогъ ври no-

становленіи ихъ на ы сто раздвигаются такъ. чтобы одна нога 

отстояла отъ другой не бол е 2/з высоты козла. 

Козелъ изъ сосвоваго дерева легче нежеди изъ другихъ породъ 

дерсвьевъ, ари одинаковыхъ разиЪрахъ козла. 

Н тъ надобности обтесывать л съ, если этого не сд лано 

прежде; только одна верхняя сторока перекладины доляна быть 

гладко обтесана подъ переводины. 

4-е плотника иогутъ изготовить обыкновенный четырехъ-

ножный козелъ, въ 6 футъ высотою и въ 14 футъ длиною, изъ 

необтесанааго л са, въ 4 часа, 

§ 53. Eocmpoma моста шкозлахъ.—]{м ущШ-

етва моста должно сначала оирсд лить кольяли, вбитыми съ 

лодки и и плота, м ста на кояхъ должяы быть поставловы 

козлы. Зат мъ прои рлті, еъ точяостію глубиву р ки въ атолъ 

и ст , чтобы опред лить выеоту ногь козла, которая должва 

быть такъ разсчиааа, чтобы яастилка была горизонтальна и 

находилась бы, яо крайяеи м р на два фута выше поверхно-

е м ярибылоіі воды. 

Если берега им югъ не одинаковое превышеніе, то съ од-

ной стороиы надобно сд лать отлигій спускъ. Если же паме-

нистая почва ве позводитъ сд лать снуска, то высота козедъ 

должна быть такъ разсчитана, чтобы иостовое полотно им до 

равном рное ааденіе въ одну сторову.—Заложеніс этой пова-

тости доджно быть no крайнеіі м р въ 20 разъ бол е высоты. 

По утверждеяіи береговаго лежяя приступаютъ къ уста-

яовк козелъ. Первыіі козелъ устанавливается людьли входя-

щили Аъ воду, если глубина ея не бол е 3-хъ'футъ, или съ 

полощью 2-хъ спусковыхъ брусковъ (фпг. 83), которые сву-

скаются' съ берега своями оконечностяли къ толу и сту гд^ 

долженъ быть иоставлен^ козелъ. По этилъ брусьямъ сну-

скаютъ яа версвкахъ козелъ, вока ноги его яе унрутея пъ дно 

р ки, и зат мъ осторожно отталиваютъ перекладияу козла 

баграли, яридерживая въ то же вреля яоги веревками. По 

уетааовк козла, кладутъ на нсго и яа береговой лежснь пе-

реводивы, такой длины чтобы концы ихъ п реходили на одинъ 

футъ за иерекладину козла; ихъ прибіваютъ къ лежню и къ 

козлу гвоздяли шш яагеляли и локрываютъ настилочиыми 

досками. 

Устаяовленіе втораго и ы дующихъ козелъ лроизводится 

уже съ уетроонваго яомоста: 

Съ помощію лодки (фиг. 81) . Для этого яриводятъ 

лодку къ поставлеявому уже козлу и передаютъ въ нее концы 

двухъ переводииъ, по яереводивалъ епуекаютъ яа лодку ко-

зедъ, такъ чтобы яерекладява его лежала_на переводинахъ, 

а ноги выдавались за край лодки, которую отталкиваютъ яо-

средствоиъ полявутыхъ двухъ переводииъ, па длину разстоя-

яія между козлали и тогда сиуекаютъ и устанавливаютъ ко-

зелъ. 

Съ помощыо катка и двухъ брусьевъ (фиг. 85), 

которые вдво длиин е переводинъ; брусья кладутъ яа ва-

токъ, вдоль устроенной части лоста, въ 6-тн футахъ одияъ 

отъ другаго, вывуская ихъ кояцы фута на 3 за край гото-

вой частн моета. На брусья яав шнваютъ козелъ и выдвн-

гаютъ его яри нолоіци катка впередъ; зат лъ опускаютъ ко-

зелъ въ воду, въ должволъ разстоявіи отъ посл дняго но-

ставлевнаго козла. 
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Съ помощію шбольтаго плота (18 фут. длин. и 

5 фут. шир. фиг. 86), который могь бы поиержи-

в а и тяжесть до 40 пуд. Въ среднемъ брсвн плота вд ланы 

дв подпоры, каждая изъ двухъ вертикальныхъ стоекъ, .до 

4 футъ высотой, въ разетояніи 8 дюіім. одва отъ другой; 

въ стойвахъ просверл ны па различянхъ высотахъ отъ б 

до 6 дыръ, для врод ванііі ж л зныхъ болтовъ. 

Для уетавовлевіл возла иладутъ дн переводивы, одними 

концами на поставленный прежде козелъ или береговой лежень, 

а другиии на болты нодворъ, и до переводинамъ спускаютъ 

козолъ поередствомъ багровъ и веревокъ. Подвинувъ. козелъ' до 

озвачевваго м ста, снимаютъ лереводивы съ болтовъ и опу-

скаютъ козелъ въ р ку, такъ чтобъ овъ сталъ на дно вс ии 

четнрыи иогами. 

Разведеше мостовъ па козлахъ.—Чтобъ развести 

мостъ ва козлахъ, свимаютъ посл довательно паетилиу и пе-

р водивы еъ каждаго пролета; ішиощію вереводъ привіізан-

ныхъ къ перекладинамъ коз лъ, опрокидьшаютъ яхъ въ воду 

ж вытасшшотъ козлы одинъ за другим^ на берегъ. 

§ 54 . Моеты ва козлахъ выгодны т иъ, что; 1) іхъ 

можно строить скоро, ізъ н круинаго л са; 2) они мало 

иоврождаютея отъ непріятельскнхъ выстр ловъ; 3) яо нимъ 

могутъ переходить вс роды войекъ. 

Но при этихъ выгодахъояииіі ютъ и н которые н достатки: 

1) Б зъ лодки или плота устяиовка козелъ затруднительна, 

потолу что тогда люди должиы работать въ вод$; что въ осо-

беиности вредио осеныо и вееііою. 2) При нераваом рнолъ 

углубіевіи ногъ, козлы коеятся и іюдлааываются-. 3) Трудно 

опред лить длипу ногъ, вотолу что нмьзя знать на сколько 

коз лъ углубляется въ дно; отъ этого изчеза тъ горизон-

тальность зіостоваго полотна, а вм ет съ т мъ уменьшается 

и прочноеть лоста. 

Эти нсдостатки устраняются устроііствомъ двуногихъ и ше-
стиногихъ козелъ; первыс, прсддоженные иодковннкоиъ австрій-
ской слуябы Бітраго, входптъ въ составъ нашихъ ішнтонныхъ 
паргсовъ и будутъ разсиотр ны въ саоемъ ;ы ст ; — втопые-
ніе,—предложеные бельгійской службы, капитаноиъ Тьерри, 
входятъ въ составь бельгійскаго понтоннаго парка. 

§ 5 5 . Бельпйскт козелъ (фиг. 87) соетоятъ нзъ 

двухъ тр ногъ (А, А) и одиой перекладиаы (В). Каждая 

трепога состоигь язъ двухъ вогъ a, a (11 'Д фут. длины, 

4'/з Д. тол. и 5 д. шир.), изъ иодпоры Ъ, (14'/-2 ф- дли-

ны). — Ноги съ подаорою соедивяіотся вверху болтомъ [е) 

съ чекою (фиг. 88), для чего ил ются 4 дыры с, с. 

с, с, въ подіюр и такое ж число въ каждой ног (10 дюйм. 

одиа отъ другой); чтобъ .іюжпо было однимъ и т и і же болтомъ 

сосдіішть ноги съ полпорою, въ ногахъ съ верхняго ихъ 

конца, сд лапы вадр зы такой глубины, какой требуетъ ддина 

болта.—Еели четвертую дыру одпой ноги соедишть съ пер-

вою дырою другой ноги, то тренога, а сл дователио ц ко-

з лъ, аожетъ припять уетойчиво положеніе на н ровной м ст-

ности, и какъ полагаетъ Тьеррн, на м стіюсти соетавляющей 

съ горизонтомъ земли покатоеть въ 4 5 S . (При нормальполъ 

положевіи треноги,, пысота ея выходитъ 11 'ф. 11 дюйм,, 

а плоеісость иогъ образуетъ съ плоекоетію основааія гр ноги 

уголъ В'ь85-).—Внизу, пога еоединяются съ подпорою двумя 

жел зяыми крюкали ( м и « ) и таковою-же распоркою (»). 

Подвижяая подушка (0), сквозь которую ироходятъ ногя 

козла, представляетъ продолговатую 4-хъ угольвую раму (до 

6-ти футъ длиною) изъ ясаеваго или вяз ваго дерева, съ 

поперечаылъ бруеколъ [d) по средиа ея, и ющшъ вывуклую 

поверхность; этотъ средній брусокъ служитъ опорпою точкою 

для ішрекладмы козла. Чтобы подвижяая подушка могла 
1 евободпо входить на ноги козла и въ тояъ случа когда 

дер ио разбухнетъ или скривятся, даютъ ваутревиелу отвер-

стію ея 5 дюйловъ гаиривы. Подвижная подушка можетъ 

быть устаяавливаела яа различннхъ высотахъ съ полопцю 

жел заыхъ заеововъ. /", f- (фиг. 6 и 7) ил ющихъ видъ 

топора (фигі 89) вставляеяыхъ въ дырья оробитыя, въ 4-хъ 

дюйм. одна'отъ другой, въ ногахъ треноги. 

Подвилсная подушка соетавляетъ главиую часть всей еи-

етеіга бельгійскаго козла, потоиу что еъ іюиощію ея можно 

дать. горізонтально положеиіе лоетовой настилк цри всякоиъ 

полож піи треноги. 

Перекладина (В) козла (ври длпп 14 ф. 10 д., VU_ д. 

въ иоперечномъ разр з ) свободяо кладется на цодушку тре-

аоги, иолагая что давленіе производилое вастилкою на пе-

роводипу достаточи для удержанія ея на своеиъ м ст ; 

вярочемъ еъ лолощію штродовъ ее ложао ярявязать къ яо-

душк . Перекладина снабжеяа яятью жел заыля костылысами 

{д\, къ которылъ яривязываются веревками — нереводяны 

двухъ м жеыхъ пролетовъ. (Фіг. 90). 

Еа сборку нли устщовку козелъ полагаетсяі.Ю че-

лов къ, язъ кояхъ 2 къ перекладии н 4 къ каждой тре-

ног . 

Прп безводаомъ нространств оня еобираютъ и устаяав-

ливаютъ козелъ на томъ л ет гд оаъ должеяъ быть яо-

ставленъ; яря установк -же козелъ въ р к , собираютъ тр -

I ноги на берегу и и редаютъ нхъ яа лодку, яазначаслую для 

устаЕОвки коз лъ. 

Есля глубняа р ки превышаетъ 3 фута, и и когда не 

желаютъ чтобы людн работали въ вод , то устаяавливаютъ 

коз лъ сл дуювщан двуля едособамн: 1) съ іюлощію лодки 

и 2) еъ номощію катка, пріеишыхъ- бруеьевъ н всяоиога-

тельныхъ яодпорокъ. 

1-й способъ. (Фяг. 91 н 92). — Іодку яодводятъ 

къ берегу нли къ лрятаян, и яа нее владутъ два яоне-

речныхъ бруеа (ж,- х) въ разстояяіл одяяъ отъ другаго, 

равноаъ отстояяію краяянхъ костыльковъ иореводяяы коз-

ла; къ этямъ брусьялъ ярявязнваютъ три продольпые бруса 

(#, , w), нзъ коихъ одинъ (w) вороче двухъ нер-

выхъ; м жду первыян двуля длняяыия брусьями кладутъ 

три доиш {х\ х' х'); &ъ длнняылъ брусьялъ ярнвязываютъ 

два яріеляыхъ бруса (т н т) въ разстояніи длняа насти-

лочяой доскя одняъ отъ другаго; яа яріелны брусья яад -

ваютъ хомутн (ор и ор) и вяутреяніе кояцы яріелныхъ 

брусьевъ связываютъ брусомъ (у); холуты отодвнгаютъ отъ 

бруса яа велячяну лролета и удержявяюгь на свонхъ л -
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«тахъ церевянными кляньями (j/) съ прнвязанными къ нвмъ 

вореіжами. 

Подготовивъ такимъ образоиъ лодку, иодносятъ яере-

оздину (В) козла и кладутъ ее на лаиы хомутовъ; вм ст 

съ этияъ подносятъ и переводияы («, г(, . . .), располагая 

ихъ цередними концами яа подв шеяную яеремадину, а зад-

ніе подііускаютъ подъ брусъ («/); лотомъ подвозятъ треноги 

яа особой лодк , лли дриносятъ ихъ ио готовои части лоста, 

и кладутъ ихъ яа переводины (и) и иріемны (ш) брусья, 

лицевыми ялоскостяаи яогъ, внизъ, а оодпорою къ верху; 

посл того поднявъ ііріемнне брусья (да, т]. за нетли ва-

ходящіяся у заднихъ концовъ брусьевъ, отодвигаютъ лодку 

ваередт, до т хъ поръ, иока брусъ (^) ие придется надъ 

береговымъ лсжнемъ (-Й фиг. 92) или вадъ перекла-

дивою (В фиг. 91) посл дняго поетавленнаго козла, при 

чемъ люди помогаютъ этому д йствію съ помощію багровъ; 

зат мъ вристуяаютъ къ уставовленію козла. 

Для того, чтобъ опустить треногу въ воду, (фиг. 92) 

два сапера подвимаютъ голову треноги, а два другіе при-

тяглваютъ ноги ея къ пріеішыііъ /русьямъ, съ помощію ве-

ревокъ вашнутыхъ ва ноги козла.—Удостов рившись, что 

тревога стали на свое м сто, поднимаютъ подвижную по-

душку съ поііолию привязаняыхъ къ ней двухъ в ревокъ, 

до перекладины (В) козла, и отсчитавъ отъ поверхіюсти 

воды опред ленное число дыръ, вставляютъ засовы, опуекаютъ 

ва яихъ иодушки и за т мъ удароиъ молота, выбивъ изъ 

подъ хомутовъ (ор) клннья (д) опускаютъ ва лодушки пе-

рекладины козла, 

Отодвтувъ лодку я сколько ви редъ, над ваютъ хоиуты 

на свои и ета, забиваютъ клинья и подобно предъидущему 

уетававливаютъ второй, третій и т. д. козелъ. 

2^1 способг (фиг. 9 3 ) . — К ъ пер дяимъ концамъ прі-

емныхъ брусьевъ іірид лываютъ планки, образующія ушки 

(й) назначенныя для вставленія въ нихъ вспомогатсльиыхъ 

подпорокъ (с, с). —Подпорки могутъ быть изъ брусковъ или 

жердей съ просверленыли въ яихъ дырьями, въ которыя 

вставляютсл жел зныя засовы; а иряіше брусья логутъ быть 

зам нены жердями, которыхъ вн шніе концы раздвияуты клн-

яомъ для образованія ушка (Ь). Подпорки должяы быть столь 

длинны, чтобы шогли выстуііать поверхъ уіиковъ, когда ниж-

ніекояцы ихъ уярутся въ дно р ки. — Для удобиаго д й-

ствія пріелными брусьяиі, они связываются около вн шяихъ 

и ввутреннихъ вояцевъ поперечными брусьями или круглл-

ками (F, Н), няв сивъ предварительяо на пріемныс брусья 

хомуты въ разстояяіи 4 футъ отъ ушковъ; если • же я 

им стся хомутовъ, то нерекладияу (В) козла ПОДІІЯЗЫВЯІОТЪ 

къ пріемяьшъ брусьямъ. 

Подготовивъ такилъ образомъ раиу, кладутъ лодъ прі-

емные брусья катокъ (К), н подвигаютъ раму впередъ до 

т хъ яоръ, иока о м тки сд ланныя на пріемныхъ бруеьяхъ 

для праішльнаго распред ленія пролетовъ, не оетааовятся 

надъ береговыиъ лежнеиъ яли надъ перекладиною устаяо-

вленяаго козла.—Зат мъ два сапера переходятъ по пріея-

нымъ бруеьямъ на передній ROBC^I, рамы, досылаютъ под-

порки до дна р кн съ неболыяимъ яаооненіемъ ихъ во 

внутрь, вставляютъ въ няхъ засовн я лередвіо вонцы раяы 

опускаютъ яа посл дніе.—Посл этого по нріемяымъ брусь-

ямъ передаютъ л реводины л лоіа щаютъ передаіе ихъ кояцы 

яа лереоадлву (В); я наковецъ устаяапляваютъ треноііі 

•козла яо предъидущему слособу. 

Слособъ, этотъ устулая первому епособу въ скоростя устя-

ловкл козелъ сопряженъ съ большимл затрудяевіямл на р -

кахъ быбГрйхъ л глубокяхъ; одпаісожъ лзъ олытовъ иролз-

ведеяяыхъ въ 1849 г. я а р . Маас , ошалось, что такииъ 

образомъ возможво уетавовптъ козолъ щъ глубяп 7 футъ в 

скоростп течеяія 'i'U Ф- въ секуяду; ва уетаяовку тревоти 

каждаго козла яужно было употреблть 8 минутъ времени. 

Бельгійскіе козлы могутъ быть улотреблеян только при 

нублн 10 футъ; но есля зтя ЕОЗЛЫ удллвить, то ояя мо-

гутъ быть улотр блепы л яа глубян 28 фугь, при чегь 

высота каждой треноги будотъ около 30 футъ. Козлн ыо-

гутъ быть уетавовлены яа каждоиъ дя : каиенястоиъ л бо-

лотпстоиъ; no большей уетойчивости треноги вельзя опасаться 

чтобы воги ея скользнлл ло камевпстому дяу;- а ири дн 

болотистомъ пОдъ кажіую треногу подводятъ три доскп или 

щитъ. 

§ 56 . Выгоди бемгійскихъ козелъ. — 1) Козлы 

Ті.еррп лм ютъ большую уетоіічпвость. 

2) Простая конструкція козелъ Тьеррп лозволяетъ уетрап-

вать не только изъ находял(пхся матеріаловъ, во и лзъ другихъ 

іатеріаловъ пм ющнхся въ парк , а имевно: ноги треяогъ 

иогутъ быть составлены нзъ дышелъ, подпоры, пзъ вес лъ и 

багровъ п даже пзъ жердеВ, досокъ и вообще изъ імждаго 

матеріала яаходящагоея подъ рукою; лодвижвыя лодушки мо-

гутъ быть составлеяи изъ тонкихъ брусковъ дерева (флг. 94) . 

3) Подвятіе моетовоіі настилки, въ случа лрибываішц й 

воды, въ бельгійскихъ мостахъ выполвить весьма легко п 

не оетаяавливая даж лерелравы, еъ помоя;ію рычаговъ и 

доакратовъ. 

4) Изъ белшйскяхъ козелъ можво соетавить этажаие 

юеты. 

5) Бельгійскіе козлы могутъ быть удоболрпл няеяы ко 

вс лъ ларкаяъ, не требуя тщательяой отд лки въ состав-

ныхъ частяхъ; опя логутъ быть употреблевы л вм ето обык-

новеввыхъ козелъ. 

Воелвая исторія иредставляетъ яалъ мяого прим ровъ 

ройетва моетовъ на обшшовелныхъ козлахъ. 

Въ 1631 году Шведскій иороль Гуетпвъ Адольфъ перетелъ 

р ку Леіъ у Обендорфа въ вяду аруіи генерала Тиллв; фран-

цузы, въ 1812 г. переправлплйсь по иостамъ на козлахъ че-

резъ p.p. Зав. Двиау, Москву, Березиву и друг. 

Мосты, при nepenpaB'B фравцузовъ черезъ Верезину въ но-

абр н сяц 1812 г., за неии ніемъ хорошихъ ыатеріаловъ, 

д лались изъ разломаввыхъ крестьянскихъ избъ селевій Сту-

дянки и Веселова; ширива р ки до 54 саж. глубина отъ 6 до 7 

футъ, дно неровиое и вязкое; течевіе—ве быстрое, но поверх-

ность р вп была покрыта плавагощими льдпвами. 

Высота козелъ была отъ 3 до 9 футъ, длина перекладивъ 

въ 44 футъ. Перекладивы были до 17 футъ дливы и отъ 5 до 

6 дю^и. толщивы, по иедостатку вреиеви ихъ даже ве обтесы-

вали. Настилка л ваго моста япзначевнаго для п рехода обо-
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зовъ и артиллеріи, была сд лана изъ толстыхъ жердей, около 

16 Ф. длины и отъ 3 до 4 дюйы. толщины,—а праваго—для п -

хоты и каваллеріи, состояла изъ тро наго ряда драницъ, сыы-

кавшихся па середин . Каждый мостъ состоялъ изъ 23 козелъ, 

разг-тавленныхъ на 2 саж. одинъ отъ другаги. Такое дурное 

устройство ыостовъ было важного причиною гибели значитель-

ной части французской арміи, пришедшей къ пвреправ . Пере-

црава по неровной настилк д ваго ыоста была три раза 

оетанавдиваема. Повозки, производн сильное сотрясеніе, углуб-

ляли не равном рно козлы въ вязкое дно р ви, отъ чего ноги 

козелъ раздвиАьлись, и три раза мостъ обрушался. 

Переправа no правоиу мосту шла такще ыедленно, аотому 

что тонкая настилка часто подъ ногаыи лошадей ломалась, ло-

шади обступались, доски аадо было безпрерывно иерем нять. 

Для отвращенія этогп, хотя на настрлку полошили слой с на 

и конопли, одііавожъ это не прияесло большоіі пользы. 

Французы, ст снеяные обстоятельствами, не могли ничего 

лучшаго предпринять съ людьии утоилеявыыи продолжитель-

ными маршами и лишенными способовъ къ устроеаіго^ пере-

правы, долженствующей быть приготовлевною въ одну ночь. 

Изъ числа бол е ста повтояеровъ, находившихся постояяно въ 

вод при постройк и починк ыостовъ, весьыа неыногіе воз-

вратились въ армію; прочіе остались на берегахъ Березииы н 

не прожили бол е двухъ дней посл переаравы. 

§ 5 7 . Мосты па сваяхъ, кавъ и вс прочіе мосты, 

еостоятъ изъ упоровъ и помоета. 

Свагтый упоръ (фиг. 95) составіяется изъ рядасваіі 

вбитыхъ въ дно р ки и со дивеаныхъ сверху насадкою, му-

жащею основані мъ гдля моетовыхъ переводинъ. Чисто сваи 

для одного упора зависитъ отъ прочности, которую хотятъ 

дать моету и отъ ширины его; обыкновенно упоръ соетав-

ляется изъ 3-хъ до 5 свай, вбитыхъ ва разстояніи отъ 4 до 

i ' / i Футъ одна отъ другой, во направленію течевія. 

Сваи-вбтаются позіощію шадаго копра (фиг. 96) ба-

бою (фиг. 97) в соиъ въ 1 5 пудъ и бол е; чугуввая баба 

ыожетъ быть зал вееа колодою изъ кр пкаго дерева, нали-

тою свинцолъ и скр пленною жел зными обручами и пер -

вязказш, или бомбою, валитою такж евивцомъ. За неш -

ніемъ копра можно вбивать сваи ручною бабою (фиг. 98), кото-

раясостоитъ изъ д ревянваго обрубка еъ рукоятками, связанваго 

на окон чвостяхъ жел зншш обручами; въ средин обрубкад -

лается сквозаое отверстіе, около ' 1 дюйма въ діаметр , ко-

торымъ над вается ручнал баба на жердь вставденвую въ 

верхнюю оконечноеть сваи. В еъ ручноіі бабы долженъ бнть 

ОЕОЛО 150 фунтовъ. 

§ 58. Устройство свштихъ упоровъ.—Длявбива-

нія свай коперъ устанавливается ва доечатоаъ поюст . 

устроеішолъ ва козлахъ, если р ва не глубока; въ против-

н м ъ случа на паром (фиг. 96) илн на влоту, который 

подводитоя къ тому м сту, гд должяо вбивать еваю и удер-

живается на м ет верховьшв и низовымн якоряш. Чнсло 

людей для забивки свай должво быть такъ расчитано, что-

бы на каждаго челов ка приходилоеь отъ 3/4 ДО 1 ВДа 

в са бабы. Оваи можно употреблять дубовыя, еоевовыя ц 

еловыя. Чтобы ои хорошо сопротивлялись ударамъ бабы, 

толстота ихъ должва быть въ изв етномъ отношеніи къ дда-

а ; опыты показали, что при длин свай въ 12, 24 иди 

36 футовъ, толетота ея въ тонкоиъ конд должва состав-

лять ' / ц , ' / и или зо вс й длины сван. Длина свай сораз-

м рается еъ глубиною р кп н свойствомъ два; если дно р -

КУРСЪ ВОЕННЫХЪ СООБЩКВІЙ. 

кн не очепь кр пко, вижнііі конецъ сваи, заостршется и 

обугливаетея; въ противноііъ случа , на него насаживается 

жед зный башмакъ; на верхвій ковецъ свая насаживается 

жел зное кольцо или ёугель (фиг. 99) , дабы свая не ко-

лолаеь при д йствіи на вее бабн. He сл дуетъ обтесывать 

сваи, достаточно только очиетить ее отъ коры, чтобы забивка 

ея была легче. 

П р і иостроикахъ требующіхъ виеыа большой прочно-

стн, каждая свая вбивается до отказа, т. е. до т хъ поръ 

пота, она o n одного залога (въ 30 ударовъ) будетъ углуб* 

ляться в бол е шкь на 2 или на 272 дюйиа; при по-

етройк военныхъ мостовъ на вепродолжительное время, до-

статочно Вбивать сваи отъ 6 до 10 футъ; впрочеіъ это за-

виситъ отъ степени ирочноетя, которую хотятъ дать мосту, 

отъ своіства дна и глубивы р ки. 

Еели потребуется вбивать сваи ниже норога копра, то 

на нее ваеажива тея поередстволъ ж л знаго стержня—бй-

ішш (фиг. 100), которыі иотомъ ониааетея. 

Сваи важдаго упора забиваются или ве отв сно, или 

только средвія отв сно, а крайнія накловво къ средин ио-

ста, подъ углоиъ въ 1 5 — 2 0 градусовъ; для этаго даютъ 

копру наЕловвое положеві . 

Еогда ве сваи вбиты, то означаютъ чертою высоту на 

которой он должвы быть спилены, въ одной горизонталь-

ной плоскоети съ нижкею етороною береговаго лежня и н 

ниже 2 футъ, надъ горізонтомъ высокаго стоянія водн; по-

тоиъ на каждой сва вырубаетея шипъ, на который наса-

живается наеадка своязш гн здааи. При воеввыхъ мостахъ 

насадка чаето прикр ішется къ сваяиъ жел зныіш скобамп 

для внігрыша времеЕИ. Для удержавія свай въ параллель-

номъ между собою иоложенІЕ и для отвращенія наклоаенія 

ихъ въ стороны, ов евязываютел горизонтальннаи и наклон-

выин ехватками, которыя крол того споеобетвуютъ еще къ 

узіеньшевію качіш упоровъ, при переправ воискъ. 

Горизонтальныя схватки прикр пляются иа ОДЕОЙ ВЫСО-

т еъ горязовтоиъ визкой воды; а косыя, воложевяыя ва-

крестъ, врибиваются діогаяадьЕО, іежду насадкою и гори-

ЕонтальЕою связью. Въ схваткахъ вывЕмаются четв рти (отъ 

1 до I ' / j - глубиною), въ т хъ м стахъ, которыт ОЕ бу-

дутъ ярвлегать къ сваяиъ, квогда же ихъ прибиваютъ вро-

сто заершеявыиЕ гвоздями иля Ервкр ЕЛяютъ болтамя. 

Для вроизводства вс хъ этихъ работъ устраіваютъ вре-

менвыя подмостки; Ерив шпвая къ сваіІЕШмъ уворалъ доски, 

илн ярибивая къ двумъ сиежЕЫмъ уворамъ латвпЕЫ или доски 

ребромъ, и ваетилая ихъ доекаяи; также для этого уяо-

требляютъ большую лодву вли ялотъ. Моетовыя переводвяы 

владутъ еъ ОДЕОЙ васадкн на другую. Чиело Еереводивъ во 

вшрив моста зависитъ отъ т хъ же обстоятельствъ Еакъ в 

при устройств другвхъ воевЕыхъ лостовъ. ОбнЕяовевво кла-

дутъ ихз СТОЛЬЕО, СЕОЛЬКО рядовъ свай въ уяор . Въ этомъ 

случа Еаждая дер водивіі должаа лежать вадъ оредивою 

сваи, яри чемъ ЕОВЦЫ одяой ДОЛЖВЫ заходить за ЕОВЦН 

другой. Для лучшеіі связи всего лоста, а сл довательяо и 

для уіевьшеаія качки во вреля вереврави войскъ, МОЖЕО 
б 
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врубить переьодины въ насадки. свай; если же длина пере-

водинъ буд тъ не достаточна, то ихъ можно сопрягать надъ 

самыи упорами и связывать жел зяыми хомутами. Перево-

дины прикр пляются къ насадкаыъ, крож того жел зньши 

обоймами и гвоздяіи. 

Разстояніе между свайныши упорами зависитъ отъ длины 

им ющихся переводинъ; если же разстояніе ыежду упорами 

бол 2 и до З г еажень, и псреводивн недостаточно тол-

сты, то употрсбляютъ подбалки, подерживаеишя додкосамв. 

Берхні копцы подкосовъ впускаются въ водбалкі пшпами, 

апижніе—въ углы образуемые сваяшии горизовтальвыаи ехват-

ками. При болыпемъ еще отверстіи между упораыи увотреб-

ляютъ два и три ряда подбалокъ; во такіе моеты не отно-

сятся уже къ военнымъ моетамъ^ 

На стилка и перила устраиваются обыкновенвынъ образонъ. 

Легіор зы.—Отъ плывущихъ по р к т лъ и льда упо-

ры предохраняются ледор зами (фиг. 95), которы со-

ставляются изъ ряда евай вбитыхъ съ верховой сторовн мо-

ста въ томъ же направлевіи, въ каксшъ находятся упоры. 

Сваж ледор зовъ соединяются ыежду собою горизовтальными 

схваткали, расположенныіи точно также, какъ и въ уето-

яхъ; а сверху косою насадкою, которая обтесывается угломъ 

или закругляется и прикр пляется къ сваямъ жел зныии еко-

бами. Ледор зъ покрывается чугунною или жел зною поло-

еою или обивается жел зомъ. Онъ уетраивается отд льно отъ 

пріЕрываемаго иаъ упора, чтобъ удары получаемые имъ отъ 

плавучихъ на р к т лъ не сообщалиеь лосту. 

§ 5 9 . Чтобы мостъ на сваяхъ бнлъ проченг ш устой-

чивъ, нужно чтобы КІІЖДЫЙ свайный упоръ оказывалъ, не 

повреждаяеь, достаточвое сопротивленіе вертпкальноыу давле-

нію тяжестей перевравляезіыхъ по моету; для этого н обхо-

дпмо опред лить воперечБЫіі разл ръ и число свай для од-

ного евайіаго упора. 

По опытамъ, произведенныыъ во Франціи и Англіи, Навье, 

принялъ: 1) что для раздавленія бревенъ, которыхъ высота не 

врсвосходитъ 7 иди 8 разъ діаыетра его, потребна сила верти-

Еальнаго давленія 47 фунтовъ 28 золотниковъ на квадратную 

линію поперечнаго с чевія; 2) что сила вертикадьваго сопро-

тивленія бревеыъ умевьшается по ы р увеличиванія ихъ вы-

соты въ сл дующей сорази рности: 

Если высота бревка вт. 12 разъ бол е своего діаыетра, то 

в съ потребвый для прелоылеіпя такого бревна, на каждую 

квадратную линію будетъ равевъ 39 фувт, и 397 a золотн. 

При 24 діаыетр равенъ 23 фуе. 62 золотн. 

> 36 . > 15 . 73,3 . 

» 48 . » 7 . 84,6 > 

Сл довательво свая въ 24 фута выспты при діаметр въ 1 

футъ иере.іпмилась бы подъ тяшестыо въ 8510 пуд. 10 фунт. 

ОТЫСКІІВЪ силу сопротивлеяія бревяа, должяо, для заключе-

вія п ванбольшей тяжести, которую это бревяо можетъ вав р-

яое выдержать въ постройк , полагать только іо часть вай-

деннпго воличиства. Въ воеввыхъ же кратковременвыхъ соору-

женіяхъ ви сто іо Д о л и берется 7и часть найденнаго количе-

ства безъ всякой опасности. 

Одред леиіе потребпаго числа евай на каждый упоръ 

основывается нс только на еил вертикальнаго сопротивле-

нія бревенъ, по принишаетея въ соображсніе еще то, что вой-

ска и разпыя тяжести переходящія ио мосту, сверхъ давле-

нія еобственною тяжестію, производятъ еще колебаніе, o n 

котораго вс части моста волучаютъ еотрясеніе. Это колеба-

віе моста будетъ т жъ бод е, ч мъ бол е сваи будутъ воз-

вышаться вадъ воверхвостью водн. Мосты на сваяхъ, ш) 

евоей прочности, могутъ служить для переправы вс хъ ро-

довъ войскъ; вхъ можно строить иа ве хъ р кахъ, иеключая 

р къ ии ющихъ дно Еаленвстое, или елишвомъ большую гду-

биву. Но ва построЙЕу моета ва сваяхъ вужво ішого вре-

меви, вужевъ л съ большихъ разм ровъ и вотребвы копры; 

а потому въ военвое вреля эти шосты удотребляются вееыіа 

р дко; і х ъ строятъ ивогда восл вервой переправы въ тылу 

арміи; таЕЪ были поетроевы лосты французали на Дува въ 

1809 г. 

Мостъ wa p. Дуна у острова Лобау въ 1809 г. Посл сра-

женія при Эслинген , Наполеонъ приказалъ, кром судовыхъ 

ыостовъ, наведенныхъ понтонераии, построить еще мосты на 

сваяхъ на 2-хъ первыхъ рукавахъ Дуная, аротивъ деревни Эберс-

дорфъ. Мостъ построенный понтонераыи на первомъ рукав со. 

стоялъ изъ 41, а на второмъ—изъ 19 упоровъ. Въ слозкности 

оба моста им ли 361 саш. Разстояніс ыешду упоразаи было раз-

личной ддивы, отъ З э Д0 ^ с а Е - Каждый упоръ состоялъ изъ 

5 свай, тодщиною о т ъ і і до 12 дюйм,, скр пленныхъ перекрест- ' 

ными и одною горизовтадьною схваткаіш. Насадки на упорахъ 

(толщиною ОТЪ 9 ДО 10-ТИДІОЙМ. и въ15-ть Футъ длиною) при 

кр плены были къ сваяиъ жел зными скобаыя. 

Поверхпость моста находилась на 4 Фута 3 дюйм. выше го-

ризонта прибылой воды, во время котороіі глубина р ки про-

стиралась отъ 24 до 267* футъ въ саыыхъ глубокихъ ц стахъ. 

По ширин ыоста положено было 5. переводинъ, покрытыхъ 

двуыя рядаыи досокъ, прикр аленныхъ пажилинаыи; ширинамо-

ста ыежду пажилинаыи была 12 Футъ; по об иыъ сторонамъ MQ-

ста былц устроены пернла, за коими поставлены были столбы 

(въ 6 Ф . высотою) ДЛЯ осв щенід моста въ ночное время Фона-

ряип. 

Кроы этаго моста, ва другомъ рукав Дуная, построенъ 

былъ еще ыостъ (длиною 187 саш.) для переправы п хоты; каж-

дыЙ упоръ его составленъ былъ изъ 3-хъсвай; ширина настид-

ки была 5 Фут. 5 дюйм. Бс три ыоста защищены были отъ 

понушевій непріятеля эстокадою, устроевиою въ 200 или 250 

саж. выш ихъ. 

На вс работы было употреблено 7 копровъ, поставлен-

ныхъ на суда. Вся работа была окоячена ыев е вежелп въ 20 

днеё. 

Жостъ на р. Дуна , противъ В ни. Посд Ваграмскаго 

сражевія, въ 1809 г. укр пивъ дереввю Шпицъ (яа л воыъ бе-

регу Дувая), Наполеонъ праказалъ устроить ыосты на сваяхъ 

ддя сообщеяія ыежду этою дереввею и В воіо._ 

§ 6 0 . Мосшы тсудахъ.Щъ переправахъ чрезъсу-

доходння р ки, для устройства моетовъ можно пользоваться 

р чными судами. 

При выбор судовъ въ еоетавъ военнаго моста, с.і дуетъ 

им ть въ виду, чтобы каждое судно им ло достаточную подъ-

емную силу, т. е. могло бы выдерзшвать грузъ около 4 5 0 

вудовъ, и чтобы щж этомъ борты нагружеваыхъ судовъ пр -

вышали поверхность воды не мен е 12 дюіш.;—суда длвн-

ныя и узкія предпочитаются широкимъ,—посл днія представ-

ляютъ большее сопротивленіе течевію. 

Лодъемтш сгілою всякаго плаватощаго т ла назы-

вается разность между в сомъ воды, выт сняемой этимъ т -

лоыъ и в сомъ самого т ла; такимъ образомъ, если в съ 

водн выт сняемой нагружеппымъ судвомъ назовемъ Р, а в съ 

саыаго судеа, т. е. в съ водн выт свяемой судномъ нич мъ 

не обремененньшъ. чрезъ Р', то Р — Р ' бу^ тъ подъеіпая си-

ла судва. Для опред ленія в са воды Р, выт сняемой на-
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гружевиымъ еудномъ, сл дуетъ найтй объелъ нижней части 

Судна до линіи отстоящей отъ бортовъ и мен е іши> на 1 

футъ, называемой втпеіт-литею; объ зіъ этотъ выразить 

въ Еубическихъ футахъ и поиножить на 69 фунт., т. е. 

на в съ ОДНОГО кубическаго фута воды. Чтобъ яайти в еъ 

самаго судна, или же в еъ воды Р', выт сияемой пе обреме-

ненныиъ еудномъ, м дуетъ опред лить объемъ яогрузившейея 

чаети судна, іич мъ п обремененной, выразить этотъ объ-

емъ въ кубическиыъ футахъ и тож помножить на 6 9 . Объ-

емъ еудиа молсно ещ приблизительво опре;і, лить, взявъ про-

изведевіе трехъ его изм ревій. 

Подъелвая сила судва можетъ быть овред лена бол е 

проетымъ способомъ, вводя въ него людей, пока опо н по-

грузится въ воду до. изв етной глубты, волагая средній 

в съ челов Еа около 5 пуд, 

Чпсло судоеъ, необходилнхъ для устроиства моета, за-

виситъ: 1) отъ в личивы подъемной силы, 2) отъ ширииы 

р ки, 3) отъ скорости течевія ея, и 4) отъ дливы и іощихся 

пореводииъ. 

Прп составлевіи проэкта моста, для доставлепія моету 

вадлежаві;еи прочностж, ладобно вообще стараться, чтобы ве 

еуда входящія въ составъ одвого моета, были по возможно-

сти одвообразвы вядомъ своимъ, разм рами и одинаковыиъ 

возвышеніемъ бортовъ іадъ поверхностію воды, дабы моето-

вая настилка была горизоптальна и суда погружались въ 

воду раввом рно подъ переяравляемою тяжеетію. 

Еоли собравішя суда н одинаковыхъ разм ровъ,- то ихъ 

яадобво раза етить такъ: 

Суда водвимающія большій грузъ назвачаютея къ пріета-

нямъ, а бол е ВЫСОЕІЯ И узкія псш щаются въ глубокія м ста 

р ки, гд он осаживаются до яадлежащей глубины балае-

томъ. 

Приготовлете судовъ для наводт моста.—Шш 

борти судовъ аеодиваково возвышаютея надъ поверхноетію 

воды, то ихъ ложно уровнять: въ т хъ судахъ, у коихъ бор-

ты слишкомъ ваеоки, можно сд лать вырубки, ш и нагру-

зить ихъ каішяии, илв налять водою.—Ннзкіе бортн можно 

возвысить; 1) связывая лхъ яонеречнылн бруеками, ва кото-

ры кладутъ одиу яли н сколько водушекъ для поддержанія 

переводняъ (фіг. 101). — На большихъ р кахъ, яа коихъ 

суда яодвержены качк , лучше д лать средній брусъ яа н -

СКОЛЬЕО дюймовъ выше крайанхъ (фиг. 102); 2) при бор-

тахъ яязкнхъ и недовольно кр пкихъ, па дно судовъ уста-

навлнваются козлы (фнг. 1 0 2 ) , Н Л И Я СКОЛЫІО стоекъ (фнг. 103) 

которыя енязу утверждаются въ лежн —яодкосали, а сверху 

связнваются насадЕОй, для номержаяія мостовыхъ яерево-

дивъ. При надежньтхъ судахъ нереводииы владутся яа че-

тыре борта (фнг. 104) двухъ яюжныхъ судовъ я связываются 

съ сое дяшш переводинаіи, болтаан гаи вер вЕами съ за-

Ерутиеаіъ, я отяюдь яе ярнЕр нляются ЕЪ бортамъ судовъ, 

чтобъ во время вачЕИ ле новредить т хъ и другихъ. 

Прн недостаточяолъ ч и л судовъ, аіожно нхъ разсто-

мять подал е одно отъ другаго и Еласть переводины только 

аа три борта, т ъ чтобъ нер воднаы п рваго яролета ле-

жалн на двухъ бортахъ яерваго судна и ТОЛЬЕО ва одноаъ 

борт втораго судна; четяыя же яереводияы лежали бы на 

одвоыъ борту яерваго-судяа я на двухъ бортахъ втораго еудна 

(фиг. 105). ТаЕОй порядОЕЪ соблюда тея по всей длия 

моста. 

Еогда же суда велиЕн и Ер явя, то разстояніе иежду 

ними можетъ быть ещ бол е уведичеяо, ЕЛВДЯ яереводяны 

голько на смежяые борты двухъ, рядомъ стоящихъ судовъ 

н соедявяя ихъ по-яарно Еоротісшін бруеками, яоложенвыми 

яоперегъ иаадаго судна. (фнг. 106) . 

Чтобы умоіішнть вліяяіе иачЕИ • еудовъ на насШЕу, 

лучше Еласть переводияы на п реЕладявн возелъ, воставл я-

яыхъ въ еудахъ, яля яа нодісладіш, утвержденныя надъ ере-

дяною судовъ. , 

На р кахъ подвершенныхъ большоыу изы ненію въ гори-

зонт воды, или на весыіа быстрыхъ р кахъ, когда нельзя 

ставить суда въ довольно близкоаіъ разстояніи одно отъ дру-

гаго, переводины ыогутъ быть зам нены толстыми канатами. 

Но при этомъ 1) нельзя устроить выводныхъ пароыовъ, 2) ыостъ 

не ииі.етъ той нрочвости, какъ при положеніи переводинъ, 

3) канаты легко перетираются, наконецъ 4) р дко ыошно вайти 

канаты надлежащей толстоты; и потому ЭТІШЙ средстваин ыоліяо 

пользоваться толыіо въ р дввхъ случаяхъ; а именно,1 когда 

ыостъ наводитея при сод йствіи Флота, или когда вблиза аа-

ходятся канатные заводы. 

Мостовая настмЕа уетраивается точно таЕже, ЕЭЕЪ Н 

на другнхъ моетахъ. 

§ 6 1 . Навоока судовыхъ люсмовг.—НаводЕамоета 

иожетъ быть яронзведеяа: 1) яо одяоау еудну, 2) яаромами нля 

частями и 3) поворотміъ ц лаго моста. —Во ВСЯЕОМЪ случа , 

до начала яаводвя утв рждаются береговые лежяя нлн устрон-

ваютъ ярістанн на возлахъ илн сваяхъ, еолж по ыедЕОводію 

еуда не могутъ близііо яодходнть ЕЪ берегу. 

Еаводка тоста no одному судну ечитается яанбол е 

удобною, яри чемъ суда вводятъ въ нанравленіе моста ш и 

съ в рховой шш съ яизовоі етороны. 

Введеніе судовъ съ верховон етороны ложво уяотреблять 

ТОЛЬЕО въ тихую погоду н на р Еахъ не бнстрыхъ; ярн 

зтомъ ел дуетъ заводнть суда яа достаточвое разстояяі вверхъ 

по т чевію, а потоиъ енуеЕать ихъ еъ оеторожностью ЕЪ на-

значеяному м ету, удерживаяеь посредствоыъ ЯЕорей и баг-

ровъ.—На бнстрыхъ же ріжахъ удобя е вводить суда въ 

евое м сто снязу вверхъ, противу течеяія; суда прнтягяваютъ 

яосредствомъ нривязаяяыхъ ЕЪ НЯМЪ Еаяатовъ, людыш на-

ходящиаиея на яриетани и яа лодкахъ, уже введеявыхъ въ 

свои м ста.^ІІервую лодЕу яриводятъ, ЕаЕъ южно ближе 

ЕЪ берегу и.м ЕЪ яристаня; находящі ся въ ней людя от-

талЕиваются яоередствомъ приЕес нвыхъ заблаговреленно яе-

реводняъ на надлежащее разстояніе и устанавливаютъ лодву 

въ ояред ленномъ наярав.тенія.—Вторую лодЕу, съ лежащнмн 

на ней нер водипаш, яриводятъ .таЕже СЕОЛЬКО МОЖНО ближе ЕЪ 

яервой, п редаютъ нереводннн на яервую лодЕу, гд он СЕр -

пляются съ я реводянаіш готовой части ыоста я зат мъ оттал-

ківаютъ вторую лодЕу яа яадл жащее разетояніе.-—ТаЕИНъ-же 

образоэіъ вводятъ въ евон м ета вс прочія ЛОДЕИ одну восл 

другон. 
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Суда ближайшія къ берешіъ, привязываются канаталп къ 

сваямъ, вбитымъ на берегу; вс же прочіе утверждаютея на 

лкоряхъ, которые закидываютея, сиотря по быстрот р ки, или 

для каждаго судна отд льно, или для двухъ и бол е, по одному 

якорю- — На широкихъ р кахъ, забраснваютъ еще в сколько 

якорей съ вйзовой стороны, для удержанія судовъ на м ст ири 

ЕИЗОВОМЪ в тр . 

Дія еохраненія прямаго нап^авлевія и большей евязи въ 

въ частяхъ, вс суда евязываютъ между собой каиатаіш, 

которые прод ваютъ крестообразно въ вольца, вбитыя въ бор-

ты и вродольныи кааатами, которыми суда прикр пляются 

между собой по длиа моета (фиг. 107), 

Бсли протягивается. одинъ толыш продольный канатъ, то 
онъ псш щйется съ верховой пли низовой стороны настилки, 
смотря по тому вводятъ-ди судаснизу противу теченія, иди спус-
каютъ внизъ по теченію. 

По и р установл вія судовъ кладутъ переводины и скр -

пивъ ихъ, настилаютъ досками, начивая отъ б рега; доеки при-

кр пляются посредствомъ пажилипъ. 
Постройну ыисга можно ускорить начавъ ее съ обоихъ бе-

реговъ вдругъ. 

Еаводка моста паромами (фиг. 107). Если при-

тотовлеиія къ переправ мотутъ бнть ед ланы при сліяніи 

двухъ р къ или возади какого либо острова внше м ета 

п реиравн, то выгодн е навеети моетъ ігаромами или частями, 

готому что этимъ ускоряется наводка. Каждый паролъ соетав-

ляютъ изъ двухъ иаи трехъ судовъ (смотря по ихъ в е и -

чив ) соедиаевннхъ общииъ пиостомъ і енабженаыхъ в р-

ховызіи и визовыми якоряии. 

Чисю судовъ въ каждой чаети должао быть такъ раз-

считаао, чтобы по введеаіі ихъ въ свои м ста, отвалоеь 

бы ТОЛЬЕО еъ обоихъ ЕОВЦОВЪ ввеети яо одаоиу судау, для 

соединевія моста съ берегаіи. Верховне якоря забраеываются 

въ аадлежащихъ и стахъ рав е съ оеобеввыхъ лодокъ. 

Такого рода наводва можетъ быть вроизведеяа ва р -

кахъ ае быстрыхъ и неиа ющихъ отмедей. 

При ваводк моста пароіаии или во чаетямъ, перево-

дивн выстувающія изъ за крайяихъ судовъ, ве еоеднняются 

между собою лобовыми бруеьяаи, вакъ въ выводвыхъ паро-

махъ, и потоыу, ври соедиаеят частей для образованія ц -

лаго моета, вевоюгательаые бруски кладутъ подл каждой 

переводины и шізываются съ вшв штропами или веревкаи 

съ закрутн мъ. 

Наводка моста поворотомъ (фаг. 110). Поворо-

томъ наводится ц лый мостъ, кром крайвихъ судовъ, кото-

рыя вводятся тогда уже, когда средвяя часть будегь уста-

новдева. 

Для ааводки ыоста яоворотомъ, овъ строитея вдоль б -

рега, выше того м ета, аа коемъ долженъ ваходитьм. Ко-

вецъ моста ближайшій къ вристааи, удерживаетея каватами, 

ариіср плеввыли къ сваямъ или деревшъ; другой же его 

ковецъ яоварачввается течевіеиъ; яри чемъ постспенао от-

даютъ каватъ, арикр плсваый къ друголу ковцу иоста, со-

вершающежу аоворотъ, равао кавъ и каваты яворей, закн-

дываемыхъ въ аадлежащихъ л стахъ еъ самнхъ судовъ. Дюди 

еъ батраші отталквваютъ ностъ, чтобы его ве прибивало те-

чеаіемъ къ этому берегу. Когда же моетъ стаа тъ ва свое 

м ето, тогда вводятъ крайаія суда, которім должвы служить 

соедяяеаі і ъ моста еъ берешш; вакояецъ вротягиваютъ вдоль 

мосга одивъ или два вродольвыхъ кавата. Подобнаго рода 

яаводка можетъ быть вроизврд ва: еели теч аіе р ка ве бы-

строе и по ве й шярот в тъ отм лей, и если моотъ состоитъ 

ае бол е какъ изъ 20 судовъ. 

Чтобъ во время поворота юетъ в былъ разорвавъ, то 

суда должаы быть СЕр плеаы между собою надлежащиіъ обра-

зомъ, а ии вво: крайвія п реводивы должаы быть прабвтн 

жел звымв скобаш ЕЪ бортамъ, а ер двія кр вко связаяы 

между еобою; восы судовъ должвы быть скр пл вы иежду 

еобою вродольвыми, а самыя суда перекрешнылш ка-

ттами; пол зао также между еудами утверждать рас-

ворки, располагая ихъ ао об имъ сторонамъ моетовой аа-

стилш. 

§ 6 2 . Разведете судовыхъ мостовъ вроизводится 

аодобао ааводк , начивая разбирать помоехъ отъ приетави 

оставляемаго берега и выводя суда во одиаочк или варомами, 

частями или ааковецъ поворотомъ. 

При разведенін иоста варонали иди чаетями разбираютъ 

яастилку яа коацахъ каждой части, отдаютъ каваты в рхо-

внхъ якорей и првводятъ къ берегу каждую часть отд льво. 

Поворотомъ разводится мостъ при поеа швомъ отступлеаіж, 

или когда мосту грозвтъ овасаость отъ большаго колвчества 

влавучи^ъ т лъ ао р к .—Поворотъ производится подобао 

тому какъ и при ваводЕ , отдавая вон маогу якорныс каваты, 

когда же ов соидутъ, то заЕідиваютъ новне якоря. 

§ 6 3 . Чтобы ае превращать еообщенія ва судоходвыхъ 

р кахъ и провускать различаые предм ты спускаемы веаріяте-

телемъ вввзъ во течевію, съ ц лыо повредить лостъ. уетраи-

ваются выводные паромы (фиг. 108 и 109).—Выводной 

варомъ составляетея изъ двухъ или трехъ лодокъ, что завиеятъ 

отъ широты, которую хотятъ дать внводаой части; оаъ устраи-

вается виже моета, а вотомъ уже вводитея въ свое ш сто съ по-

лощію якорвнхъ каяатовъ, укр плеввыхъ къ якорямъ, заш-

вутымъ съ верховой сторовы противъ м ета расвол'ожеяія па-

рола. ДОДЕИ, составляющія паролъ, раеполагаются въ таколъ 

же разстоявіи между собою, какъ лодкж составляющія мостъ, и 

покрываются также аастшшов, ЕОНЦН вереводиаъ варола и еыеж-

выхъ еъ аимъ частей лоета, внвускаются ва Е СКОІЬЕО дюйловъ; 

за борты судовъ и евязываются дежду собою лобовимш 

брусьями. 

Паролъ соединяется съ лоетолъ поср дстволъ двухъ 

вспомогательньш продольпыхъ брусъевь и двухъ ко-

роткихъ тжилтъ, ел дующииъ образомъ: оба веполога-

тельвые бруса аодсовнваются яодъ настилку крайаихъ лодокъ 

варола и моста; ихъ кладутъ плотво къ крайаилъ ародоль-

вылъ бруеьялъ (переводиаалъ) съ ва шяей етороян и евязы-

ваютъ съ вили всрсвкала.—Пажшшны моста и парола сое-

дивяются другиии коротвили пажилинали, дливою около 

8 футъ, которыя аакладываются аа первыя, и скр вляются 

съ аили посредствоиъ двухъ лел заыхъ обойиъ или хоиутовъ 
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и двухъ дереішшыхъ клипьевъ, вбиваемыхъ еъ двухъ про-

тивуположныхъ сторонъ.—Выводцому парому іірид<яіотъ рулн 

и ставятъ его на фарватеръ, удерживая на м ст ішорями. 

Смежаыя съ паромомъ суда удержиітіотся верховыми и 

низовыми чікоряыи, чтобъ при вішденіи иарома ыостъ пред-

стаилялъ надлежащуіо устойчивость. 

Длл вывода парома отд ляютъ его отъ моста; ка-

наты иизовыхъ якорей отиязываютъ и передаютъ иа сос диія 

суда; потомъ спускаютъ паромі, веизъ, по канатамъ в рхо-

выхъ якорей, удерживая его въ то же время за привя-

завные къ нему особые канаты—людьми стоящими на мосту.— 

Когда паромъ. будетъ выведоеъ изъ линіи моста, тогда вер-

ховые якорные канаты его передаютъ на ближайшія части 

моста, а паромъ заводатъ за которую-нибудь сторону моста, 

посредствомъ одного изъ привязанныхъ къ нему каиатовъ, 

отдавал другой сколько нужно, для того чтобы теченіе произ-

водило на него боковое давл ніе и облепшло отводъ въ сто-

рону. 

Длл введенгя парома въ направлені моста, собран-

ный на паром канатъ,. которыіі былъ травимъ при вывод 

его, иередаютъ на цротивуиоложыую часть ыоста и спускаютъ 

пароаіъ ваизъ, по обоиаъ каватамъ, отдавая одвнъ и яатя-

гивая другой, для переведенія парома противъ отверстія 

моста; иотомъ вводятъ паромъ въ это отверстіе съ помощію 

этихъ же ш а т о в ъ , ватягиваеэіыхъ съ равною силою.—На-

конецъ передаютъ на иаромъ канаты верховнхъ, а потомъ ніт-

зовыхъ якорев и утверждаютъ его какъ выше сказаво. 

Въ ы стахъ «остоящихъ иаъ бодьшихъ судовъ и наведе 

ныхъ на быстрыхъ р кахъ употребляготъ, для удобн йшаго 

д йствія выводныып паромаын, вороты или другія подобнаго 

рода средства. 

• § 6 4 . Изъ вс хъ шшвучихъ иодпоръ служаідихъ для 

уетройства мостопъ суда вредставляютъ ваибол о выгодъ: 1) на 

нихъ можио наводить мосты чрезъ быстрыя, глубокія и іпи-

рокія р ки; 2) наводка и разводка мен е затруднительна, 

ч мъ ііри другихъ плавучихъ подпорахъ, и 3) судовые мосты 

могутъ служить для ліереправн вс хъ военныхъ тяжестей. 

Приіі ровъ употребленія судовыхъ іЛстовъ для переправы 

въ военное время, ии емъ безчисленное иножество; многіе азъ 

нихъ зам чательны no величнн своей, другіе по трудности са-

ыов построёки. 

Ксерксъ, царь п рсидскій, за 480 л тъ до Р. X. перевелъ 

свою арлію черезъ Гелеспонтъ, по двулъ иостаыъ устросннымъ 

на судахъ; ддя одвого было употребдено 314 а для другаго 

360 судовъ. 

Испанцы, осаждая Аптверпенъ (1585). употребиди суда для 

построенія ыоста, назначенваго запереть р. Шельду мешду Фор-

таыи Св. Маріи (на л вой сторон ) и Си. Филнппа (на правоЙ); 

часть моста отъ береговъ на длину 164 са;к. была устроева на 

сваяхъ, а середина, около 200 саж. длпною, состояда изъ 32 су-

довъ. Суда были въ 70 Ф. ДЛИНОЙ И ОКОЛО 13 Ф. шириноЙ: он 

дершались на якоряхъ закинутыхъ иъ верховой и НЙЗОВОЙ СТО-

роны; крои того между оудазіи былч ватянуты крестообразно 

цііпи и канаты. Оуда былцстроены близь Гснта, вышё Ант-

верііена. Для лроведенія вхъ на міісто, чтобъ не подвергнуть 

выстр ламъ съ кр пости, Иепанцы принуждены бы.іи вырыть 

каналъ отъ Отскона до Калоо. 

Въ 1814 г. Англичаненавели череиъ р, Адуръ ) ниже Байоны. 

мостъвъ 111 саж. длиноЙ, на 22 болышіхъ лодкахъ (7 cam. 

длины и отъ 13 до 16 Ф. шіір.)- Для поддержанія н уяр плеаія 

настиіки уиотреблены были выг-сто переводинъ толстые (около 

КУРСЪ ВОЕННЫХЪ ОООВЩВВІЙ. 

1 Фута въ окружности) ианаты. Вс ыатеріалы и лодки для иоста 

были доставлены водою изъ порта Сакао. Этотъ мостъ Англи-

чане считиютъ верхомъ совершенства; онъ оставадся въ вро-

долженіи двухъ М СЯЦІІВЪ Н не ііотерп лъ никакихъ 'поврежде-

нііі отъ сильныхъ бурь свнрііпствовавшихъ тогда въ БискаЙ-

скоиъ мор . — Заи чательно м сто выбранное для постройки 

иоста: зд сь р. Адуръ течетъ кежду двуыя яаменныии нлоти-

наыи, (ВЫІІ. до 13 Ф.); на л вомъ берегу иесчаная ы стность 

находится на одномъ горизонт съ вершиною плотины, а на 

правомъ—МІ.СТІІОСТІ. позади плотины на 12 Ф. ниже вершины.— 

Пять канатовъ, зам няющихі. переводины, на л вомъ берегу 

были прикр плевы къ талямъ и воротаиъ, а на правомъ бе-

регу концы канатовъ были привязаны иъ якоряиъ, зарытымъ 

въ аемлю; на якоря быля положены камнн u кром того къ 

рыму каждаго якоря была привязана 18-ти фут. пушва. 

ІІодъемъ на иостъ съ праваго берега былъ изъ деревяняаго 

поиоста. 

Въ турецкую кайпанію (1828 — 1829) Русскіе устроили два 

судовыо моста чсрезъ р. Дунай; одинъ близь кр пости Ясакчи 

(1828), остававшіКся во всю каипавіго; другоЙ (1829) близь вр. 

Силистріи. Суда и ^вс врвнадлежности псрваго моста были 

изготовлены въ Николаев и Одесс й доставлены на буксир 

дунаЙского Фдотиліей, а другаго—въ Галац и подвяты до ы ста 

на бичевую. 

§ 65. Мосши на бреветатыхъ плотахь. Плоты 

составляются изъ бревенъ, число которыхъ опред ллется 

подгемною 'сгілою плота, т. е. т иъ грузоэіъ который 

должевъ подвимать плотъ при переправ . Опред леніе подъ-

емной силы плота основано на томъ гидростатпческомъ за-

кон , что грузъ, отъ котораго бревно или ц лый плотъ 

совершенво погрузится въ воду, равенъ объему ^ревна, или 

ц^лаго нлота, уііноженному на разность уд льнаго в са воды 

и дерева, врп одиваковомъ объем (наприм ръ кубическомъ 

фут ). 

т. е. Р= (69—]?). . . (I) . 

гд Р—подъемвая с і ш , І'—объемъ бревна, 6 9 — в съ куб. 

фут. воды въ фунтахъ, / ;—в съ куб. фут. дерева. 

Д а н н ы я о т н о о и т е л ы ю в с а дерева . 

• В съ куб. 

Названіе дерева. Фут. дерева 

въ фунтахъ. 

1, Лиственвое сухое, среднамъ чнсдолъ . . . . . 45,6. 

> пропвтаннос водою 76,8. 

2. Хвойное сухое, среднплъ числомъ . 31,2. 

> •пронитанное водою 58. 

Береза полусухая . 49,2. 

> св жая ' . . . . * . 63,6. 

Букъ полусухоН 43,2. 

> св шій . . . . . . . . . • • . • • 67,6. • ~ 

Иязь подусухой 42,8. 

і св жій. . . . .• . • 62,8. 

Дубъ сухоЙ. , . . . . ' 47,2, 

> св жій 62, 4—76. 

Ель полусухая 36,4. 

» св жан 54,8. 

Кденъ полусухоЙ 48,4. 

» св жій 62,4.. 

Липа подусухая 40. 

> св жая 55,2. 

Лиственница полусухая . 39,6. 

> св жая 56. 

Оіьха подусухая. 40,8. 

> св жая 62,4. 

Пихта подусухал. 32,4. 

> св жая. . t • . 63,6. 

Сосна подусухая. . . _ . . . 38—44, 8. 

» • св жая 62,8; 

Тополь водусухоЙ .. . 34. 

7 
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Тотшль св жій 59,6. 

Ясень полусухая 47,6. 

» свііжая 58,8. 

Иоцъемнаа сила бревна т мъ большё, ч мъ дегче дерево. 

Но такъ какъ в съ дерева иза няотся отъ стеиени сы-

роети его в- отъ вреиеви года, въ которо производится 

рубка его (осенью и зною дерево в сятъ мен е, ч мъ вес-

вою я л томъ, когда оно ваходится въ поляомъ соку); по-

этояу всегда полезно узеать в съ дерева на м ст пере-

иравы, для чего берутъ обрубокъ дерсва (фиг. 110) вравяль-

наго вида и находятъ его объемъ ; зат лъ опускаютъ его 

въ воду, зам чая наскольво онъ погрузился; no вычисленіи 

объема ' подводвой части, 69 ' выразитъ в съ воды 

выт снеяой обрубкоыъ, или все равво в съ самаго об-

рубка—разд ляя в съ обрубка на число , куб. футъ, въ 

неиъ заключающихся, опред лится в съ 1 куб. фута де-

рева. 

При опред леніи в са куб. фута дерева, надо взв ши-

вать куски дерева отъ комлевой части и отъ вершивы его, 

потоиу что ЕОМЛ ВЫЯ части всегда ил ютъ бол е в са, ч мъ 

части при вершин , а лотомъ взять среднш в еъ, 

Объемъ бревна, пришшая его за ус ченный коаусъ, 

опред ляется ло фораул 

v=~{Di + d, + Vd). 

гд I, длива бревяа; D и й діалетры конечныхъ с ченій его. 

Въ правтик обывновенно принвиаютъ бревно за цилиндръ, 

котораго площадь основанія есть средняя площадь с ченія бревна, 

нежду площадяин при вершин н у коилевой части, DO этому діа-

метръ втои площади будетъ: — „ — 

Этотъ объеиъ , иожетъ быть также опред ленъ по упро-

щенной Форнуд : 

•"=-^ = 0,0^' 

гд с, окруаность среднягр с ченія бревна, a I ддина бревйа. 

При иечислевіяхъ надо брать въ соображевіе, что легкіе 

куски дерева скоро намокаютъ и увеличиваются въ своемъ 

в с ; оетаваясь въ вод 10 двей, они пріобр таютъ ю, 

а посл 45 двей '/і евоего в еа; дал е увеличивані в са 

почти яезам тяо; еели это приращеніе в са означиіъ черезъ 

~, то подъеммая сила бревва будетъ: 

P = , [ 6 9 _ ( i ) + ^ ) . ] . . 
Сиолистыя породы дерева, кавънапр. эль^осна, вбирающіявъ 

себн нен е воды, должно предпочитать другииъ породамъ. Кром 

тогонадозам тить: ч ыъсуше дерево, т иъскор е оно намокаетъ; 

это обстоятельство не стольважно при вязк* плотовъ для пере-

правъ, какъ тогда, когда плоты вяжутся для устроЙства моста 

постояннаго, потому что въ первомъ случа , они больтего ча-

стію, посл вязки тотчасъ же употребляготся въ д ло, сл дова-

тельно не иогутъ до такой степени наиокнуть,чтобыпотеря под-

смиоіі сялы была значительна. 

Если число бр венъ входящихъ въ составъ плота назо-

вемъ черезъ ^ и бревна эти будутъ одипаковыхъ разм ровъ 

и одной и той-же породы д рева, то подъемная сида плота 

изобразится черезъ: 

г=..(б9-(г+А)] 

[и]. 

Величияа Р' должна изображать в съ наетилки одного 

пролета (который озиачмъ чер зъ А) и в еъ той тяж сти, 

которою будетъ обременевъ плотъ ( ш о в ііъ ее чер зъ В), 

тогда будеиъ им ть формулу: 

А+Ъ= х[м-{р+-р~) ] (ill) 
_ A + В 

Ч 6 9 - ( ^ + І ) 1 
т. е. число бревенъ, которое должно входить въ составъ 

пдота, опред лится по изв ствымъ; А, Б , , р и ~ 
Положимъ напрнм ръ в съ настилки, т. е. А = 7 0 пудъ; в съ 

груза переправляемаго черезъ плотъ, т. е. В=67,5 пудъ (в съ 

9-ти Фунтовой нар зной пушки) и что мы им емъ бревна 5-ти 

саж. длнны, когорыхъ діаыетръ прн вершин = 9 д.,приномл ^ 

12 д. то 

a no «ориул v = l , 08 /c a, будетъ 

D - 0 , 08. 420". 1089"=36590 куб. діоЙи.=21, 1 куб; Фут. 

гд 1089=33', a 33 дюйм.: окружность бревна при діаиетр въ 

Ю1/2 дгоЙиовъ. 

Полижиаъ, что бревнаполусухаго сосноваго дерева, котораго 

щ одинъ кубяческіЙ Футъ р в ситъ 38 вунтовъ, и полагая что 

-zz-7-то подставляя вти числа въ Форыулу (III) и приведя 
т 4 
А и В въ Фунты, будетъ; 

(70+67, 5) 40=21, 0 1 х (69-(38-1-10) )-отсетд а 

5500=21, 11.21 х, сл дов. 

5 5 0 0 ІО J 11 
х= 4412 = 1 2 , 4 И Л И П 

т. е. въ этомъ случа на плотъ нуяно 13 бревенъ. 

§ 6 6 . Для вязки плотовъ надо выбирать самня 

длиеныя и толстыя бревяа, потому что ч мъ круяв е л съ 

т жъ большую подъеиную силу можетъ яи ть плотъ при 

одияаковомъ чнсл бр вевъ; и ч мъ длняв е н уже плотъ 

т иъ мея е ояъ яредставляетъ еопротивлевія- напору воды; 

лучшая форва ялота есть дляяная я узкая (фнг, 111) . 

При сборк ялотовъ бревна не обтесываютея, а сни-

мается съ янхъ только кора; а бревва расяоіагаются no п -

рем пно, то комлевыми, то топкнмн концами къ верховш, 

чтобъ центръ тяжестн плота еовпадалъ съ цеятроиъ его фнгуры. 

При тавоиъ разк щеяія бревенъ, плотъ яолучаетъ одянако-

вую шярнву яо всей длнв его. 

• Плоты со стороны течеяія, для уменыяенія сопротивіеніа 

яаяору воды, составляются въ внд исходящаго угла,— 

стр лЕИ котораго д а ю п отъ % до '/2 ширняы моета; концы 

бревеяъ въ голов плота, ер зываются подъ угломъ въ 

4 5 " къ плоскости течеяія, чтобъ щепа н соръ, плывущі по 

р к , проходили подъ плотъ. Бр вна составляюш,ія ЕЛОТЪ 

связываются н сколькими яояеречияами • по концамъ и ва 

середия , изъ конхъ Ерайнія раеполагаются въ одной саяени 

отъ оконечвостн моста. 

Поперечнны ярикр пляются къ Еаждоиу бревяу жел з-

ными илн деревяняыми нагелями нля в ревкамн, іябо хво-

роетиявымя вицамн, охватываюіцнмн каждое дерево и ЕО-

п речину или по сторонамъ связяыхъ брусьевъ прод лыва-

ютъ въ Еаждомъ бревн диры и въ ннхъ заЕонаяачнваютъ 

гнбЕІе яруты| деревяяяыми нагелямнЗ (фяг. 112) . Н а сред-

нія пояеречины владутъ вдоль плота 2 или 3 подупши для 

пер водинъ поиоста (фиг. 1 1 1 ) . 
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Плоты моашо вязать на берсгу или на вод , Дли вязки на 

берегу кладутъ два брдава (слёги) въ наклонеаномъ положеяіи, 

коицами въ воду; у края берега, по сторонамъ елегъ вби-

ваютъ толстне колья для удержаиія накатываемыхъ бревенъ. 

(фвг. 113). 

Для спуска илота на воду, аодрубаютъ колья удержи-

вающіе плотъ, слёги иолнваютъ водою и стаскиваютъ плотъ 

на воду каватали, закр плевными у обоихъ его ковцовъ. 

Этотъ способъ вязви иосв шв е ч мъ вязка ва вод ; но за 

то бревна, улож иныя первояачально ва раввой плоскости, 

ври свуск плота на воДу, стремсь расположитьея во отно-

сительноыу своему в еу, могутъ разорвать свои евязи, или 

заачительво ослабвть скр пы; кром того для спусаа плота 

требуется иного людей. По этому ел дуетъ предпочесть вязку 

плоювъ на вод . 

Для вязки плотовъ иа вод выбираютъ отлогую чаеть 

б рега, у котораго теченіе мен е быстро. Сначала приговя-

ютъ одно бревно вдоль бер га, къ нему прибиваются дв 

поперечины, футахъ въ 4-хъ отъ его ^воіщовъ (фиг. 114). 

Зат мъ отталкиваютъ бревно отъ берсга и подъ поперечинн 

подводятъ второе бревно, придвигаютъ его илотво къ пер-

вому и прибиваютъ къ вему поиеречины; точю такияъ же 

образомъ подводятъ треть , четвертое и вс оетальння 

бревна. Если берегъ, у котораго вроизводится вязка плота 

крутъ, то бревва собираются ве вдругъ и за т мъ уже 

скр пляютъ ихъ поперечияами. Для образованія исходящаго 

угла, пояеречиаы первоначальяо лрикр нляютея только къ 

двуиъ крайнииъ и къ среднему бревву, которое вьтдвигается 

къ верховью; въ конецъ ередяяго бревяа вбивается гвоздь, 

къ которому нривязывается ередияа веревки, а кояцы ея 

приіф лляютъ къ концамъ крайнихъ бревенъ (фиг. 115). 

Длива ковцевъ веревки завиеитъ отъ в личиан угла, кото-

рый хотятъ дать голов нлота; носл этого концы ве хъ 

бревеяъ выравниваютъ по этимъ веревкамъ. 

Еели бревяа, при доетаточяой длин им ютъ малую тол-

щину, то для увеличенія іодъемной силы нлотовъ, можяо 

ихъ еоставлять изъ двухъ или трехъ рядовъ бревенъ, 

полож яныхъ или непосредственно одно подъ другимъ, или 

креетообразно (фиг. 116). Сначала вяжется одинъ рядъ 

бревенъ; на связнне брусья этого ряда накатывается второй 

рядъ бревенъ, который скр яляютъ также шзвыиибрусьями; 

и кром того евязны бруеья обоихъ рядовъ связываютъ ве-

р вками или гибкии в твями въ 4-х'ь или 6-ти м стахъ. На 

верхній рядъ кладутъ шреводины я настилку. 

Для увеличенія лодъемной силы плота можяо подвести 

подъ него бонки. 

Если л съ короткт, то и изъ него иожно соетавлять 

длинные плотн; такъ {фиг. 117) изъ половиннаго чиела 

бревенъ сотавля тея одннъ короткій плотъ, въ которомъ 

ве тонкіе концн бревевъ обращены въ одну сторону и 

образовали бы исходящій уголъ; потомъ къ комлевнмъ концамъ 

бревенъ этого плота подгоняютъ остальныя бревна толстани же 

кояцаии, отчего образуется второй плотъ; тонкіе концы бр -

венъ плотовъ сжимаются доскою, а бревна одного ряда, по 

длин , соедяняютея скобами или веревкаии, или товкиии 

доекамг, а яо ширин яерекладияаііи. Для лучшаго соеди-

неяія обоихъ плотовъ въ одияъ, приёиваются два или три 

нродольяые бруска, когорые вм ст съ т мъ яослужатъ точ-

ками опоры переводвяамъ. 

Узкіе и длияные ялоты можяо также еоставлять изъ ЕО-

роткихъ бревеяъ (фиг. 118), евязывая два бревяа, соедивен-

ныя своими концами, однимъ ц лыаъ; но такіе плоты пред-

ставляютъ болыпее еонротивлеяіе ч иъ вышеонисанны , и 

иотоау могутъ быть употреблеяы для яаводки мостовъ на 

р кахъ им ющихъ елабое течеяіе. 

На р кахъ ш ющихъ елабо течеяі можяо вязать 

квадратные илн еще бол е широкіе плоты, наводя изъ 

нихъ мостъ безъ промежутковъ или съ весыа ііалыми про-

межуткаіви (фиг. 119). 

Связавъ плоты сл дуетъ онред лнть воложеніе цевтра 

тяжести і х ъ , чтобъ соотв тственно этоиу расположить ось моста. 

Для зтого въ хвоет плота ставятъ рядоиъ отъ 6 до 8 че-

лов къ въ нанравленіи наралельяомъ оеи моета, и эту ше-

реягу постепенно яодвигаютъ къ середин плота, пока плотъ 

яе прияетъ горизонтальнаго положеаія. Понятно, что цеятръ 

тяжести плота будетъ находиться въ вертикальной ПЛОСЕОСТИ 

нроходящей черезъ м сто, на которомъ етоятъ въ это вреия 

люди. , 

Чтобъ уравяов сить давлеяіе якорнаго ваяата на нооъ 

плота, о-оь моета располагаютъ яе на еамомъ цеятр тяжеети 

плотовъ, но Е СЕОЛЬКО ближе ЕЪ ИХЪ хвосту. Для уЕр пде-

нія яворныхъ Еаяатовъ, на вояцахъ плотовъ утверждаются 

стойкн иля раеполагаются воротв. 

^ЪІ.Наводка мостот тплотахъ.—Плотывводятся 

въ направлеяіе ііоста противъ теченія, посл довательно одинъ 

за другимъ; уяравляютъ м и при быетроиъ течеяіи поеред-

ствомъ двухъ рулей, укр яляемыхъ на каждоиъ ЕОЯЦ шота, 

а при слабомъ—веелаіи и баграми. Наведеніе ж пароками 

и т мъ бол е поворотомъ ц лаго моста — яеудобно, въ осо-

бенности на р яахъ быстрнхъ, яо нричін болыпаго сопро-

тивленія, которое представляютъ плоты теченію. 

При няводк моета противу течеяія, вс плоты раепо-

лагаютъ вдоль б рега яиже моста, въ тоиъ порядк въ ко-

торомъ должяы быть вводимы въ направлеяіе моста, |наблю-

дая нри зтомъ^ чтобы въ долинной стру были поставлены 

бол е узкіе и длиняые плоты. 

Первый плотъ приводятъ къ берегу нли къ готовой уже 

пристани; плотъ отталкнваютъ на надлежащее разстояніе по-

иощію переводинъ и удерживаютъ на м ет посредствоиъ 

канатовъ протяяутыхъ отъ кондовъ плота на берегъ и при-

вязаняыхъ къ лрочно вбитыиъ ЕОЛЬЯМЪ; СЪ берега илн съ 

пристани передаютъ на плотъ переводины, которня н покры-

вайтъ досками. Второй, третій и вс остальные плотн можно 

наводить двоякимъ образомъ: или люди берутъ плотъ на би-

чеву, поднимаютъ его вверхъ до ыоста, продолжаютъ идтн 

по самому мосту сколысо его построеяо, потожъ б рутъ ка-

натъ (перлинь) напередъ уж закинутаго на сво м сто 

якоря, передаютъ его на переноеный воротъ, на плоту по-
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становленный и тянутъ мотъ на евое м сто, гд ветр чаютъ его 
шестами, баграми и заподіітъ; вли плотъ можио гяцуть съ м ста 
постройки на завод (якор ) ішаощыо ворога. При сильвомъ 
теченіи и волвевіи это надежн е. 

По заведевіи плотовъ ва свое м сто утверждаютъ ихъ 
на якоряхъ; если ведостаточно одного якоря то заклады-
ваютъ два якоря. 

Разстояніе между плотами овред ляется тяжестью, 
которую плоты могутъ вывосить и длиною им ющихея пере-
водивъ; обыкновевно разстояніе это [бываетъ отъ 3 до 10 
футъ. Но вообще должяо оставлять между плотами, въ осо-
бенности па быстрыхъ р кахъ, возможно болыиее разстоявіе, 
какое только иозволяетъ длинл и толщина переводидъ и 
сообр о съ' т мъ оиред ляютъ величиду влота. 

Положииъ необходиио построить віостъ на плотахъ изъ д са 

опред ленныхъ рази ровъ, которып могъ бы вынести грузъ j) 

равнои рно распред ленныіі на единицу длины ыоста, на р к 

шіірина поторой равна L. 

Дал е полошиыъ, что V представляетъ объемъ каждаго бревна, 

• число поторыхъ ?(; то полный грузъ, который должевъ вын 

ыостъ, будетъ: ь 

p L = „ . v | 6 9 - ( p + i ) ] 

при изв стныхъ L, V) р п -±- опред литсн число бревенъ и. 
m 

Изъ втихъ бревенъ должны быть составлены плоты, для обра-

вованія пролетовъ и для облегченія наводки моста. Беличина 

продетовъ опред ляется нахожденіеыъ напбольшей длины X пе-

реводинъ, сообразно ихъ числу, квадратноиу с ченію и грузу р, 

Если d, представлять срсдвій діаыетръ уиотребляеыаго де-

рева, TO L — nd, выразить х общую сумму длины оерево-

L — n d L—nd . : 
динъ; a чисдо пролетовъ; 1 = N — число 

плотовъ и наконецъ ^ - число бревенъ каждаго пдота. 

Въ практик , обыпвовенно ирибавлнютъ н сколько бревенъ 

(сиотря по величин остатка), длн того чтобъ во вс хъ пло-

тахъ было одпнаковое число бревенъ, или же ураввиваютъ 

часло бревенъ на алотахъ черезъ одинъ плотъ; или же средніе 

плоты д лаютъ изъ одинакого числа бревеаъ, а въ крайнихъ 

увеличиваютъ число ихъ. Форыула IV ыожетъ также служить 

для опрсд ленія наибольшаго груза, который можетъ выяести 

плотъ длипныхъ рази ровъ. 

Чтобы разложить давлмііе вереправлямюй тяжести на 

два сиежвые влота, ихъ вадобію ставить въ такомъ разстоя-

віи одивъ отъ другаго, чтобм т ющіяся переводинн лежали 

no всей широт двухъ смежныхъ плотовъ. Есля же быстрота 

теченія ие возволяетъ ставить илоты въ такомъ разстояніи 

другъ отъ друга, то надобно утверждать на средин каждаго 

плота иодкладнне брусья, изъ коихъ ередней долженъ ире-

вышать крайиіе отъ 2-хъ до 4-хъ дюйм., при этомъ на-

стилка моста Сі цеп выгае и сл довательво при переіірав 

ода не будетъ касатьея воды, а боковая качка плота ве 

будетъ вередаиатм;и настилк . 

Переводипы связываются между собой веревочными скр 

пами, которыя должію предпочптать связк ершами, коль-

цамв и болтамп; жел зиыя кольца ломаются, болты отъна-

іюра води колютъ брусья; ерши представлііютъ неудобства 

мертвой сир вы. J 

Дял установлемгя плотовъ въ врямой линіи, про-

втяагиютъ пооерегъ р ки толстый к^натъ, который привя-

зываютъ на одвоиъ берегу къ сва , а на другомъ притя-

гиваютъ посредствомъ ворота. Продолышй кадатъ иротяги-

вается съ верховой. сторовы, если плотн заводятъ лротиву те-

чевія, и съ визовои—если по теченію. По наведеиіи моста 

вс плоты иривязываютел къ этому кавату. Для удержаиія 

илотовъ въ иарадельномъ между собою иоложедіи, соедивяютъ 

ихъ одивъ съ другимъ особыми брускааи, которы привязы-

ваютъ къ связаииымъ брусьялъ двухъ емежвыхъ плотовъ. 

Наводка ііоета свускоыъ no теченію, производится только 

на р кахъ быстрыхъ, причемъ соблюдается: 1) чтобы якоря 

клались надежцыо, ивач іілоп. иотавіитъ его и будетъ вро-

неееиъ мимо моста; 2) чтобы бросать якорь съ заваеомъ, 

т. е, н сколько рав е, ибо его всегда вротащитъ сколыіо 

нибудь по дву; 3) чтобы перлиаы были иредварительво за-

кр плены на плоту, лбо при сильномъ теченіи иа р кахъ 

удержаться нельзя; 4) чтобн перлиаы закр плялвсь не мерт-

вызіъ узлоаъ, во тавъ ';чтобы ихъ можио было иотравить 

иля вовсе отдать и наконсцъ 5) чтобы прп быстрыхъ по-

воротахъ плота. отъ нааряжевія перлива в сбросило людей 

въ воду. Ивогда вм сто того. чтобы бросать второй яиорь 

съ плота,"шожяо бросать его вредварителшо съ лодки, ко-

торая должва держаться у этаго же самаго.якоря и въ ыв-

нуту приближенія плота, перечлывшаго иа верволъ якор , 

ударить сильн е въ весла, и выкидывая слабиву перлиня, 

подать консцъ на плоть. Но опять отвюдь н должао от-

дать первый верлинъ не заар ішвъ предварительно втораго 

перлива. 

Наводка лоста иоворотоиъ производится чрсзвычайво 

р дко, потоіу что этотъ способъ наводки требуетъ самаго 

кр пкаго скр вленія вс хъ частей моста и при тожъ самая 

уставовка моста до того затрудвительна, что большая часть 

понтонеровъ ечитаетъ этотъ родъ наводки плотовыхъ моетовъ 

совершевно невозиожныжъ. 

Для пропуска еудовъ на р кахъ судоходныхъ, ліда и 

развыхъ т лъ плывущихъ по р к , устраиваютея, выводныс 

варолы, которые логутъ быгь соетавлены изъ одвого, двухъ 

или бол е плотовъ, или лучше изъ судовъ. 

Разводка моотовъ яа плотахъ вроизводится подобво раз-

вед нію мостовъ ва еудахъ; плоты спускаются по тсчешю, 

отд льно. каждый плотъ, и иричаливаются къ берегу. При 

теченіи не быстролъ, ложно развести лостъ поворотокъ. 

§ 6 8 . Мосты на плотахъ представляютъ лногія сущест-

веиння выгоды: 1) строить ихъ легко; 2) они водшшаютъ 

болыпія тяжести; 3) ихъ одинаково ложво уиотреблять яа ши-

роі£ихъиузкихър кахъ;4)они терпятъмало отъ непріятельской 

артилеріи; однако жс по большолу сопротивленію, которое 

ови вредставляютъ течевію воды, ихъ р дко уиотребляютъ 

яа р кахъ быстрыхъ, сиорость тсченія которыхъ превосхо-

дитъ 5 футъ въ секунду. 

* Мостг па пло іхь 'ушроепішй черезъ еіввстопоАьскгй 

рейдъ въ авгует м сян 1855 юда (ФПГ. 120) Нсдостатонъ 

удрбнаго сообщенія между южною н с верною стОронаии города-

Севастополя былъ вссьиа ощутитслснъ при его оборон ; укр 
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пленія южноЙ стороны, отд ленныя рейдомъ а атакованныя 

непріятедемъ, не им ли непосредственнаго сообщенія съ укр -

пленіями с верной стороны, въ которыіъ пом щались глав-

ные скяады жизненныхъ и военныхъ запасовъ. Поэтому^ въ 

зам нъ прежней переправы черезъ реЙдъ, ноторая производи-

лась на иароходахъ, баряахъ и гребныхъ судахъ, всл но было 

построить плавучіЙ мостъ. Это можно было псполнить, потому 

что волненіе въ рейд отъ в тровъ съ моря (волиы достигали 

до 9-ти Футовъ высоты) было ослабдено расположсшемъ у его 

входа бона и двухъ рядовъ потопленныхъ кораблеЙ. При со-

ставленіи проэкта этаго ыоста за основаніс были принлты сл -

дующія условія: 1) возможная посп шность его построЙки; 2) 

ыостъ додшенъ былъ иы ть конструкцію, при которой могъ-бы 

выдерживать разрушитсльное д ііствіе даже довольво сильааго 

волвенія на рейд ; 3) чтобы онъ не ыогъ быть совершенно 

затоплевъ непріятельскиыи снарпдаші; 4) чтобы онъ противу-

ставлялъ в трамъ наииеньшуіо аоверхность; 5) чтобы привол-

неиіи на реЙд подвергался наииеньшей качк и 6) чтобы онъ 

дегко могъ быть разводимъ и наводимъ. Вс мъ этішъ усіовіяыъ 

лучше всего могъ удовлетворять бревснчатый ыостч., которыЙ и 

бгллъ построенъ изъ отд льныхъ плотовъ) при ішірин реЙда 

въ этоыъ м ст въ 450 саж. При выбор способа построЙкп 

каждаго пдота, им лось въ виду уыені.іішть боковое качаніе 

носта и придать пдотамъ возмошнуго устойчнвость и прочность, 

составляя ихъ изъ л са удобнаго для леревозки, т, с. изъ бре-

веаъ ддиною ве бол е 6-ти саж, и толщивою но бол е 7 всрш. 

въ тонкомъ конц . 

Для удовлетворенія условію наизіеныией качки и для увели-

ченія устоЙчивости плотовъ, дали пмъ большую длину, вы-

двигая концы бревегіъ въ об сторовы п увелачивая шіірану 

плотовъ. оставленіоыъ ыежду бревнама нромешутковъ. КаждыЙ 

пдотъ длиною S саж. и шириною 4 саж., состоялъ изъ 13 сос-

новыхъ бревенъ, дланого 6 саж., толіцииою 7 вершковъ въ тон-

комъ и 10 всрш. въ толстомъ конц , Брсвиа, тонкиин свопли 

вовцами поперем нно выпускались въ ту и другую сторону на 

2 сажени, ыежду т мъ какъ толстые концы находились подъ 

настилкою.—Вс 13 бревенъ была связаны ыежду собого 9-ю 

поперечныка связныіш брусьямя, длввою 4 саж., толщиною 

4 вершка, изъ которыхъ средній былъ прикр плснъ къ брев-

Еаиъ 6-ю заершсЕіныиа скобаып а 7-ю такаыа же гвоздзип; 

краЙніе же брусья была прикр алены къ толстынъ концанъ 

бревенъ сиобала, а къ товквыъ гвоздяыи. Выпусквые ковцы 

бревенъ быди, проы того соеданевы между собою съ каждой 

стороны однииъ свпзпыыъ брусомъ. 

Вс плоты яоста были расподошевы ва 1 саж. оданъ отъ 

другаго и соединнлись междусобою 6-ю емычньша брусьямв, 

длияого въ 19 Футъ н 2-ын распорныма, длиною въ 16 Футъ. 

Связь алотовъ старалнсь устроить такъ, чтобы она сохраняя 

достаточную прочность, для восорепятствовавія плотамъ нзы -

нять свое относвтедьаое подожевіе, ии ла бы въ то-же время 

довольно упругости, чтобы позводнть аыъ отд льно качаться,— 

Съ этою ц лыо смычные брусья прикр плялнсь къ третьнуъ 

бревнаиъ отъ края нлотовъ, посрсдствоііъ двухъ ваврестъпо-

доженвыхъ тросовыхъ закрутней, а къ аервымъ илн краЙнааъ 

бревнаыъ, аасаживадась ва болты, вороакообразныыидырьяип, 

съ в которымъ зааороиъ. А чтобы брусья нс моглв доиаться, 

ара поперечаоыъ качаяіа пдотовъ, въ первыхъ н во вторыхъ 

бреввахъ сд лавы были выр зы по пдоскостп, ноторой уголъ 

накловенія 3° ; т. е. накбольшаго наклоненін, какоемогдн вм ть 

ддоты д йствіеыъ зыбв, коацы сыычвыхъ брусьевъ тоже были 

ср зааы по ваклонноіі плоскоста, для того чтобы оаи прв ка" 

чааіи плотовъ ве выпаралв васталка. Сыычаые брусья сдужіші 

основаніемъ аастилк которая укр плядась аосредствомъ гвоз-

дей и пажаланъ. КаждыЙ длотъ удержввался на ы ст двумя 

япоряии; якорные канаты прпвязывадвсіі къ краЙнимъ связаымъ 

брусьяиъ. Весь иостъ состоялъ взъ 86-ти плотовъ. Одинъ изъ 

средаихъ плотовъ {взъ 17 бревевъ) составлнлъ выводвоіі па-

ромъ. Ыостъ этотъ съ аолнымъ уса хомъ выполвалъ свос ыа-

значевіе, достававъ безостаноаочное сообщеяіе с вервоіі сто-

ров съ южаою; вс аокушеаія неаріятслн разрушвть его 

прац льныии в аав сяыми выстр лами были неудачны, потоыу 

что повреждснІя сеЙчасъ же воправлялвсь. 

§ 6 9 . Мосшы па ^ т ш . — Д л я мостовыхъ подпоръ 

иожно уцотреблііть илоты составлешше изъ бочекъ. 
ВУРСЪ ВОЕВНЫХЪ СООБЩЕНІЙ. 

Мивихъ во вреия похода въ 1736 году а въ посл дуюіціе за 

т мъ походы устраивалъ иосты ва бочкахъ черезъ р ни: Бугъ, 

Прутъ и другія. Прв осад Анасы въ 1828 г. нашвма воаскаиа 

быдъ устроевъ ностъ ва бочкахъ чрезъ одивъ взъ рувавовъ 

р вв Бугуръ. 

Подъемаая сила такихъ плотовъ зависитъ отъ чнсла и 

величины бочекъ. Можно безошибочно принять, что в съ пу-

стоя бочки равенъ объему выт сншюй ею воды; откуда сл -

дуетъ, что грузъ совершенно потопляющій бочку доіженъ быть 

равенъ в су того щ н ч ства водн, которое потребно для на-

полненія бочки. 

Основываясь на этомъ. еели ви стительность бочкй соста-

вляетъ изв етяую м ру, то потоаляющій грузъ опред лится 

в сомъ количеетва воды, равияющагося и р бочки. Вчутрен-

ній объеиъ бочка можетъ бнть принятъ за два отр зные ко-

пуса, соединеішые больпшии своами основаніями, объемъ коихъ 

наіітй петрудно, изм ривъ діаметръ иосредиа и у дна, и 

высоту бочки; или же весь внутрениій объеыъ опред лится 

ио формул : 

* \ * I 
гд V озвачаетъ внутрепнін объезіъ бочки; п — отношенія 

окружности н,ъ діаиетру; L—внутрешшю длину"бочки; D — 

діаметръ наибольгааго с ченія ея, d—діаметръ наиненьшаго 

с чепІя ея. Въ этой формул , вм ето бочки принятъ цн-

липдръ, котораго основаніе составляетъ средиюю пропорціональ-

ную величину зіежду наиболыппиъинаиэіеньгаимъ ея с ченіемъ, 

а длпна равна оси бочші. Такизіъ образомъ, подъемная сила 

плота выразится общею сложностію объшвъ бочекъ входя-

щихъ въ соегавъ его. 

При постройк плотовъ, бочки должно сначала разсор-

тнровать по величип ихъ, и составить каждый плотъ изъ 

бочекъ иочти одинаковаго разм ра. 

Бочки располагаютъ отверстіемъ вв рхъ и въ настллк 

оставляютъ противъ ЭТЙХЪ отверстій дырья, чтобъ можао 

было ручньши насосами выкачивать воду изъ бочекъ. 

Плоты составляются изъ бочекъ, смотря по величип пе-

реправляемои тяжестя, сл дующимъ образомъ: 

1) Соединяютъ н сколько бочекъ по дв въ рядъ (фиг. 

121), на этотъ яервый рядъ кладутъ ыежду бочками про-

дольный брусъ, врикр пленньш къ нимъ веревкамн, потомъ. 

составляютъ второй такоп же рядъ и лриставляютъ плотао 

къ иервому, въ паралелыіомъ навравленіи; оба эти ряда бо-

чекъ удержпваютъ въ такоиъ иоложенін иосредствомъ none-

речныхъ брусьевъ. Продольаые брусья будутъ служить леж-

нями для переводиаъ настплкп. 

2) Расшшгаюгь изв стное число бочекъ въ два ряда 

(фпг. 122), обращая дао одной бочки къ дну другой, по-

тоиъ образуютъ изъ впхъ одиаъ плотъ, привязавъ бочки 

къ тремъ продольнымъ брусьямъ, 

3) Раеоолагаютъ бочіш въ два ряда, бокомъ одва къ дру-

гоіі (фяг. 123) и привязываютъ ихъ къ аоііеречаьшъ брус-

камъ, соедвневашгь тремя ародольяымн брусками. 

і) Большія бочки располагаютъ въ одивъ рядъ (фиг. 

124), бокомъ одяа къ другой. и связываютъ пхъ помоідію 

лвухъ вродольвыхъ брусьевъ. 
8 
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5) Приготовляютъ раму изъ продольныхъ (около 3 саж. 

длиаы) (фиг. 125) и н сколышхъ поперечішхъ брусьевъ, 

которые врубаются въ продольеые—енизу, и прикр пляютея 

нъ нимъ деревяпвыііи вагелями. Въ два крайніе продольвые 

лромежутка подводятъ по одному ряду закуворенныхъ бочекъ 

втулками вверхъ, такъ что мезкду рядами поер див остается 

промежутокъ для протока воды. Бочки каждаго ряда при-

вязываются къ продольвымъ брускалъ рамн веревками, чтобы 

при качк плота не вынесло ихъ теченіеиъ.—Въ поперечвый 

брусокъ, съ верховой еторовы вставляетея стоика для при-

вязыванія якорнаго каната. 

Наводка моста изъ плотовъ на бочкахъ производится 

точво также какъ и мостовъ на бревенчатыхъ плотахъ. 

§ 68. Моеты яа бочкахъ могутъ быть построевы: 1) когда 

можяо собрать веобходимое чиело бочекъ вадлежащихъ раз-

м ровъ; 2) когда теченіе не превосходитъ 3-хъ футъ въ 

секувду, и накоиецъ 3) когда ири всеиъ этомъ н тъ оііас-

ности отъ иевріятельскаго огня. Изъ бочекъ иогуть быть со-

ставлевы отд льные плоты для переправы войскъ. 

При переправ черезъ р ку Вислу отряда генерала Ридигера 

въ 1831 r'Oflyj было построено два плота изъ бочекъ, переве-

зенные на т легахъ къ м сту самоё переправы у Юзефова, близь 

г. Казимираа. Одинъ плотъ былъ сосгавленъ изъ 20 соропо-

выхъ бочевъ пои щенныхъ въ 4-хъ угольную раму, сволоченную 

изъ брусьевъ. Плотъ этотъ поднималъ лгодей, сколько могло 

установится, до 200 чедов къ. 

§ 70. Мосты на бурдюшіхъ (фиг. 126).—Бурдюки 

ешиваются изъ сырыхъ воловьихъ шкуръ (шерстью ввутрь) 

вввд м шковъ, которые надуваются воздухоиъ чрезъ веза-

шигый кояецъ одной ноги бурдюка. 

Для исвытанія годеяъ-ли бурдюкъ къ употребленію, его 

надуваютъ, и завязавъ вс четыре иоги, оставляютъ его въ 

такомъ положеяіи на еутки. 

Ивогда хорошіе бурдюки разсыхаютея и отъ того про-

пускаютъ воду въ швы; тогда ихъ вужво погрузить въ воду 

или валить водою, чтобы гавы замоыи. 

Къ составлепію моета изъ бурдюковъ, ври ширин па-

стилки въ 2 сажени, берутъ Н СЕОЛЬКО брусьевъ, (въ ^'^ саж. 

длияы, толщиною отъ 6 до 7 дюил.) и продалбливаютъ въ нихъ 

по 6 отверстій. Къ этииъ брусьяжъ прикр пляютъ верев-

кааи по два бурдюка, спинаіш внизъ, шеямн врозь. Ноги 

бурдюковъ вровускаются въ соотв тствующія имъ отверстія 

связывая ихъ кр вко веревками. 

Такой брусъ съ привязанвыіш къ нему бурдюкам назыв. 

зв номъ.. 

Изъ вяти такихъ зв пьевъ еоставляютъ плоп; зв нья 

соедііяяютъ посредетвомъ пяти переводинъ полоста, прикр -

плевныхъ къ вижнгаъ брусьямъ жел звым скобами.—Плоты 

соедипяются мсжду собою вятью смычными брусками, вривр -

пленнымн къ пер водиналъ болтали. 

Вдоль лоета перетягпвается съ одвого берега на другой 

каватъ съ верховой еторовы, и если вужно, то и еъ визовой, 

эти канаты вривязываются къ брусьялъ веревкали. — Для 

удержанія лоста вротпвъ течелія, прикр пляются въ средші 

къ поперечішаъ брусьялъ плотовъ якорные каваты, прод -

ваелне въ дыры, продолбленныя въ брусьяхъ; а чтобъ эти 

канатн по тяжести сво й ае елишколъ цогружались въ воду, 

подвязываютъ къ яилъ по одволу или по два бурдюка.— 

Соедивеніе мосга еъ берегаии и деревявная пастика д лаотся 

обыкновеннымъ способолъ. Когда яастнлка моста должва быть 

шире 2 саж., то каждо зв цо д лается длинн е и число 

бурдюковъ къ нплъ привлзілваеинхъ увеличивается соразл рно 

ншрот . Бурдюки логутъ бнть употреблеііы; 1) для уетрой-

ства мостовыхъ подпоръ и 2) для составленія плотовъ, при 

переправахъ войскъ черезъ р ия. Но нелоетатокъ бурдюковъ 

тотъ, что они непродолжительиое врояя уд рживаютъ воз^хъ, 

скоро рвутся; а подъ выетр лами веиріят ля они вовсе не 

могутъ быть употребляемы, 

Въ 1811 г. французы употребляли плоты на бурдгокаіъ въ 

Испавіи; Русскіе, въ иерсидскуго каипанію 1827 г, ври переход 

черезъ р. Араксъ. 

§ 7 1 . Понтонные мости.—Устройетво лостовъ изъ 

латеріаловъ, находящихся подъ рукою, всегда сопряжеяо съ 

н которыли затрудвеаіяли и большею потерею вреиени; эти 

обстоятельства, весьма важвыя какъ для ваступающихъ, 

такъ и для отступающихъ вонскъ, заставяли обратить 

оеобенное внилавіе вравительства ва устроііство лоетовъ въ 

скор йшее время и учредпть ври ариіяхъ особеяяаго рода 

подвижиые мости называемые понтонными моста-

мгі, которые будучи разобравы ва части, логли бы сл до-

вать за войскали п въ линуту вадобнооти, даваля бы воз-

ложяость уетраивать переправы. 

Понтоно.ш собствевяо назнвается лодка такой ш і -

струкціи, чтобъ она по легкосга своей, могла быть возила 

за войскали, a no подъ лпой сил логла служить уворомъ 

лоста, для вереправы вс хъ родовъ войсиъ. 

Изв ствое чиело понтововъ, со вс ли врияадлежвоетялп, 

для возки ихъ и для паводки моетовъ вазывается: понтоп-

нимъ шркомь. 

Въ шшоивый паркъ, крол плавучихъ упоровъ входитъ 

изв етное число постояввыхъ уиоровъ, которые состоятъ изъ 

козелъ особевнаго устройетва. 

Условія, которыяъ долженъ удовлетворять понтопный 

паркъ, сл дующія: 

1) Овъ должеяъ бнть удобоподвижевъ, для сл доваиія 

за войсками ври салыхъ бнстрыхъ ихъ передвижевіяхъ; ио-

этолу повтояы должны ил ть небмьшой в съ, а фурн 

должны быть легни яа ходу н удобны для движенія по вс лъ 

возложвылъ дорогалъ. 

2) Долженъ быть годенъ для устройетва поревравы че-

резъ вс встр чающіяся р к і . 

3) Паркн должаы удобно 'д литься ва части для отд ль-

выхъ колавдировокъ. 

4) Понтоаы должаы им ть вадлежащую водъелвую силу, 

чтобы по лосту изъ нихъ соетавлеяволу можао было вере-

вравлять вс роды войекъ и обозы. 

5) Каждый понтоаъ должевъ бить такои конструкців, 

чтобъ • въ случа надобности, яогъ зал аить собою лодку, 

для вериіравы ВОЙСЕЪ, СЪ одаого берега па другой; вотолу, 
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должны им ть большуіо подішашость на вод и вм ет съ 
т зіъ были бы устойчивы, 

6) Почиика ионтоновъ не должна быть сопряжона съ 
болыпиия затруднешями, дабы во время похода понтонеры 
сами могли сд лать вс нужния исправленія. 

7) Укладка поптонныхъ принадлежностей на фурахъ 
была бы н трудная, а въ паркахъ не было бы много мел-
кихъ вещей, затрудняющихъ иаводку моста. 

До 1869 г. наши аонтонные иарки СОСТОЯІИ ИЗЪ парусин-

ныхъ понтоновъ и цзъ понтоновъ деревянныхъ и складныхъ 

возедъ, устроенныхъ по снстем австрійскаго полковника Би-

раго. 

Во вреыя войвы въ Венгріи, 1849 г. и зат иъ въ турецкую 

и крымскую нампанію въ 1853—1856 год., принеоднократныхъ 

наводкахъ понтонныхъ ыостовъ, нонтонеры убі'дились) что 

наши парусннныс и деревянные понтоны не вполн соотв т-

ствуютъ своему назначенію, н что суры, на которыхъ они во-

- зятся, весьйп тяжслы на ходу ври нешоссированныхъ дорогахъ, 

Неудовлстворителгіиость паругинныхъ понтоннвь заключается 

въ сл дующеиъ: они 1) непрочны; 2) неповоротливы на вод ; 

3) иы ютъ малуго ішдъслнуго силу; 4) всегда на вод н скодько 

текутъ; 5) требуготъ навычныхъ поитонеровъ для сборки ихъ; 

6) неготовы къ спуску на воду, потоиу что возятся на Фурахъ 

равобрннными; 7) требуютъ болыиаго реионта; 8) на понто-

нахъ этихъ нсльзя псревозить десантныхъ войскъ, т. е. нсльзя 

употрсблять ихъ наіеъ лодкн. 

Бъ деревянпыхъ поящонахъ ин ются тавж свои недостатки: 

1) иепрочны; 2) на вод не поворотдивы; 3) въ поход отъ 

жары разсыхаются, а потоиу при спуск на воду текутъ, пока 

не наиитаются водою; 4) тяжелы (каждая лодка в сптъ отъ 25— 

26 пуд.); б) ружсйиыя пробоины въ нііхъ трудно задплываЮтся 

и 6) требуютъ большаго реыонта. 

Понтонныя Фуры ии ющіяся у насъ при понтонныхъ полу-

баталіонахъ, тоже оказались нсудовлетворительнымн. — Фуры 

парусинныхъ понтоновъ недостаточно поворотдивЫ) а Фуры 

дсревянныхъ понтоновъ, им я переднія колеса значительно— 

мсньше заднихъ, тяжелы ва ходу. При тоиъ какъ т , такъ и 

другія Фуры ни штъ уакІ ходы, отъ чего он , при значитель-

ной высот , весыіа валки u неудобно на нихърасподагать мо-

стовую настилку. 

Для устраненія этихъ недостатковъ проэктированы вовыя 

понтонныя фуры, въ которыхъ переднія и заднія колеса при-

няты одинакой высоты, ходы уширены и передкамъ дано та-

кос усгройство, что Фуры ил штъ круговой поворотъ. 

Въ саиоиъ систав нашего парка заключается то неудобство, 

что онъ можетъ быть не иначс разд ленъ, какъ только на дв 

веравныя частн: особо на парусивные и особо на деревянвыс 

понтоны; при чеыъ парусинные ішнтоны остаются безъ козелъ 

а въ деревннныхъ — настилка йы ется только на 8 устоевъ. 

ІІо выиіеизложсннымъ причинаиъ, г. товарищъ ЁГО Имгіе-

раторскаго Высочества генералъ-инспектора по ішженерной 

части, инженсръ-генералъ Тотлебенъ предложилъ приаять у 

насъ жел зные понтоны, no образцу понтоновъ ии гощихся въ 

австріііской аріііи, совершснпо одинаковыкЕі въ рази рахъ съ 

наішши деревянныы» понтонаыи, но только съ отв сныьш бо-

ковыми ст нкаміг. 

Построенные жел зные понтопм пспытывались въ 1-8 л 2-іі 

саоерныхъ бригадахъ, съ 1862 по 1868 г. канъ ири наводкВ 

мостовъ, такъ равно и возкою понтоновъ на вновь проэкти-

рованныхъ Фурахъ, въ поход , ноторыіі продолжался 30 дней и 

на разстоянІи 600 верстъ въ самую распутицу, частію по шос-

сеЙнымъ и частію по проселочнымъ, гористымъ, болотистымъ 

и песчаныиъ дорогаиъ. Во все вреыя пспытанія ни въ лодкахъ, 

ни въ Фурахъ не оказадось ннкакихъ поврежденіЙ. 

Изъ этихъ опытовъ выведево заключеіпе, что жел звые 

понтоны пмічотъ зііачнтельнын преилущества предъ парусин-

ныии и деревявными, а именно: 1) всегда готовы къ наводк 

и ве Лропускаютъ въ себя воды; 2) ии ютъ бильшую подъем-

вую силу; 3) устоЙчивы и вм ст съ т мъ воворотливы на 

вод ; 4) онн легче (20 пуд.) нежсди д ревянвые (26 ііуд.); 5) 

иеньше повреждаготся отъ псреи ны теыпературы; 6) пробоины й ) 0 понтонпыхъ ыостахъ въ русскоЙ армін си. Инженерный жур-

сд ланяыя въ нихъ ружейныші ауляин легко и скоро зад лы | надъ Je 4 и 5. 1870 

ваются совершеино герметически; 7) на понтонахъ этихъ быс-

тр е и удобр е иожно перевозить десантъ и наконецъ 8) они 

требуютъ иеньше реионта. 

§ 72 Понтоииые парки въ русской армт * ) . — 
По существующему у насъ штату, для устройства мостовъ 
въ военное время, опред лено содержать для всей apiiiff, 
itpoirb кавказской, шесть ионтоиныхъ парковъ: по два при 
3-хъ д йств ющихъ саперныхъ бригадахъ; а именво: при 
1-й бригад , поитонпн парки J2 1 н J^ 2; при 2-й бри-
гад , понтонше парки Je 3 и Js 4; при 3-й бригад , Je 5 
н JE 6. Въ каждоиъ парк числится по дв роты, соста-
вляющія понтониный полу6сталгош\ командири этихъ 
иолубаталіоновъ суть командиры парковъ. 

Каждый понтонный паркъ состоип изъ 52 жел з-
ныхъ лодокъ: 40 носовыхъ и 12 кормовыхъ (фиг. 127 
и 128); изъ 12 козелъ (фиг. 129) изъ 52 поатонныхъ 
фуръ (фиг. 130) для возкн лодокъ, козелъ, полеой настилкіі 
на вс устои и понтонныхъ принадлежностей, и изъ 2-хъ 
инструментальныхъ фуръ, для возки мастерскаго инструзіента 
и частію запасныхъ вещей. 

Каждая понтоаная Фура возится шестеркою лошадей (изъ 

которыхъ дв лдутъ цугоиъ), а каждая ннструиентальная—чет-

веркою лошадеЙ. 

Въ каждоыъ понтояиомъ аарк состоитъ въ военвоевреия— 

лошадеЙ: верховыхъ 340 (20 запасныхъ) ц 22 подъемвыя ло-

шади, подъ интендантскій обозъ. 

Нормальная дляна ыоста для переправы войсъ съ артил-

леріею 100 еажевъ. 

Еаждый паркъ д лится на два равныя везависимыя отд -

левія, и каждое шъ вихъ им етъ средства для яаводки моста 

въ 50 саж. длияою; кром того, въ случа крайнеіі надоб-

ности, каждое отд леніе ыожетъ быть разд лено на дв 

части. 

§ 7 3 . Каждый понтонъ состоитъ изъ двухъ лодокъ, 

соедивяющихся эіежду собою особыми скр пленіями. 

Ж л заыя лодки выд лываются изъ кубоваго листоваго 

жел за. Каждая лрдва состоитъ изъ 7 шпапгаутовъ, сд лан-

пыхъ изъ угловаго жел за (пшр. 1 д. толщ. 2 линіи), об-

шптыхъ съ боковъ, со два и съ концовъ листовымъ жел -

зомъ (толщ. Vs линіи). Сверху, вдоль лодки, вроходатъ 

бортовая левта, съ гв здами ( і ) длявставлевія уключинъ (3). 

Въ каждой ЛОДЕ , внутрй ея, им ется яо два ясневыхъ 

закруглеавыхъ бруска (длиа. 11 ф. 5 д. тол. ^ д.); для за-

кр алоиія штроповъ кром того въ аосовой лодк , въ самомъ 

носу, им ется такой же поперечаый брусокъ (тол, ^І^ д. 

шир. 3 д.)—для закр влеяія якорааго кааата. 

Для врпвязывааія лодокъ, арпд лываются кольца, вверху, 

къ бортовой леот , во два съ каждаго борта, a у аосовыхъ 

лодокъ, сверхъ того, одио кольдо еъ яоса. 

Длиаа лодокъ: аосовыхъ—14 фут. 1 д. коржшыхъ— 

11 фут. 5 2; высота т хъ а другихъ—2 фут. 5 д^ шв-

рааа вхъ вверху и вавзу—6 фут. 23/і Д. 

В съ жол заой лодки: аосовой, оісоло 20 пуд. 20 фуат. 

а кормовой до 20 ауд. 
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Лодки соедпшшш между собою: еверху—помощію двухъ 
болтовъ, которые проходя сквозь оковечныя ст нки іювтоаовъ 
аавинчиваются гайками, а виизу — вилками, которыя ветав-
лются въ проушивы прид лавныя у оконечиости ионтоновъ. 

Подштая сила поптоновъ. Понтонъ соетавленный 
изъ двухъ ноеовыхъ лодокъ погружается совершеяао въ воду 
отъ тяжести 500 пуд. Носовая лодка им етъ больше подъ 
емной еи.ш ч мъ кориовая на 10 пуд.—Понтонъ изъ двухъ 
носовыхъ лодокъ отъ таікести въ 360 вуд. иогружается яа 
20 дюйм. — Повтопъ пзъ одной восовой и одной кормовоВ 
додки, отъ тяжссти въ 250 яуд. вогружается на 15 дюіім. 

Козловыл ноги (фиг. 132) взъ сосноваго дерева (толщ. 

З в Д., шир. 43/, дюйя.) иіі іотся трехъ родовъ, для раз-

личной глубивы р ки: 

Въ 16 фут. OVs дюйма :';) 

, 12 , 8 

, 8 , 6 

Долунот (фиг. 133) изъ еосповаго дерева (длив. 2 фут. 

S'/j д.—какъ ноги) служатъ для заложсвія въ ги здахъ коз-

ловыхъ вер кладияъ- остающагося иространства, при увотре-

блевіи 8 и 12-ти футов. ногъ поодиночк . 

Шпоры (фиг. 134) д лаются изъ двойпыхъ дубовыхъ 
§ 74. Вм стгшельность жел зныхъ понтоновг.— досокъ п и ютъ назпачевіе превятствовать козловыыъ погамъ 

Въ понтов изъ двухъ лодокъ вож щается людей, кром греб- і углубляться въ грувтъ. Он скр иллются жел зными болтаяи 

цовъ в рулеваго, въ боевой амауввціи: при раццахъ—40 че- и оковываются хомутііками. 

лов., безъ ранцевъ—60. Погруженіе въ обоихъ случаяхъ — 

отъ 12 до 15 дюйм. 

На парсш изъ двухъ іштоповъ, каждый въ дв лодки, 

иом щается столько же людей, сволько и въ четырехъ лод-

Цтгі окел зныя (фиг. 135) (длие. въ 6 фут. 9 д.) 

уиотребляются для удержанія козловой псрекладивн ііа трв-

буемой высот ; для чего при уставовк козелъ ц ш> вад -

вается двуля большими звсвьями па головкн иогъ, а другои 

кахг; сл довательпо веревозка десаата ва варошхъ будетъ : конецъ прод вается сіівозь кольцо козловой перекладвии п 
иедлева е ч аъ ва воатовахъ, такъ какъ для устройства па-

ромовъ вужао особое время (15 иин.), н сверхъ того паромы 

двигаются медлеин е, ч лъ поитоны. 

На водобаомъ паром можао пом оашть и перевозить бе-

зоаасво одао полевое орудіе съ передкомъ, врислугою къ аимъ 

и пятью лошадыіи, или же—одинъ патроавый ящикъ, съ при-

слугою и пятью лошадыіи. Погруженіе въ обовхъ случаяхъ— 

отъ 12 до 15 дюйл. 

Повтоаы, вагружеване людыш въ боевой амиувиціи (при 

средасй быстрот течеаія р ки З а фута въ секунду) па ши-

рвн ея въ 200 саж. дввгаются отъ пристапи къ противу-

воложаолу берегу и обратпо: при твхой погод —въ течеаіе 

15 миа., а ври в тревной—20. 

Нормальная eamep-линія оюел зныхъ понтоновъ.— 

На оенованів результатовъ, выведеваыхъ изъ мпогочислеваыхъ 

опатовъ о яодъемаоіі сил жел зныхъ повтоновъ, привято 

за аорлальвую ватерливію для переправы десаата на жел з-

• ныхъ повтреахъ и войекъ съ артиллеріею во вовтояныиъ мо-

стамъ — 1 5 дюйм. вогружевія вовтоновъ въ воду, съ т иъ 

чтобы, прп перепрар десаата, во время сиьааго в тра улевь-

шать овред левяое число людей для одвого поятона на 10 

челов къ. 

§ 75. Еозлы назаачаются для устройства мостовыхъ 

устоевъ ври незвачвтельвой глубиа р ки, вреимуществевао 

у берега, гд по иелководію н тъ возможаости уиотребить 

воятоац, во-вторыхъ — ва отмеляхъ р кн и сверхъ того въ 

томъ случа , Еогда берегъ р ки ил етъ тивистую. почву. 

Еозлы (фиг, 129) соетоятъ изъ перекладат, ноіъ, по-

луногг, штръ и «(№и«й; для устройства ихъ увотребляются 

колотушки, клиаья и домкраты. 

Еозловою перекладиной (фиг. 131), вазывается четыре-

угольаый брусъ изъ сосяоваго дерева (длии. 17 фут. 2 дюим., 

шир. 9 дюйм., толщ. 6'/j дюйм.), съ га здами на ковцахъ, 

для проауска вогъ, и дубовою обшивкой, оковками, болташі, 

кольцами и ц почками. 

укр вляется болтолъ, ил кщвлся пра перекладиа . 

Еолотушки (фиг. 136) д лаютсл изъ дуба, оііовываются 

жел зиыли обручали, и употрсбляются для вбивапія козловыхъ 

ногъ и для выраваиванія настилкв. 

Закладки (фиг 137) д лаются дубовыя (длвя. 1 футъ 

б з дюии. толщ. 2 дюйм. въ квадрат ) съ завлечякали въ 

верхаелъ ковц , для вставлеаія въ гн зда береговыхъ лежвей. 

Елинья (фвг. 138) дубовые (длив. 15'/, дюим., шир. 

33/4 дюйи., толщ. 2'/4 дюйл.), уаотребляются для уаичто-

жевія зазора, остающаг.ося между ст вкали гв здъ и козло-

вилп вогама. 

§ 76. Иастилка для вс хъ вообще устоевъ,—а влеаао: 

смычные брусъя, береговые лежни, шстилочныя доскиу 

полудоски и пажилины,—д лаетея взъ сосноваго дерева. 

Смычпыя брупя (фяг. 139) (длин. 23 фута 2 дюйл., 

швр. G'/i Д-, толщ. 472 Д-) съ дубовыли на коацахъ ва-

кладкали, съ зааками, оковкою и кольцали. Оаи составляютъ 

главву» опору всей настилки. 

Берегооые лежни (фиг. 140) (длив. 12 фут. o'/j Д-. 

швр. б1/» Д., толщ. 5 д-), съ двумя аа каждомъ ковц га з-

дали и оковкою. Они укладываютея яа берегахъ р ки н слу-

иатъ крайвили устояли прн устройетв моста, а такж упо-

требляются прн освастк аовтововъ. 

Иастилочныя доски (фиг. 141) (длвн. 10 фут. 8 г Д-, 

шир. 11 д., толщ. 1'/2 %•) ъ настилочныя полудоски (пув 

той же длия и толщив , ширина—6 дюйл). 

Пажилины (фиг. 142) (длвв. 21 футъ, швр. 3 д., 

толщ. 23/., д.) уяотребляются для ирикр алевія досокъ къ 

устоялъ. 

Подутки (фиг. 143) (длвн. 2 фута 7'/, Д-, швр. 7'/2 Д., 

толщ. 5 дюіім.) съ шарнирами и подвижвою екобой. Оа упо-

требляются для оеяасткв вонтововъ. 

*) Обыкновенно козловыя ноги, для совращенія, принято назы-

вать: 16 футовыив, 12 и 8 Футовыни. 
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Шдкладки (фиг. 144) им ются двухъ рвдовъ: персдвія 

и заднія, съ оковками, кольцами я жел зными шипами. Оа 

увотребляются для оснастки вонтововъ, и сверхъ того на нихъ 

укр пляются лодки яа фурахъ *) . • 

Колъя (фвг. 145) болыпі и аалые-—дубоиые, четыреуголь-

ные (длин. 4 и 5 фут., толщ. Щ^ и 2 д., шир. 4 и 2 д.) 

уітотребляются для уир плеяія береговыхъ лсжвей пря устрои-

ств приставей. 

§ 77. Принадлежноспш дяя устрогіства моста: 

Ліел зныя пергільныя стойки (фиг. 146) уставапли-

ваются яосл наводки моста на краю иастилки, въ отперстія 

бррегоішхъ лежаей, и въ проушивы, м ющіяся въ ятихъ стой-

кахъ, оротягивается иерильвый мватъ. (Длива стойки—3 фута 

10 д., толщ.—1 д.). 

.Вес^а(фиг. 147) ііаъясвевагодсрева(дляв. Ібфут. 6д . ) . 

Багры (фиг. 148) изъ сосвоваго дерева (длив. 14фут.) 

для отталкиванія повтона отъ берега. Древко багра съ фу-

товшп, разм ролъ для иром ра р ки. 

Чсрпаки и ручные насосы (фиг. 149) для выкачива-

вія дождевой водн изъ вовтововъ. 

Уклю ты (фиг. 150) или вилки, въ которыя уетана-

влиііаются весла для гр бли. 

Дубовые аншпуги (фиг. 151) для закручиванія кава-

товъ (длив. 2 фута 8'/, Д-)-

Рупоры м дные (фиг. 152) для передачи командннхъ 

словъ ііри забрасывавіи якорей и вообще аа дальнеиъ раз-

стоявіи. 

Лоты свинцовые (фиг. 153) для пром ра глубивыр ки. 

Фонари трехъ родовъ: для осв іценія верховой стороны 

р ки—24 штуки, для осв щевія моета—16 штукъ, и 4 по-

таііиыо—вообще для осв щевія ночыо. Вс зти фовари, кром 

потаііиыхъ, оев в(а]Отся керосиномъ, который возится въ осо* 

бнхъ ж л зныхъ сосудахъ. 

Якоря (фиг. 154) употребляются двухъ родовъ; одви— 

двухг-лапые, для удержанія на вод лодокъ (в съ около 

2 ' / І пуд.) съ жел зяымъ яітокоиъ и поворотныии лапаии, в 

щтю—четырехг-лапые (в съ около 10 фуат.) для отн-

скивавія потерянныхъ якор й. 

Ііанаты (фиг. 155) якорные, пром рные и вспоаога-

т льяые. 

Штропы (фиг. 156) для привязыванія пажилиш, (,ъ 

встлею яа одномъ ковц (длин. 6 фут. 3 дюйма), для 

устройства паромовъ (длив. 12 фут. 6 дюйм.) и для 

привязыванія понтонныхъ лодокъ къ фурамг (длин. 5 фут.). 

Домкраты болмаіе и малые (фиг. 157), а также ставки 

для водштія ос вшихъ козелъ. 

Лринадлежности для исправленія жел зныхъ ло-

докъ; 3 пуда листоваго жел за, заклепкн и приборы для за-

крыванія отверстій, пробитыхъ вевріятедьекиыи ружейяыыи пу-

лями. 

Эти іюсл двіе првборы состоятъ изъ жел зваго кружка 

*) Передняя подкладка иы стъ въ длину 6 фут. 3 дюйыа, въ ши-

рину 8 дгойи., и въ толщину 3 дюйма; задняя подкдадка им етъ ту 

жс длину и толщину, а ширину—въ G дгойм. 

КУРСЪ ВОЕННЫХЪ СООГ.ЩЕВ1Й. 

еъ такилъ же стсржн мъ, им ющимъ ва конц нар зку. Когда 

вадобво закрыть отверстіе вробитое пулею, то ва стержень 

вад вается гуттаперчевый вружокъ; зат ііъ стержень всовы-

иается въ отверсті ; посл того яад ва тея ва него второй 

гуттаперчевыи вружокъ, а потомъ—жел зяый и сгержснь на-

кр пко завинчива п я гайкою. 

§ 78. Вс вонтонеыя фурн, вочти одинаковаго устрой-

ства; т , которыя вазначаготся для возки переводинъ в сколько 

длияа е остальныхъ; во вс хъ фурахъ задній ходъ выше пе-

редняго, а первый соединяется съвосл двииъ помощію двухъ 

драгъ и шворня, такимъ образомъ, что каждая повозка иожетъ 

ед лать поворотъ ва однояъ м ст . 

Фуры 4-хъ яомеровъ: № 1-й (30) для возкв сиычвыхъ 

брусьевъ; 'Ш 2-й (6) для возки козелъ; X 3-й (12) для возки 

береговыхъ лежней; № 4-й (4) для возви запаевнхъ вещей. 

§ 79. Еаводка моста на жсл зныхъ понтонахг.— 

Для уетройства лоста, вонтовныя фурн строятся параллельяо 

р к , задомъ къ вей въ одву или въ дв шеренги, съ про-

межутаами между фурамя ва 5 шаговъ, а между шереягамя— 

10 шаговъ. 

Если ы ствость не позволяетъ расположить фуры фровтомъ, 

вараллельно р к , он располагаются въ колонвахъ, по отд -

леніяиъ или полуотд леніямъ, съ промежутвами въ 12 шаговъ. 

Вообще наводну моста сл дуетъ производить съ верховой сто-

роны, а въ такоиъ случа Фуры располагаштся выше пристани; 

при наводк ыоста съ низовой сторовы фуры расаолагаются 

ниже пристави. 

До вачала устроиства моста вазначается комавда (1 офи-

церъ и 10 рядовыхъ) для врол ра глубины и ширивы р ки, 

и зат мъ друтая коканда (1 офиц., 1 увт.-офиц. и б ряд.) 

для уетройства иристави и якориой ливіи. 

По положевіи п увр пленіи береговаго лежая, отсчиты-

вается отъ вристани вверхъ и внизъ, отъ 50 до 70 шаговъ, 

иютря по глубин р ки, етавятея два гаеста съ флагами, a 

потомъ параллельво р в , въ 20 шагахъ отъ первыхъ ш -

стовъ, другіе два шеста. Дивіи эти вазцваются: верховая и 

низовая якорвая. Когда наводва моста производится съ вер-

ховой сторовы, то важдый повтонеръ, им я яворь ва восу пов-

і тона я лааами ва борту, бросаетъ го вогда понтовъ взоіідетъ 

і на яворвую линію. При ваводв моста съ визовой сторовн, 

і якоря завидывкются особой коиандой. 

Дюдв при ваводк моста разд ляютея яа отд левія: для 

устройства вристаней; для вром ра р ки; для установки ко-

зелъ; для носки козелъ; для яосви емычішхъ брусьевъ; для 

носви ваетилочаыхъ досовъ; для увладви вастилки; для ва-

жиливанія настилви; для ваводки повтоаовъ. Отд леяія чис-

лятся по номералъ, и каждому челов ву въ своемъ отд левіи 

присвоивается оеобевяый нумеръ. 

§ 80. Порядоко постройки .мосииі.—Посл овоячавія 

устройетва пристави, д лается удобаий епускъ я одаовремеаао 

съ этимъ прнсаособляется варомъ изъ двухъ поатоаовъ (каж-

дый въ дв лодви) для устааовки возелъ и производится 

осваетва воатоаовъ. 

По м р уетааовки возелъ и введенія въ лиаію лоста иов-

тововъ, увладываются смычаыс брусья, вастилаются доски и 
9 
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укр пляется ішстшка пажилаеаии, наковоцъ ветавляются въ 

береговне лежви перильвыя стойки, протягиваютъ перильный 

канатъ и иостъ считается оковчевяымъ. 

Принимается ;іа вравило для большей устойчивости моста, 

первый устой стъ вристави Сшъ бы козловой, крои случая 

когда глубіміа р ки не по;іволяетъ этого д лать: При глу-

бив р ки до 2 ф)тъ употреблаютсл козлы съ 8 футовыми 

ногами: ври глубин o n 2 до 5 ф.—еъ 12 футсвыііи, а при 

глубав отъ 5 до 8 ф.—съ 16 футовыми. На большей глу-

бив наводятся пловучіе уетои. 

По спуск повтоновъ яа воду, образуюп изъ вихъ лодки 

изъ двухъ частей: изъ яоеовой и кормовой. Для соедииенія 

лодокъ № 1-й, стоя на берегу, отталкиваетъ лодку на воду и 

придерживаетъ ее вомощію штропа. Лі№ 2-й и 3-й приводятъ 

къ первой лодк другую и устававливаютъ ихъ такъ, чтобы 

коряовыя части сошлись. Зат мъ №№ 2-й и 3-й садятся 

верхомъ ва поперечвыя ст нки и ваправляютъ лодіш руками и 

ногами, до т хъ иоръ, пока оа ставутъ верхними своими от-

верстіями въ бортовыхъ левтахъ одва иротивъ другоГі. Тогда 

просываютъ въ эти отверстія болты, которые съ одвого конца 

заеовываютъ чекою, а съ другаго—завивчиваютъ гайкою. По-

томъ эти же нуиера засовываютъ вилкв въ вроушиаы, ч мъ 

и окаачввается соедивевіе лодокъ. 

§ 81 . Остстт понтонові и введеніе ихъ вь напра-

вленіемоша (фиг. 158). Для освастки повтововъ аазначается 

1 уатеръ-офицеръ в 4 аовтовера; №№ 1-й и 4-й укладываютъ 

воперегъ каждой лодки, во ея середвв , DO дв подкладви 

ва ребро, которыя болтали своаіш входятъ въ бортовыя от 

верстія вовтона; ааверхъ этихъ иодкладокъ, вдоль- повтова, 

№№ 2-й и 3-й кладутъ береговой лежевь вараллельво бор-

тамъ а правязываютъ его къ водкладкалъ штроііами, а подъ 

средввою его Еладетея, скобою вверхъ, подушка, которая встав-

ляется своамъ болтомъ въ одао тъ отверстій, соедпвеавыхъ 

перегородокъ повтова—болтъ завиичавается гайкою. 

Зат лъ якорь укладывается ва восъ вовтоаа, лапами ва 

бортъ, а стебломъ ва воворечвый бруеоігъ вонтова; одавъ ко-

вецъ якорааго кавата вравязываютъ къ кольцу яісоря, а дру-

гой скручеввый въ кругъ складываютъ аа дв у аоса лодки. 

Подготовивъ т а ш і ъ образолъ вовтовъ, людв раевред -

ляются въ вемъ такъ: увтсръ-офвцеръ ва восу, ирі рулевоиъ 

весл , .№ 1-й—въ носу у якоря; .№,№ 2-й и 3-й, съ веслами 

у своахъ уключивъ, и Л; 4-й—у сложевиаго якорваго кавата. 

Поатовы вводятъ въ лввію аоста съ верховой вли іазо-

вой еторовы и когда иоитоаъ будетъ введеаъ въ ливію ыоста, 

тогда вс вумера вриввішотъ съ пристави илв съ уетавовлеввой 

части иоста 6 ышчвыхъ бруеьевъ, зубьями которыхъ ови за-

хватываютъ за ародольный брусъ иодведеаваго поатова, а за-

т мъ воатовъ отталкавается, до т хъ воръ иока вереводивы 

задвамв свовми ковцаив ве лягутъ ва- берегоиоа лежевь ила 

вродольвый брусъ прежде устааовлевппго нонтова; в і;акъ вс 

вереводввы вм ютъ одвааковую д.шиу, то разстоявіс между 

средиаамв вовтововъ будегь везд одннаково. 

По м р введеаія устоевъ въ вавравлеаіе лоста, васти-

лаются доски (фиг. 169), а во краямъ ахъ укладываются 

важвлавы и закр вляются штропами. Якорпыс каватн ври-

вязываются къ воверечвымъ брускамъ ааведенвыхъ вовтововъ 

ветлею и закрутвеиъ; поатовы же блвжайвііе къ берегу, 1-й 

и 2-й, вравязнваются всвологат льныии кааататв, за колья вби-

тые по сторовамъ врветааи. Еслвбн случился аедостатокъ въ 

якоряхъ, то можво воатовы удержать въ ваправлеаів моста 

иерекрествыми кааатами. 

§ 82. Установка козелг.—Устааовка иозолъ (фвг. 160) 

вроизводвтся съ варома, воторый составляотся .п двухъ воа-

тоаовъ, важдый въ дв лодкв; воатоаы связываются между 

собою 5-ю аереводввамв, взъ вахъ дв , служащія для уста-

вовки ш е л ъ , выдвигаются за борты воатова ва 3 фута и 

къ вамъ вравязывается верекладива козла, а аогв вросовн-

ваютъ въ гв зда верекладваы ва столько, чтобы коацы вогъ 

ири водаятів козла не доходвли до воды; аа ковцы вогъ аа-

д ваютъ шаоры. Чтобы люди могли водвииать воги козла, 

кладутъ ва средвву варома дв доски. По уставовк козла, 

варомъ отд ляется отъ вереводввы козла отвязывавіелъ пе-

р водивъ а аотолъ тотъ же варомъ служвтъ для устааовки 

сл дующаго козла и т. д. 

Устававлввая козлы около берега, часто встр чается аа-

добаость ставвть козлы съ 8 и 12 футовнлв вогамв, ввже 

вормальвой высоты, то вхъ ставятъ еъ одаой кормовой лодки 

(фвг. 161). Б ъ этолъ случа воги вставляютъ въ церекла-

двву козла тотчасъ ж во врваятів смычвыхъ брусьевъ; a 

чтобъ удобв е было отодвагаті, вовтоаъ, то вогикозла должан 

доходать только до горвзовта воды. 

Козлы еъ 16 фут. вогамв, въ подобвомъ случа ставятъ 

восредствомъ вовтона взъ двухълодокъ; во тогда, арв осаа-

щавааіи его, составляется рала изъ береговахъ лежвей вы-

вуская ковцы ихъ за бортъ вовтова (фиг. 162). 

Установка козелъбезъпомощп«остока.—Приустрой-

ств всреаравы чрезъ глубокіе водяаые рвы и оврагв, вш-

риаа которыхъ аелвого бол е одвого лостоваго вролета, яожао 

уетававлавать козлы в безъ пояоща аовтоаовъ. 

Еелн козелъ вриходатся стааоввть въ вебольшомъ разстоя-

віи отъ берега, то собравъ козелъ ва берегу, свускаютъ его 

аа воду, вастолько, чтобы концы вогъ козла доходвли до 

того л ета, гд еиу врвходвтся стать, уаарая при этолъ пе-

рекладаву о берегъ. Уложавъ брусья аа перекладаау козла, 

такъ чтобы овв обхватывалн ее заикалн, водвалаютъ козелъ 

каіп, ври уетройств моета черезъ сухой оврагъ {си. важе § 83). 

Когда же козелъ должевъ быть воставлевъ въ заачатель-

аомъ разсюяаіи о ъ берега, то свачала кладутъ ва берегу 

(фаг. 163) съ каждой стороаы козла по два бруса ( И ) , такъ 

чтобы ковцы вхъ св шввались вадъ водою. Въ нуча ва-

добвости Ш брусья можво водвер ть ещ другилв брусьями 

(сс). На вервовачальво воложенаыхъ брусьяхъ собараютъ во-

зелъ, и во ввмъ отодввгаютъ его до того л ста, гд еиу 

врвходатсл стоять. Ковцн аогъ козла врвдерживаются кава-

тали, чтобъ вога во вреля дввжеаія в моглв отодвваутьея 

отъ берега бол е требуелаго. 

§ 83. Постройка козловыхъ мостовъ черезъ сухіе 

овраги (фвг. 1 6 4 ) . — П р и устройств лоиа ва безводволъ 



— 35 -

пространств , козлы устапаилйваются сл дующимъ образомъ: 

опред ливъ нааравлеиіе моста, изм ряютъ глубипу овраі'а и 

и означаютъ м ста гд должны быть устаеовленн козлы; къ 

втимъ м сталъ подносятъ козлы, собираютъ ихъ и устанавли-

ваютъ съ иоиощію веревокъ и багровъ, захвативъ предвари-

тельно иер кладину козла зубцами двухъ переводинъ; по-

томъ уетаиовивъ окончательно козелъ на его м ст передаюп 

на пего другія переводивы съ помощію какого пибудь иомера 

ноги, илй съ ІІОМОЩІЮ доеки иможеішой яа дв иереводины 

установіеннаго коз-ла. 

§ 84. Способъ увелтенія длины понтонныхъ мос-

товъ (фиг. 165).—Если ширвна р ки такъ велика, что не 

буд тъ возможности устроить переправу средствами им ющи-

мися въ понтонпоиъ полубаталіов , тогда устраиваются ведо-

стающі устои изъ .шеріаловъ им ющихся аодъ рукою (ко-

злы, іілоты, суда). Но какъ съ увеличевіеігь числа устоевъ 

потребу тся особая настилка, то для этого при уетройств 

моета уменьшаютъ иодъемную силу его и шврияу яастилки, 

т. . вм сто 5 еиычпыхъ брусьевъ на пролетъ, кладутъ 4, 3 

и даж 2 бруса; доски ж укладываютъ въ косомъ ваправле-

ніи въ брусьяаъ: 

1) При уиотр бленіи ч тьірехъ брусьевъ ва вролетъ, кла-

дутъ доски подъ угломъ 3 8 s , при челъ длииа моста увели-

чивается на '/і противъ нормалыюй длипы; широта мостабу-

детъ 7 фут. 8 дюйм. и ел довательно можно иереправлять 

полевую артиллерію и вс иовозки иодобной тяжести выпря-

гая однакоже лошадей. 

2) При увотребл віи трехъ смычныхъ брусьевъ ва про-

летъ, и кладя доски лодъ угломъ 5 2 Е , длина моста увеличи-

ваета ва в вротивъ нораальаой длины. а ширива васгилки 

выходитъ 5 фут. 6 дюйм, и сл дователі.но допускается пе-

реирава полевой артиллеріи, иеревозя орудія и иовозки ва 

людяхъ. 

3) При уііотреблеиш двухъ сыычныхъ брусьевъ на про-

летъ, и кладя доски иодъ угломъ въ 6 7 s , моетъ удлинняется 

въ /, раза ирогивъ общ й длиеы, вастилка выходитъ въ 

2 фут. 8 дюим. ширины. ІІо тавому мосту мояетъ вереправ-

ляться в хота, и въ крайаеиъ случа кавалерія, ведя лоша-

деі въ поводу, во одиночк . 

§ 85. Выводные паромы (фиг. 166) составляютея изъ 

двухъ или трехъ поптояовъ, каждый изъ дв^хъ ЛОДОЕЪ. ПОН-

тоны оснащиваются; но подушки (hb) кладутся на борты понто-

новъ, вдоль которыхъ укладываютея два береговыя лежня (сс) 

закр аляемые штрооами. Зат иъ повтоны соединяются иежду 

собою зубчатыии переводивами и, кроя того, иерскрестньшн 

канатаыи. На коацы брусьевъ клад^тся лобовыя доски («0 на 

шарверахъ, а остальвая часть иарома застилается обыквовсн 

нымъ образоыъ и иажилится. 

Пароиъ соедипяетея съ мостоаъ полощію переводпвъ или 

козловыхъ ногъ и штроповъ (фиг. 167). 

При составлевіи варома изъ 3 Й І ПОІІТОНОВЪ, для большей 

прочвости, береговые лежни ва средиеиъ иаптои связываются 

вежду собою ц ияаи или каяатами и вотомъ распираются ма-

лыми домкратами. 

Виводвыс варомн ставятся всегда иежду пловучими посто-

выми упораип, которыхъ врайаіе повтоны спаряжаются такимъ-

же образомъ, какъ н воитовы парома, т. е. брусья пом щаютъ 

заиками на берегопые лсжни, ваходящіеся на паружішхъ бор-

тахъ; на конц брусьевъ кладутъ лобовыя доски. 

§ 86. Перевозные паромы (фиг. 168) составляются 

таижс изъ двухъ понтоновъ, каждый въ 3, 4 или 5 лодокъ, 

смотря по быстрот р ки и по грузу, переправляеиому на 

паром . 

Поитони связываются между собою связвыіш брусьями и 

перекрествыии каватаии, ва связпые брусья оадутвя восре-

див поионовъ и пролета замковыя переводивы, ва вяхъ на-

етилаются поаерегъ н сколько лереводинъ, о.ъ разстоявіеаъ,, 

равнымъ длвн доскн, а потомъ уже укладывается досчатая 

насмлка. 

На паромахъ можно перевравлятъ п хогу, кавалерію и ар-

тяллерію тремя разлячвыми сяособами: па веслахъ, no про-

долъному катту, и устраивая изъ парома самолетг. 

Паромъ изъ двухъ понтоновъ, каждый въ три лодпи, им стъ 

81 вв. арш. повсрхности; на немъ иожно перевозить 120 че-

лов къ безъ мммуіппиіі іі 90 ЧСЛИВ ЕЪ въ подвой боевой аыиу-

ниціи. Для управлевій паромомъ нужно 12 гребцовъ, 2 рулевыхъ 

п 1 унтеръ-ОФнцеръ, за старшаго 

Паромъ изъ двухъ поптоновъ, каждый въ четыре лодки, 

ви етъ площадь въ 121 кв. аршинъ, и ыожетъ пои стить 160 че-

дов къ безъ аммуниціи и 130 чел. въ полной боевой аииуниціи. 

Паромъ изъ двухъ понтоновъ, каждый въ 5 лодокъ, можетъ 

подвять 250 челов къ п хоты въ боевой аииувиціи. 

При переправіі артиллеріи на паромахъ, орудія ставятся на 

понтовахъ, а прислуга и лошади—на промежуткахъ ыежду пон-

тонаыи. 

§ 87. Ризводка понтонныхъ мостовг.—Поятоявы 

мосты ішжію разводвть: no одному понтону, паромами it 

поворотомъ ц лаго моста. 

Вообпіе, когда течеяіе р кн очень бистрое п когда в -

теръ очень сяленъ, или же когда в требуется болыной по-

ся шности, то веегда с.і ду тъ ироизводить разводку лоета яо 

одяому воятояу. 

При яеболыпеііъ же течеяіе р ки, въ тихую яогоду иожно 

разводить мостъ аароыали п ііоворотомъ; при отстуялевіи яе 

войскъ, когда веоріятель угрожаетъ мосгу, неяр м яво нужя» 

для болыпей посв шиосги, разводить мостъ яоворотолъ. 

При разводк моста no одному понтону, людн назаа-

чеяные къ разводк иоста, ин я весла и багры, разм щаются 

въ поятояы; пажильщики развязываютъ иажилнны яа иоел д-

неиъ звея ; зат мъ яосилыцики снилаютъ доски, другіе ж е — 

бруеья, в уяосятъ ихъ къ фурамъ. Люди въ яоитои , когда 

освободится ионтонъ, вередаютъ низовой якорпый канатъ якор-

яой конапд , а саиш поднилаются no верховому якорю, скла-

дывая каяатъ въ носовой частя яоятояа, вытаскиваютъ яворь, 

а зат мъ кратчайшииъ яутемъ ндутъ п берегу. 

Прн разв дснін моста паромами, саачала разбирается 

нрнстань противоволожааго берега н вс врнаадлежяостн скла-

дываются на ближайшіе къ иристааи иролеты. Одаовремевно 

съ этиыъ разбирается и другая ирвставь, ариаадлежвоетн ЕО-

торой врямо отаосятся къ фурамъ. Зат мъ оівязываются ви-

зовые якоряые каяаты и съ лрявязаяаыміі къ ениъ воплав-
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ками бросаются въ воду. Потомъ 'весь мостъ разд ляется на j 

паромы, каждий изъ трехъ іюнтоиовъ; сперва освобождаютъ \ 

настидву, иривязываютъ краіініе брусья къ вродольвшіъ брус- j 

камъ понтоповъ, а потолъ ио очереди отвязываютъ всрховые 1 

якорвые капаты, и каждый паромъ идетъ на веслахъ, ио то-

ченію р ки, къ берегу. Въ тоже вреля, якорная команда па 

особыхъ повтопахъ, вынииаетъ вс якоря и привозитъ ихъ 

къ берегу. 

При разводк понтоннаго моста поворотомь: 1) приио-

«ятъ на иость заиасвне якоря и укладываютъ ихъ, начиная 

съ противоиоложнаго берега: въ первый поатовъ три; во вто-

рой, третій и четвертый —no два, а въ осталыше до поло-

випы моста-по .одаому. 

2J Для придержанія моста, привязываютъ за связане 

брусья иоитоновъ, одинъ иродольный и два перилыше ка-

пата, которые другими коіщачп укр пляются къ вкопавныиъ 

на берегу якорялъ. Люди во врем поворота юста, отиуская 

ати канаты, уиравляютъ моетомъ. 

3) Отвязываютъ низовые яігориые канатн съ поплаві;ами 

и бросаютъ ихъ въ воду. Одновреиенію отвизываютъ и вер-

ховые якоря, во не бросая ихъ, удержпваютъ мостъ людыіи 

на этихъ канатахъ. 

4) Въ тоже время разбирается приставь съ протввополож-

ваго берега и вс вривадлежвости ея складеваются ва іаостъ; 

кром того, оба крайвіе вовтова соединяющіеся неіюсрсдствевво 

съ пристанями, отд ляются отъ посл днихъ и выводятея со-

вс мъ, для вытаскивапія потомъ якореіі. Брусья крайвпхъ вон-

топовъ привязываются къ брускамъ понтоновъ. Въ каждоиъ 

іюнтон остается по 3 челов ка, еъ веслами и баграши, a 

остальные вс , крол старшаго офпцера, сходятъ па берегъ. 

5) По команд старшаг.о офицера, людв ваходящіеся ва мо-

сту, всподволь отдаютъ верховие якорвые каваты,и аогда на кото-

роЕъ нибудь вовтов будетъ оставаться только до 10 с. кавата 

отъ верховыхъ якорей, то забрасывается съ понтововъ другой 

якорь, а каватъ врежде заброшевваго верховаго якоря, при-

вязавъ къ нему воплавокъ, бросаютъ въ воду. Люди же, 

стоящіе ва берегу и удерживающіе мостъ помощію продолыіаго 

и перильнаго каватовъ, во м р движевія иоста, опускаютъ 

ионемиогу каватъ; при этомъ люди стоящіе ва мосту, помо-

гаютъ движевію веслами, а гд возможно—баграми. 

6) Когда мостъ дойдетъ до берега, то немедлевво при-

кр пляютъ его къ яііорямъ, заран е вковаввыиъ и за т мъ 

разбираютъ настилку, разаыкаютъ повтовы и все перевосятъ 

иа берегъ. Два повтона, оевобождеішые отъ вриставей, выби-

раютъ изъ воды ве якоря. 

§ 88. Газборка козси.-—Козлы разбираются: съ па-

рома или безъ помощи парома. 

Въ 1-лъ случа паромъ, составлевпый согласно § 8 1 , при-

водится къ разбираміоиу козлу; водъ переиладиву козла под-

совываются подъемвые брусья, съ поікщію которыхъ вриіюд-

нііыается козелъ; зат ыъ выпувъ кливья приводвилаютъ воги, 

чтобы коіщы вхъ были варави съ поверхвостію воды. Въ 

таколъ вид пароіъ съ козлолъ иричаливается къ берегу. 

Во 2-мъ случа врсдварптелмо связываютъ кольца козло-

вой верекладинн ва низоволъ конц ея, съ козловой ц пью, 

всвомогательвылъ каватолъ, а па верховомъ—штроволъ и два 

челов ка, вридерживая одивъ — канатъ, а другой штровъ и 

одивъ челов къ съ багронъ, ставовятся ва визовомъ кра мо-

стоваго уетоя, слежпаго съ разбираелымъ козломъ. Зат мъ ао-

сильщики убираютъ съ разбираемаго звева досви и три сред-

ніе бруса, волощію же оставшихся крайнихъ бруеьевъ козелъ 

опрокидивается въ воду, а люди при иомощи каяатовъ и 

багра вриводятъ его къ берегу. 

§ 89 . Въ кавказекой арміи, для устройства мостовъ им ются 

при 1-мъ кавказсколъ саперволъ имеаи Его Ииііераторсваго 

Высочества Наколая Николаевича старшаго баталіов , каучуко-

вые воатоаы, въ чкел 24-х'Ь, и козлы геаерала Кавпеля, въ 

чнсл 15-тв. 

Каучуковый воатовъ (фиг. 169) состоитъ итъ трехъ ци-

ливдровъ (длиііа- 21 фут. 2 д., діалетръ 1 фут. 11 д.) и 

деревяваой связи. Еаждый циливдръ склееаъ изъ 3-хъ вару-

сиввыхъ матерій, аокрытыхъ въ различаой стеаеви каучуковъ, 

или сл сью каучука съ графитолъ, пли раетательвымъ углемъ; 

впутреавая матерія, аокрытая слоелъ чистаго каучука, ве вро-

пуекаетъ воздухъ, ааружвая не проиускаетъ воду, а вром -

жуточвая—служитъ для вридавія большей прочности всей обо-

лочк и для соедивевія ааружвой матеріи со ваутреавею. 

Каждый цилиадръ им етъ внутри дв верегородки изъ 

каучуковыхъ же матерій, и разд леаъ таімлъ образомъ аа 

три отд леаія, аааолвяемыя воздухомъ ручиыии м хами; въ 

случа вовреждевія одного изъ отд левій дилиадра, въ осталь-

аыхъ сохрааяется воздухъ. 

Деревяввая связь состовтъ: изъ двухъ вальковъ, арод -

ваелыхъ въ ушви, вклееаныя въ окоаечноета цилиадровъ, 

восыш соедииительаыхъ вальковъ, съ утолщ ві аъ аа одволъ 

ковц , вд ваемыхъ въ ушки, вд лаваыя въ бока циливдровъ; 

трехъ вродольаыхъ досокъ, лежащихъ аевосредственно вдоль 

верхаихъ частей цвлиадровъ; трехъ поаеречаыхъ досокъ, л -

жащихъ на продольаыхъ и въ перпевдивулярвогь къ вимъ 

' положеніи; и вереіиадины, лежащей вдоль средяяго цилвндра. 

Доски прикр вляютъ къ циливдралъ помощью веревокъ или 

ремвей, вроііускаеаыхъ въ Еольца, вд ланвыя въ цилиндры. 

Перекладиву еіір пллютъ съ досками болтами. 

Повтовъ изъ 3 цилиндровъ в евтъ 12 пуд. 30 фув. 

иогружается въ воду отъ тяжести въ 285 пуд., и яожетъ 

быть собравъ и спущевъ на воду отд левіемъ изъ 9 повто-

яеровъ въ 8 миаутъ. Настилка одвого пролета еостоатъ: изъ 

4-хъ смычаыхъ брусьевъ, вривр аляемыхъ къ яонтоау верев 

вали, вроходящялп сквозь кольца иа брусьяхъ и закр пляе-

иыми за крючья верекладивы; изъ 2У-ТИ ааетилочвыхъ до-

сокъ, 2-хъ иажилиаъ и 2-хъ вервльаыхъ стоекъ. Помостъ 

им вгь про здъ въ 8 фут. шириаою. Настилка одиого про-

лета в ситъ 48 ауд. Оеь моста отвошхя отъ средиан поа-

тововъ аа 6 дюйл. къ аизовымъ чаетялъ ихъ. 

Мостъ ложетъ быть ваведеаъ аоаоатовао и паромами. 

Прв разл щеаіи аоатодовъ въ разсюяаіи 2В фут, лежду 

вхъ средивами, ао мосту логутъ переправляться в хота, св -

шеавая кавалерія и легкаи артиллерія. На вебыстрыхъ р кахъ 



- 37 -

пролетъ можно д лать м н е, и тогДа мостъ "можетъ служить 

для переправы бояьшихъ тяжестей. На р кахъ им юіцихъ 

слабое теченіе, каучуковые поитонн могутъ служить для ііе-

рецрави войскъ греблею, цри чеиъ каждый. поятонъ подни-

иаетъ 27 челов къ. Артиллерію, въ зтомъ случа , можво пе-

реправить на паром тъ двухъ понтоновъ, ііодъеяиал сила 

котораго превыша тъ 500 пуд. Поитовн перевозятся на фу-

рахъ ила на вькжахъ. Длл ііеревозки на фурахъ вс три 

цилиндра понтояа складываются плашмя въ юфтовый чехолъ, 

стягиваемый решшш; no бокамъ чехла прикр влбвы no два 

ушка, въ которыя ирод ваются вальки, для иерееоски чехла 

съ цилиндрат. Къ верхией части чехла пристегивается юфто-

вый же цвлиидрическій чемоданъ, въ ішторомъ укладиваютъ 

мелкія ііринадл жноети ионтова. При перевозк яа вькжахъ 

каждый поатонъ соетавляетъ два вьюка: одивъ еъ цилин-

драіш и иринадлежностяии (в съ его 5 п. 30 ф.), а другой 

съ деревявяою связью (3 иродольяыхъ, 3 поперечныхъ доеки, 

иерекладива и 2 весла в съ его 6 вуд. 30 фуя.). Цилиндры 

свертываютъ въ трубки и иривязываютъ въ чехл одинъводл 

другого, такъ чтобы срсдній цилиндръ upиxoдилcявдoльвepx• 

иeй доски, іірид лываемой къ с длу, а два крайвіе двливдра— 

по бокаиъ с дла; ішдъ средвимъ цилиндромъ иристегиваютъ 

къ чехлу чеиодавъ 'съ вривадлежвостями. Деревявную связь 

понтова, для вьючвоіі иеревозки, зам няютъ складаыми дос-

ками на жел звихъ шарвирахъ и свлзяою перекладиной иа 

болт . 

Еозелъ генерала Еаппеля (фиг. ] 70) еоетоитъ изъ де-

рекладивы и шести водвижаыхъ ногъ, для лучшей устойчивости 

козла, особеяво ва камевиетомъ грудт . 

Ноги (длии. ЛЗ фут.) вставляютея въ гв зда перекла-

дивы охвачендыя жел звыми оковкамв. Перекладииа удержи-

вается ва требуемой высот помощію виатовъ. 

При всей врочвости этихъ козелъ уставовка ихъ довольво 

сложаа. 

§ 90. Якорь: составныя части его(фйг. 171).—Якорь 

обывновевваго устройства состоитъ: изъ веретена или стебля, 

развилииы о двухг лапахъ и штока, равваго no длив ве-

р теву и верпендакулярдаго къ плоскости, соегавляемой ла-

паии. На оімвечвости вер тена ваходится кольцо шарыиъ, 

къ которому Еривязыиается якораий кавагь, тавъ-вазывае-

мылъ ящтымг узломг. 

Пловучіе упори моетовъ удержвваются яа зі ст и въ 

должвомъ иаправлевіи іюмощію верховыхъ и авзовыхъ якорей. 

Верховые яворя превятсгвуютъ течепію свосить уиоры; ви-

зовые же яворя удерживаютъ иостъ отъ д йствія пвзоваго 

в тра и волнъ. 

Обыішовевдо, съ верховон сторовы закидывается больвіее 

число якорей, ч мъ съ авзовой. Число верховыхъ яісорей 

овред ляотся въ зависииости отъ еііорости течеяія р ки и отъ ве-

личваы площади, отвимае)іой устоями отъ живаго с чевія р ки. 

Если течевіе быстрое и площадь отнииіаемая уетоям отъ жвваго 

с чевія р ки зпачвтельаа, то каждыи устой должевъ быть ври-

вязаяъ къ якорному кавату; ври обыкповедвомъ же теченів 

привязиваготъ каваты черезъ два или три упора. 

КУРСЪ . ВОЕННЫХЪ СПСіГ.ЩЕШЙ. 

Низовые же яворя заішдываются чрезъ три или четыре-

упора и каааты ихъ нривязываются только къ т иъ упорал 

которые удержвваются верховыми якорями. 

§ 9 1 . Условія, которымъ должет удовлетворять хо-

рошо затнутый ящп.—Щъ ваводк моста ва быстрыхъ 

р кахъ закидываніе якорей считается д йствіемъ весиа 

важвыиъ, иотому что съ вомощію якорей овончательво уста-

навливаютея пловучіс упоры въ свои м ста и еъ помоідію ихъ 

мостъ въ состоявіи сопротивляться д ііствію теченія. Моетъ, 

і вотораго якоря заквнути дурво, оказываетъ столь малую 

устойчивость, что при вереврав черезъ вего тяжестей, мостъ 

можетъ быть разорвавъ, или якоря еойдутъ съ своего м ета, 

і или лопвутъ ваваты, при веаравильдомъ вавравлевіи ихъ. 

Въ моаевтъ веревравы пловучіе упоры наибол е углубляются 

и сл довательвояаабол е аодвергаются д ііствіютечевія, всл д-

ствіе чего якорвые ваваты, сильво яатягдваясь, овазываютъ 

наибольшее совротивлевіс; еела яе это совротивлевіе не въ 

состоявія преодол ті, сд.іы его возбуждающей, то лостъ ве-

мивуело должевъ быть разорвавъ и свесенъ течевіелъ. 

Полагается, что яворь хорошо закянутъ: 

1) Если одва изъ его лапъ углубилась въ дво р ки. 

2) Еели якорный кааатъ д йетвуетъ на якорь въ ваврав-

леаія почти гордзовта.чьаолъ. 

3) Когда ваватъ вдетъ no вавравлевію течеаія. 

Углублепія лапы якоря вь землю.—При закіідывапііі 

яворя салая тяжелая часгь его, т. е. развилива падаетъ вер-

вая на дяо р ви и почти одвовремевдо штовъ уварается въ 

дно своилъ вовцолъ. Всли бы вря такомъ іюложевіи яворя 

сила д йствовала ва рылъ по вавравлеаію веретеаа, то яворі. 

свользилъ бы ІО дяу р кв; если же бы си.іа д йсгвовала 

съ визу въ верхъ, то якорь былъ бы водяятъ; но еслп сяла 

д йствуетъ ва рымъ сверху въ визъ, и то ве въ вертвваль-

вой плосвостя, образуелой веретевомъ и штовомъ, то посл д-

вій вадаетъ на дво р ки всею своею длииою и одва изъ 

лапъ якоря углубптся въ землю. Это восл двее д йетвіе вро-

изводвтся свручивающею- силою яворпаго вавата, вогда оаъ 

ия етъ аадлежащую длину. 

Опыты пропзведенные въ 1824 г. на Рейн , близь Страс-

бурга, подтверждаютъ эту теорію; на песчаной отиелн, нахо-

дчвшийся на 15 Ф. нише настнлви носта иа сваяхъ и въ 28 са-

женнхъ отъ моств, іюставденъ былъ на развилпну якирь, въ 4 

пуда в сомъ, и отъ него былъ проведеиъ якорный каватъ къ 

вороту устанрвленному на мосту; ісакъ только канатъ ііри д й-

ствіи на него воротомъ оказалъ везвачительное наирнженіе на 

pbjMT.j якорь опрокинулся іі одна пзъ его лаиъ углубидась въ 

песчаную отиель по саыуш развилину. Продолшая тявуть канатъ, 

якорь подвигался, оставляя за собою борозду въ песк п толька 

на разстоявіи 18-ти Ф. ОТЪ иоста лаиа его вышла изъ земли 

и ЯЕорь сталъ ва развилину. 

Опытъ повторяли н сколько разъ, раснолагая якорь раз-

личныыъ образомъ, и на.ыевьшвхъ разстоявіяхъ отъ моста; 

всегда получали одинъ и тотіі яе результатъ, до тііхъ норъ 

пока не умевыипли разстоявін до ыоста отъ ы ста заквдывавія 

якоря до 30 футъ, въ этомъ разстояніи япорь тащилсн цо песку 

не углублнясь в-ь грунтъ. 

Изъ опытовъ заключвли, что въ каволъ бы воложевів ни 

довіелъ до два якорь, овъ углубвтся одвою изъ своихъ лавъ 

въ груятъ зел.и, ес.іи тольво изъ лодки, заііидывающей якоріі, 

будуть тащить каватъ, и когда оаа будстъ уда.іева отъ 
ю 
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яшигі, no гіі|)И.іопта.іі.ііо«у разстоянію, no крайией м р въ 

два раза больше противъ глубины р ки. 

Уголг составяяемыгі канатомъ сг юризонтомг воды. 

Жапряженіе оказываемое якорны.чъ кіиіатомъ на передвюю 

часть пловучагоупора заставляетъ щ часть бол е углубліпься 

ІВЪ воду, ч мъ заднюю, отъ ч го теряется устойчивость моста; 

для уничтоженія этого полагается веобходимнмъ, чтобъ якор-

.ный ваватъ д йствовалъ иа устои почти въ наиравлевіи го-

іризоатальвомъ; вел дствіе чсго каиатъ должсвъ составлять 

•съ дпомъ р ілі или съ горизонтоиъ водн весьма малый уголъ; 

величияа зтого угла очевидво будетъ завис ть отъ длиаы ка 

вата. Изъ опытовъ уб дились, что каяатъ длиаою въ 10 разъ 

•больше глубииы р ки удовлстворяетъ этивъ условіяиъ я со-

етавляетъ съ поверхиостію воды уголъ въ 5 s и 4 5 - . 

Лаправлеиіе якорнаго каната.—Ччо касается до того 

условія, что якорішс каваты должны находиться въ паправ-

левіи течевія, то его должво выполвять потому, что каватъ 

«оставляюідій уголъ съ иаправлевіемъ течеаія ішвуждаетъ пло-

вучіе уворы внйти изъ своего м ста; течевіе же д ііствуя на 

каиатъ безпрорывво ириводатъ уворъ въ дввжевіе, отъ чего 

увеличивастся иапряжевіе кааата, а сл довательао д яетвіе 

«го на якорь и вередвюю часть уаора. Кром этого безаре-

рыішое треаіе кавата о передвюю часть уаора заставляетъ 

аортиться кааатъ, что влечетъ ц собою чаетую аорем ау 

якораыхъ канатовъ. 

Есля якоря зпачительяо различаются между собою въ раз-

м рахъ, то большіе азъ аихъ закядываются для т хъ судовъ, 

которыя расаоложеяы въ тальвег , или которыя во своей форм 

ііредетавляютъ ваиболыяее еопротивлеаіе течеаію, я есля од-

вого якоря аедостаточао, то замдываютъ два вли три якоря 

гуськоиъ, вравязаанне къ одаому кааату, иля каждыіі.якорь 

жъ отд львому. 

§ 92. Зам нсніе. якорей.—При вловатомъ или весча-

вомъ ди , въ которое уходитъ якорь, вли въ скалвстоиъ да , 

щ которое якорь ве можетъ захватить, алн аакоаецъ ври ве-

достятк якорей зам вяютъ пхъ сл ^ющвіив свособами: 

Прв слабомъ течевіи р ки и ври шярот ея ас бол е 

50 саж., аожао еъ верховои стороіш, п одного берега на другой, 

аротяауть толстый кааатъ и аравязать къ вему устоя мста 

(фвг. 172). Хорошо ватяиуть кааатъ аоаерегъ р ки весьма 

трудяо я ярвтомъ зам чево, что вр пко ватявутый канатъ 

паходится въ саиомъ вевыгодвомъ воложевіи, отаосительяо со-

аротивлеаія силы д йствующей перпевдякулярво къ вему; во 

этому каяатъ этотъ аатягивается слабо и яоддерживается ва 

поверхаоетв воды легкими пловучимн т лами. Д ііствіе ока-

ваемое устояля аа этотъ канатъ заставятъ его прввять видъ 

веревочваго маогоугольвика, соаротявленіе котораго будетъ 

т іиъ бол е, ч мъ бол е стр лва его крввизвы. 

Ивогда огранвчвваютея т лъ, что привязываютъ каваты 

удерживающіе устои къ кольямъ вбптшіъ на обоихъ берегахъ. 

Колья эти вбиваются во возможвости ва дальаее разстоявіе 

отъ береговыхъ лежвей, дабы умэныпить уголъ іжтавляеішй 

кааатомъ съ течеаіемъ (фвг. 173). Одаако этотъ саособъ 

укр плевія устоевъ требуетъ кааатовъ звачительвой длваы, ко-

торые ае всегда иожво Достаті.. Поэтому устоя яаогда удер-

живаются въ своихъ я стахъ кааатами меньшей длвва, арв-

вязывая яхъ одаи къ другямъ; такилъ образомъ (фиг. 174): 

каяатъ аерваго судаа привязываетсл. къ колу вбитому иа бе-

регу; кааатъ втораго судаа въ мяату перваго и т.. д. до 

средвны моста; вторая иоловиаа судовъ такимъ же образомъ 

аривязывается къ кааату судва блажайвіаго къ берегу. 

Такъ, во вреин революціонныхъ нойнъ, Французы укр чили 

суда иоста на р. Аднжъ, бдазь Буеолинго, гд р ка ии ла 

42 с. широты, а дно р ки въ этомъ и ст совсршевно скалисто. 

Уетойчивость яоста будетъ завис ть отъ сопротявлеаія 

оказываемаго кольями, къ которымъ иривязываются каваты; 

воэтому колья должаы быть дошточяой толщиаы и глубоко 

вбитн въ землю. Если одяого кола ведостаточяо, то вбиваютъ 

два яли три кола въ разетояаів 4 влв бол е футъ одяаъ отъ 

другаго я къ каждому аривязываютъ кааатъ. 

Вм сто кольевъ вбиваемыхъ ва берегу можво уяотреблять 

якоря, углубляя одву взъ его лавъ въ землю такъ, чтобы вс-

ретеао лежало яо наиравлевію каяата, и вбввая передъ іпто-

коиъ а сколько кольевъ. 

Въ твердомъ, скалвстоаъ и соврршеаво слабомъ груатахъ, 

во невозможаости вбввать колья, увотребляютъ одавъ изъ 

сл дующихъ свособовъ: въ аарочво вырытый роввкъ кладется 

брусъ, длааою около G-ти футъ, который обвязывается кава-

тоаъ съ ветлей; брусъ этотъ кладется въ яервевдикуляраомъ 

ваправлеаів въ д йствію якорваго кавата; ва брусъ ваклады-

ваются, въ ііераеадиііуляраоиъ аааравленіи къ яему, другіе 

брусья, которые и покрьіваются досиамв. На образовавшіася 

такимъ образомъ помостъ ааваливаютъ камии, соблюдая чтобы 

евободвый коаецъ аетла выходилъ въ варужу; къ яетл 

вравязываютъ якорный кааатъ (фиг. 175). Если евовство 

груита ае возволяе.тъ вырыть роввка, то такого рода вомостъ 

устравваетея аа моверхвоста зел.іи. Въ скалистыхъ берегахъ, 

для привязывааія кавата, вд лываютъ кольца (фаг. 176), 

для чего выдалблввается въ скал гв здо, вотораго аовереч-

аый разр зъ представляетъ трааецію; въ него ветавляюп тря 

жел заыхъ кляна; еаачала ставятъ два боковыхъ, а іштоиъ 

вкалачвваштъ средвій клинъ между аима; аакояецъ ирову-

скаютъ болтъ ироходящіи сквозь скобу а вс три ыава. 

Еели шярота р кв аревосходатъ 50 саж., то укр вл аіе 

устоевъ моста къ кааатамъ перетяаутьшъ съ одного берега 

яа другой неаадежно и затрудаительно. Въ атомъ случа боль-

шіе камаи, въ которые вд лавы кольца, могутъ зам ішть якоря; 

одвакожъ кольца вд лаавыя таквмъ образомъ ае аваче можао 

вынуть какъ яодвявъ камеаь взъ воды, что соаряжеяо съ 

большимъ затрудяеіііемъ, если квиень тяжелъ в саущеаъ иа 

болывую глубаау. Поэтому (фиг. 177) въ гя здо камвя вета-

вляется аризяатическаго ввда клваъ, находящіяся въ соеда-

аепіа съ кольцоиъ; потомъ съ боковъ этого клана вколачи-

ваются дв полосы съ ароувшяаіш у верхняхъ концовъ; въ 

эта проушявы ароходатъ веревка аля ц пь, для выдергява-

вія полоеъ; такамъ образомъ освободится средвяя часть и не 

аужпо будетъ водаамать каиая. Въ случа ведостатка боль-
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шихъ камией можио связыішть два кішвя ц пями или ка-

іштаіиі. 

Вя сто якореи можно употреблять корзивы въ ввд груши 

(фиг. 178), или отр знаго конуса (фиг. 179), паполненныя 

камвями или гливою, плотно утрамбованною. IJa3sit.pu корзинъ 

завиеятъ o n силы, которой он должнн совротивляться и 

плотвости матеріа.іа ихъ наполняющаго. Коішчесюя корзины 

влетутся какъ туры; въ в которомъ разстояніи o n верхвяго 

освовавія въ нихъ оставляетсл отверстіс для оііоичательваго иа-

иолн вія корзивы. Сквозь корзиву вроходитъ дерево, котораго 

толстый вонецъ иривр вляется въ пижнему освовавію по-

средствомъ ісорвей дерева, или вомощію бруска, входящаго 

въ отверстіе сд лаввое въ дерев и укр плеянаго вакрестъ 

ісольяии; къ товкому ковцу дерева ирвд лывается своба 

или колщо для вривязывавія каната; дерево долано им ть 

въ корв не мен е 6-ти дюйм. толщпвы и если можио, та-

кую длину, чтобы верхвій коведъ доходилъ до воверхности 

воды, для того чтобъ вріі закипутой уже корзин можио было 

или перем нить, илв вовсе отнять к а в а п . Чтобы легче доста-

вить корзввы къ ы сту заііидывавія, ирияосятъ ихъ на лодки 

или паромы ве совс мъ доплетениыии, мало иаволневвнйи 

или даже вустыми, в пом стивъ корзивы ва иаром въ тояъ 

воложевіи, въ которомъ ихъ должно спуетить въ р ку, дотомъ 

уже дополвяютъ камевьями и емыкаютъ вверху завлетевіемъ 

лосл днихъ в ицовъ. 

При наведеніи иоста ііри Піаченц черезъ рику По въ ІЫІ г. 

(въ поход Австрійцевъ противъ Наполсоновогі ариіи иодъ 

предводитсльствомъ Мюрата), Австрійцы унотрсбляли ви сто 

якорей вруглыя корзнны, сплстснныя около сваи ии іощей 10 

дюймовъ толстоты и отъ 15 ди 18 фут. длиною; колья были 

утверждевы ва з о т ъ нишняго основанія сваи и были сд ланы 

ііз і. шбкихъ, но толстыхъ сучьевъ; ребра пхъ были сплегены 

нааодобіе туронъ. ВнизуЧвая была свабжена башыакииъ, сверху 

было над то кольцо (бугсль), аодъ которыиъ находилась дыри 

для проведевія каната иля ц пц. Корзияа наполнялась ао и р 

сплетенія каынями и вм щала въ себ до ,)4 куб. саш. Каадая 

корзина закіідывалась съ двухъ лодокъ, соединениыхъ ыешду 

собою поперечныии брусьями. 

Якоря можво также зам вять колесаііи. Изъ одеого во-

леса якорь составляется такимъ образомъ (фиг. 180), сни-

маютъ съ вего шиву и ЕОСЯКИ И КЪ вовцамъ каждой шпвцн 

ирид лывается треугольвая остроконечаая дощечка. Чрезъ сту-

пицу колеса вроаускаютъ жердь, заи аяющую веретепо якорл; 

къ этой жерди и къ важдой спиц прикр пляютъ бруски 

служащіе подпорками веретева и образующіе вм ствлище для 

наіівей. Два волеса-, точво такимъ образомъ устроевныя и 

яабития ва ковцы одяой жерди, еще лучше зам вяютъ якорь 

(фиг. 181); въ томъ случа каиевья укладываютъ около ве-

ретева и удерживаются брускаии првкр влеявыми въ вругъ 

ступицн. , 

Употребляются ивогда дубовые якоря, такъ вазываеіше: 

ішбатге (фиг. 182). Якоря эти составляются изъ двухъ 

дугообразныхъ деревяпвыхъ частей, которыя екр плеяы подъ 

ирямыиъ угломъ между собою; четыре дерсвянвые бруска ыотво 

запущены одішмъ ковцомъ въ оерекрестныя дуги, а другимъ 

вовцомъ соедиаевы между собою ветлею или жел звымъ коль-

домъ. 

Якорь можво составить взъ двухъ иотыгъ или кирокъ, 

употребляемыхъ въ каменоломвяхъ. Борова, у которой зубцы 

Д.ПШІШС, нагруженвая камиями, весьмахорошозам няетъяЕорь 

въ иловатомг грувт . 

Вообще вадо зам тить, что вс хъ средетвъ, служащихъ въ 

удержавію устоевъ, перечислить вельзя и ва см тливость офи-

цера устраивающаго иостъ предоставляются избрать тотъ или 

другой способъ. Поэтому всегда должво съ тщательвостію из-

сл довать свойство два р ки и избрать ваилучшій свособъ 

удерживавія иловучихъ устоевъ отъ напора воды, въ вротив-

вомъ случа иельзя ручаться за усв хъ предпріятія. 

Въ 1799 г. Эрцъ-герііогъ Карлъ приказалъ вавести два моста 

насудахъ чрезъ р ку Ааръ близъ м стечка Дешингедь. Наводка 

иоста хотя и производима была въ теченіи ц лыхъ сутовъ, 

во не была выполнена; дно р ви было скалистое и якоря не 

иогли удерживать судовъ. 

IV. С О Х Р І В Е В І Е МОСТОВЪ. 

§ 93 . Мосты могутъ вовреждатьея отъ самой переправы 

войскъ, отъ взм аевііі горизонта водн, отъ вепогодъ, вако-

вецъ для разорвавія моота вепріятель варочно можетъ по те-

чевію епускать пловучіе оредметн. Поэтому сохрааевіе мостовъ 

вв ряется особояу отряду, преимуществевао изъ вонтонеровъ. 

O n отряда отд ляются аеболывіе караулы (до 10 чело-

в къ) къ каждой дриставв; ва каждый вловучій уворъ вазва-

чается по одвому рядовояу, а.во время переправы ио два. 

Ови обязавы ваблюдать за порядкояъ вереправы, и всправлять 

повреждевія, яатягивать или ослаблять якорвые каваты, вы-

качивать воду и проч. 

§ 94. Порядокъ, соблюдаемый при, переправ no воен-

нымг мостамъ.—Чтобы излишашъ грузомъ и сильною кач-

кою не затоппть иоста, во время переправн соблюдается: 

1) П хота должва идти по мосту, не въ вогу, обыквовеавымъ 

аоходаымъ агагомъ, отд л аіями ве бол і-хъ рядовъ, оетав-

ляя между баталіовами дистанціи ве иен е 60 шаговъ. 

2) Кавалерія должва св шиваться и веети лошадей водъ 

уздцы, идя по два въ рядъ, вм я между эсвадровами ОЕОЛО 

60 шаговъ дистааціи. 

3) Ирв аереправ артиллеріи вс здовые съ уноеовъ 

св шиваются; оетаются верходъ только люди сидящіе ва дыш-

ловыхъ лошадяхъ для лучшаго управлевія ими. Орудійяая же 

прислуга, кавъ в шая, такъ и сд шеааая коваая съ лошадьма 

должва идти въ в сколышхъ шагахъ позади своихъ орудій. 

Разстоявіе южду орудіями, считая отъ ковца дула одаого до 

дередвихъ увосаыхъ лошадей ел дующаго за аииъ орудія, 

должао быть ае аеа е 25 шаговъ. При иереарав осадной 

артиллеріи, бол е оддого орудія на мосту пе должао аахо-

диться. 

4) При переарав обоза. фурлейты съ лошадей не сл -

заюп, во врочіе люди, кром больвыхъ, ае должвы оетаватьа 

иа повозкахъ. Въ повозкахъ ве сл дуетъ допускать бол с 

двухъ лошадей запряжеавыхъ въ рядъ. 

5) Войска, орудія и обозы отаюдь ае должны на косту 

встр чаться, ви даже остававливаться безъ крайяей веобхо-

димости. 



- 40 -

6) Для соблюденія равеов еія въ иловучих^ мостахъ, ііри 

быстроиъ теченін р ки вс тяж ети должны сл довать ближе 

къ низовой сторон ; при сильномъ же в тр ііереходить блвже 

гь иодв тревной сторон . 

7) Когда будетъ зав чена опасвость или елучатся какія 

либо повреждевія ва мосту, тотчасъ долшво оставовить вере-

враву до окончааія исвравленіи. 

Рогатый скоп п реаравляется съ одвого берега р кн иа 

другой или въ бродъ, иля вплавь, ниже моста, и тольио за 

невм ніемъ бродовъ или при сильяомъ течеяіи р ки, когда 

невозможво переправить скотъ выавь, переводятъ его DO мосту, 

но не иваче какъ иуская по дв головы вл ст ; ори ятоиъ 

сл дуетъ стада остааавлввать въ значительномъ разетояніи 

отъ пристаіш. 

§ 9 5 . Въ случа прибыли воды, прибавляютъ мало ію 

малу якорные канаты, чтобъ мостъ свободво возвышалса; тогда 

же подвимаютъ иостеиенно и вристани. Если вода начинаетъ 

выходить изъ береговъ, и н тъ яи судовъ, ни поатоиовъ, ии 

даже л су для плотовъ или козелъ, чтобъ устроить дополни-

теіьную часть, то лучше развеети мостъ и т мъ соасти егО 

отъ совершецнаго разрушевія. 

На р кахъ шировихъ и подвержеввыхъ д йствію верхо-

выхъ и низовыхъ в тровъ должво удваивать число верхо-

выхъ и иизовыхъ яиорей, ватягивать продольные канаты. Если 

волвы заливаютъ суда и отаа,чиваніе черваками или васосами 

оказывается недостаточнымъ, тогда мостъ разводятъ. 

Отг лъда канаты якорньіе перетираются, а аотому ел -

дуетъ ихъ въ и стахъ прикосвовенія со льдомъ обматывать 

шаурками, коноплей и проч. или зам нить ц шяш; для тои 

же ц ли борты судовъ усмиваютъ обшвввою изъ досокъ. 

При образованіи льда около пловучихъ упоровъ должво 

разбивать ледъ; а при вскрытіи р къ, восты на вловучихъ 

уворахъ всегда должвы быть разведены. 

§ 96. Надо принять м ры и на тотъ случай, еслибы це-

пріятель возиаи рился разорвать мостъ, спуская во р к раз-

ны пловучі предметы. М ри осторожвости состоятъ въ устрой 

ств бонъ, эстакидъ и учреждевіи наблюдателъныхь no-

стовъ. 

а) Боаъ (фиг. 181) соетавляется изъ непрерыішаго ряда 

связанныхъ между собою ц иязіи или каватами бревенъ. Еаж-

дое зв но бона составляется, мютря ио скорости течевія, изъ 

одяого, двухъ или трехъ брев нъ, именао: при скорости те-

ченія не бол е 3 футъ въ секунду—изъ одного бревва около 

6-ти вершковъ толщивою; при скорости отъ S'/j до i ' / j Футъ 

въ секувду—изъ двухъ, а ири большей еще скорости изъ 

трехъ бревеаъ. Бонн перес каюгь р ку восвевво (фиг. 184), 

яли еоставляютъ исходящій уголъ, для ослаблевія удара плы-

вущихъ т лъ, и для отведеаія ихъ къ берегу; позтому бовы 

протягиваются черезъ р ку т мъ коевевн е, ч иъ быстр е те-

чевіе. Чтобы легче было отвести т ла, прибиваеаыя течеаіемъ 

къ берегу, оковечвость бова, бдижайшая къ мосту, должва 

находиться у того берега, гд течеціе слаб е. 

Бовъ коацами своими уішрается въ берега, гд прикр -

плиютъ его къ сваямъ—каватааи; зв иья же, ближаишія къ 

средив , удерживаются на и ет якоряии. Чтоби не ореяят-

стзовать судоходству по р к , въ боаахъ.д лаются выводвыя 

части, противъ выводныхъ варомовъ моста. 

б) Эстакады бываютъ неподвижяыя и см шааныя; пер-

выя д лаются изъ ряда евай, вбитыхъ въ дно р ки до от-

каза, въ такомъ же ваиравленіи ісакъ и боаы; верхвіе ковцы 

евай ср зываются до горизоата; воды и аа вихъ насажи-

ваютъ продольаый брусъ {фиг. 186); вторыя тожо состоятъ 

изъ свай, вбитыхъ въ дио р ки и соедивенвыхъ ва поверх-

носта воды канатаии, ила пловучиіш бревнали, привязаааыііи 

къ сваямъ съ верховоіі сторояы (фиг. 186). Эстакады иред-

ставляютъ большее сопротивлевіе яежели бовы, но устроііство 

ихъ трудп е, ао причиа необходимости забивать сваи. 

Бовы и эстакады располагаются т мъ дальше отъ мостовъ 

ч мъ быстр е течеаіе, иотому что аужио им ть достаточво 

времеви для задержавія т лъ прорвавшихъ боаъ или эстакаду, 

или же для разведеаія моста, въ случа вевозможаости задер-

жать влывущее т ло. Поэтому обыкновеяно бовы или эета-

кады располагаютъ ва разстояаіи до 500 е. вышё иостовъ, на 

такихъ м стахъ гд р ка разд ляется яа н сколько остро-

вовъ. Чтобы умевышіть силу удара т лъ, полезао вротянуть 

вередъ бономъ или эстакадою одивъ или н сколько канатовъ, 

поддерживаеиыхъ аа вод иоплаввами. 

в) Кром боаъ и эстакадъ, учреждаютея наблюдателъ-

ные посты цля задержааія влывущахъ аредаетовъ, спущен-

ныхъ пеаріятелемъ ао р к . Наблюдательаые аосты ставятся 

отъ 200 до 300 саж. отъ бонъ аа такихъ м стахъ, съ ко-

торыхъ можво вид ть р ку аа большое аротяжевіе и т мъ 

дал е отъ боновъ, ч мъ шире р ва и ч мъ больше скороеть 

течеаія. Оетрова аредставляютъ самыя удобвыя м ета для ао-

м щевія постовъ. 

Въ тумаваую аогоду и въ вочаое вр ая ао широт р ви 

разетавляютса лодки въ такомъ разстояяіи другъ отъ друга, 

чтобы между аиіія яе могло ороити накое аибудь т ло ве бывъ 

зам чеааымъ людьчя ва аихъ иаходящвлея. 

Наблюдательные посты саабжаютея лодкааи, якоряіш, ка-

аатаіш и багралв, чтобъ аерехватывать плывущія т ла и 

отводить ихъ къ берегу. 

Въ случа опасаости, аоторую наблюдательнне восты от-

вратить ве логутъ, can тотчасъ даютъ заать объ зтолъ лос-

товой колаад выстр ломъ яли сигаалъаою ракетою, чтобъ 

оаа открыла выводаые паролы, для ароауска плывуа(ихъ т лъ. 

Во время постройіш лостовъ, бовъ и эетакадъ посылается 

виередъ войсао къ верховью р ки для изсл довавія и yarn-

тожеаія лельаицъ, плотовъ, пароиовъ, судовъ и другихъ иред-

летовъ, которые аогдя бы быть употреблеяы веиріятелемъ для 

повреждеаія иоста. 

Т . РАЗРУШЕаіЕ мостовъ. 

§ 97. Для задержавія вастуаающаю веаріятеля, или для 

заиьдлеаія ого въ аресл довавіи, отетуаающія войска разру-

шаютъ за еобою вс врелеааы и востояваые иосты. 

1) У пловучихъ мостовъ разбираютъ вастилку, аере-

рубаютъ главаыя скр влевія, ародольны и якорвые каваты, 
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еели можао, разводятъ иостъ воворотомъ; бревна плотовъ раз-

д ляютъ и спуекаютъ по теченііи, суда затоішютъ, просвер-

ливъ или прорубивъ ихъ днища. 

2) Деревятые мосты можно ежечь, разложивъ ио на-

смлк кострй изъ легко, возгараеиыхъ матеріаловъ; шожао 

также сухими ошоленньгаи фашинами обложить подпоры и 

обмазавъ ихъ и настшшу смолой, зажечь «другъ въ н сколь-

кихъ м стахъ; огонь ыгновенно распространится по всему мо-

сту и истребитъ его до основанія. 

Чтобы отннть у непріятеля возиожность потушить пошаръ, 

располагаготъ на вастилк гранаты, которыя взрывоиъ сво-

ииъ могутъ поражать наступающаго непріятеля. 

Кром того деревянные мосты (аа сваяхъ, на козлахъ, и 

илотовые мосты) ложно разрушать иорохоиъ. Для этой ц ли 

порохъ заключается въ омолешые боченки или ящики, ко-

торне подв шиваются иодъ наеадку козла, яасадку свайнаго 

устоя и подъ плотъ, фута на три ниже. Боченокъ, вм щаю-

щій въ себ отъ 60 до 80 фунтовъ пороха, подв шенный 

къ насадк свай, или въ перекладин козла, въ состояніи 

обрушить два пролета. 

Въ иостахъ на судахъ заряды ыогута быть расположены 

внутри судовъ, подъ срединрю иастилви; а въ большихъ су-

дахъ еще и въ корловой и въ носовой части. 

Если порохъ раеполагается на поверхности моета, то бо-

ченки, его заключающіе, пршрываютея дернинами илв м шками 

съ землею, чтобы все его д йствіе обратлть на мостъ. 

3) Баменные мосты разрушаются ишючительно поро-

хомъ, причемъ можво прервать сообщеніе, обрушая быкъ и 

съ нилъ дв арки, am же оврокидывая одну только арку. 

Въ первомъ случа получается большее отверстіе, но для 

атого необходмо выд лывать въ толщ бнка каморы для за-

рядовъ, на что требуется ішого времени и знающихъ свое 

д ло рабочихъ: а потому въ военное врежя обыкновенно до-

вольствуются разрушеніемъ одной или н сколькихъ ароЕЪ ыо-

ста. Для этого надъ заывовыяъ камнемъ свода, во всю ши-

рияу лоста, выд лываютъ въ полотн его поперечную борозду 

(шириною около 1 фута), до верхней дуги свода (фиг. 187); 

въ эту борозду наеыпаютъ опред л нное количество пороха, 

покрываютъ его доскали и засыпаютъ землеіо, чтобъ обратить 

д йствіе пороха преииущественно на сводъ. 

Для опред ленія величины заряда при подорваяіи ыостовыхъ 

арокъ ыожао руководствоваться сл дующимъ: 

Прч толстот аркивъ 1, І г, 3, З гі 3, З г и 4 фута 

велнчива заряда ва 

кашдые 6 «утъ дливы 

борозды, будетъ: 30, 40, 70, 108, 157, 213 и 280 Фувтовъ. 

Можно также опрокиііуть арку, располагая боченки по-

роха подъ самымъ ключемъ свода. Взрывомъ изв стнаго ко-

личества пороха выбрасывается замковый и бляжаішіе къ нему 

камни, причемъ другіе вайвв свода, будучи потрясены, па-

даютъ по собствеанол своей тяжеем. 

0 разрушевіи каыеяныхъ ностовъ, сы. подрыввыи ыипы въ 

кннноюь искуств . 

§ 98 . Мосты, охрапяемые неоріятелемъ, можно разрушать, 

спуская по теченію р ки пдотвг, брандеры і адсвія машинн. 
КУРСЪ ВОЕННЫХЪ СООВЩЕВІЙ. 

Плоты составляются изъ двухъ рядовъ бревенъ, пгаро-
тою больше нежели длина пролета' моста, на нихъ утверж-
даются стоики тавой высоты. чтобъ шотъ не могъ проплыть 
подъ мостомъ. Ударомъ плота можеп быть разрушевъ мостъ 
и ч мъ быстр е р ка, т мъ л гче достигаетея ц ль. 

Врандеръ составляется изъ еудовъ или плотовъ, навол-

веняыхъ горючими матеріалами, которымъ огонь сообщается 

въ то вреия, когда брандеръ буд тъ находитьсяна близкомъ 

отстояніи огь моста; набраядеры кладутся боибы играпаты, 

которыя взрывомъ свовмъ препятетвуютъ наблюдательньшъ по-

стамъ аодойти ЕЪ брандерамъ или потушить пламя. 

Брандеры, съ пороховыми каиераші, получають назвааіе 

адскихъ матит. Для воеплалевевія вороха ветавляется въ 

пороховую камеру ковецъ рычага, который находитея въ евязи 

еъ ружеивыиъ заикоиъ или подобаымъ механизиомъ, увр п-

ляелшіъ ввутрг камеры; отъ удара рычага объ мостъ про-

иеходитъ взрывъ. 

Къ числу зам чательвыхъ адскихъ машинъ должво отнести 

ыашиву, построеввую втальянцеыъ Жевибеллв, дла разрушеыія 

ыоста ва р. Шельд , ваведеннаго Испавцаии, во время осады 

города Аятверпева въ 1585 г. Въ плоскодонвомъ судн устроена 

была кирвичвая каыора (шир. 5 Ф., выс. 3 Ф., длияа равная 

почти длин судна), съ двухъ скатвою врышею изъ тесанваго 

камяя. Огояь иоы щевноыу въ каыор пороху сообщался ру-

жейвымъ иуркоиъ, который былъ свабжеаъ особенвымъ ыеха-

аизмомъ, на водобіе часоваго. Изъ четырехъ машивъ, пр до-

ставлевяыхъ течевію еще за 700 саж. отъ иоста, одна потояула, 

дв другія с ли ва мель возл берега, и только посл дняя, ра-

зорвавъ ыостовые боны, дошла до моста и взрывомъ своимъ 

разрушила его. 

При этоиъ случа , 800 Испавцевъ дяшилнсь жизви; иостъ 

аа сваяхъ, со сторояы Форта св. Маріи и большая часть ар-

тиллеріи ва мосту сброшевы были въ воду; однакоже Исваацы 

ае потеряли присутствія духа, сд лали вужяое исправдевіе въ 

мост — и къ разсв ту были въ состоявіи встр тить вылазву. 

Флаыавдцевъ. 

Почтн такого же устройства, за исндіоч ніемъ того только, 

что ваиоры сд лавы были деревяаяыя, увотребляеиы была ад< 

свія ыашпвы австріёцаыи во время ВОЙІІІ. ВХЪ СЪ фравцузаыи 

иа р кахъ: Дува* (1809) а Эдьб (1813 г.). 

Въ наетоящее время подводвыя ыашины; тортдо, пред-

ставляютъ самое аадежное и д йствительвое средство для раз-

рушеаія заграждевій и мостовъ, устроеввнхъ ва пловучихъ 

водпорахъ. 

Настувательныя подводаыя шивы врикр пляются или къ 

аосу аодводвой лодки, еудво торведо, или он вускаются по 

теченію. Порохъ заыючастся въ юталлвческіе сосуды, изъ 

гальвааизированваго жел за или изъ м ди, или же овъ по-

ы щается въ деревявные осиоленаа ящики или боченки. Оговь 

заряду сообщается ударяымъ мехавизмомъ или аомощію элек-

тричества. 

Для развлечевія внимааія яаблюдательвыхъ востовъ, вус-

Еаютъ по течеаію В СКОЛЬЕО подводаыхъ иияъ, зат мъ что 

если в ЕОторы изъ нихъ и будутъ перехвач вы постами или 

уаичтожевы артиллерійсЕилъ огвемъ, то остальвыя иины мо-

гутъ достигвуть ц ли. 

Въ с всро-анериканскую войву пуіцсво было южааами, въ 

1864 г., до 200 мпвныхъ бочевковъ, съ хнмпческіпіи запаламп 

для унпчтоженія флота с веряяъ. 

Въ (Ивжеаераоыъ журнал », 10с 4, 5 и 8, 1869 г. и № 7— 
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1870 г. подробио опіісано устройство подводныхъ иинъ, сооб-

щеніе огня зарадамъ и разрушйтельное д йствіе мииъ, выве-

дениое изъ опытовъ аредшествовавшихъ войнъ. 

V I . И С П Р А В Л Е Н І Е МОСТОВЪ. 

§ 99. Въ военное вреия нер дко встр чается исправлять 

разрушенные аепрілтеіемъ шкты. 

а) Мосты на судахг и плотам. Если аостъ разру-

шенъ и унесенъ т лами пущенвыми вепріятелемъ по течевію, 

стараются остановить суда и привестн ихъ къ берегу; равво 

какъ и бревва, доски u брусья. Изъ судовъ, коихъ борты еще 

и сколько возвышаются надъ горизонтомъ воды, откачиваютъ 

воду черпаками плн ручеыиш васосами; зат мъ вытасвиваютъ 

лодки ва берегъ. Почиака лодокъ производится сообразносъ 

т ии повреждевіяии, которыя найдутъ въ нихъ; если въ лод-

кахъ оказывается течь, то ихъ оковопачиваютъ смоленою па-

клею'г просверленпыя и прорубл пвня дыры обшиваютъ тов-

кимв дощечками или клиньяии, обмазаваыіви смолою и око-

жшачиваюгь ихъ; весьма поврежденныя доски зам ияютъ 

яовыми. 

Недостающій матеріалъ для возстановлевія иоста добы 
ваютъ уже на м ст . 

б) Мосты ни козлахъ, строятся на р кахъ неглубо-
аихъ и небыстрыхъ; поэтому легче перехватт илывущіе 
остатки разрушевнаго моста и легче возстановвть его, ч иъ 
мосты на судахъ. 

в) Мостъ иа сваяхъ возставовляютъ сл дующимъ обра-
зомъ: 

Когда обгор лыл сваи еще возвышаются надъ горизовтоігь 
воды, тр срубаютъ ихъ подъ одну горизонтальвую плоскость, 
вадрубаютъ въ яихъ шипн, насаживаютъ на шиіш насадку и 
уироиваютъ вомостъ (фиг. 182). 

Если р ка подвержеші прибылой вод , то нужно, чтобы 
вастнлка иоста превышала ва н еколько футъ самое высокое 
стояаіе воды; тогда подрубаютъ обгор лыя частя сваи исра-
щиваютъ ихъ въ полъ-дерева съ другиіи доволаяющиііи ча-
гтями (фиг. 189), укр пляя этотъ родъ стычки или веревками 
съ закрутвяли (я), или жел заыми обошаии {G), или заер-
шовиыми болтами (в), или выд лаваыии изъ іюлосааго жел за 

' бляхамп (г), въ которыхъ яробиты епирально отверстія для 
гвоздей. Бм сто того ложао аа сваи аасадита насадку, почти 
ва одвой высот съ горизовшгь воды; прикр пивъ яасадку 
къ сваяиъ жел звыи скобали, вставить въ в е стойки, 
поддерживамшя подкосами и связать ихъ першадияою, слу-
жащею осаоішвіемъ переводивалъ вастилки (фиг, 190). 

г) При шіравлевіи разрушеаааго каменнаго моста, если 

келичияа образовавшагося вролета, не вревосходитъ дливы 

ііи ющихся иермшдипъ, можво перекивуть а сколько яерево-

дивъ и яастлать ихъ доскаии, число аереводиаъ и вхъ раз-

м ры зависятъ отъ велишіы иереиравляелаго груза. Если же 

разстоявіе лсжду упорами арки вревосходитъ длину им юща-

гося строеваго л са, или когда л съ въ аоаеречаолъ е чоаіи 

пл етъ педостаточаые разм ры, то аеобходило образовать аро-

межуточвыя оиораыя точки, воддерживая вхъ откосными 

упорами (подстр лияали) или стіютліными скр пле-

иіяміі; или же козлами. 

§ 100. Мосты съ откосными упорами.—Въ мостахъ 
этого рода, орояежуточяыя опорвыя точви для перевддивъ, 
сращиваелыхъ иа ередив пролета, образуются откосвымв 
брусьяли, верхвіе ковцы которыхъ упвраются въ поверечвый 
брусъ, подыадываемый подъ переводивы, а аижвіе утверд-
даются въ накловные брусьа, врубленвые одвилъ ковцомъ въ 
береговые лежви или въ га зда, сд лаввня въ уц л вшей 
арки разрушевааго лоета. При-этолъ сл дуетъ соблюдать, 
чтобы уголъ, составляемый откосными брусьяля, бнлъ бы не 
бол е 120 г . Всю связь скр аляютъ гд сл дуетъ болтамв, 
заершенанли гвоздяли или скобами (фвг. 191). 

Кашдый откосный брусъ иодверженъ сил сшатія, которая 

иожетъ быть вырашена черсзъ: 7 —, гд Р—сосредото-

ченный грузъ; ^—равном рно распред ленный грузъ, ?—вели-

чина пролета, L—уголъ составляемый откосныиъ брусомъ съ 

вертикальною лнніею, н—число переводиііъ. Это сжатіе т мъ 

меныие, ч мъ мен е уголъ L, и относные брусья окнзываютъ 

т иъ болыце сопротивленін, ч ыъ они короче. Зная сялу сжа-

тія, д йствующую на каждый нзъ откосныхъ брусьевъ, не 

трудяо опред лить ихъ поперечные рази ры, прп помощи сл -

дующей таблицы, показывающей число вудовъ, которыии ыожно 

съ безопасностію обременять кнждый квадратный дюйиъ ииііе-

речнаго с ченія сжимаемаго бруса. 

Отношеніе длины бруса къ иопе-

Родъ дерева. речноиу с чеаію. 

яен е 13 12 24 36 48 

Кр пкій дубъ . . ' 12 п. 10 а. 6 п. 4 п. 2 п. 

СлабыВ дубъ . . 7,5 > 6 . 3,7 > 2,5 . 1,7 > 

Сосна 15,7 . 12 . 8 . 5,9 . 2,6 . 

Ель 4 > 3,3 > 2 . 1,8 . 0,9 . 

При широкомъ отверстіи арви, лоашо подъ переводивы 

подложить полочаые брусья (въ з длины всей пер водины), 

и ихъ подпереть подстр лввами (фиг. 192). При таколъ 

устройств вереводпяы логутъ еостоять каждая изъ 3-хъ 

брусьевъ, соедивеааыхъ въ смычкахъ скобали, а съ иолочными 

бруеьяли—обоймамв. 

При бол е широколъ отверстіи арви ложео подложить 

два шючвыхъ бруса [фвг. 193). 

Чтобъ откош не гаулись, то ихъ поддержяваютъ вися-

чими ларами схватокъ, которыя рашолагаютея перпеадику-

лярао къ откосанъ. 

§ 101. Мосты со стротльнымг сщтпленіемг {fym. 

194).—Стропильаый мостъ состоитъ изъ цереводивъ, воддер-

живаемыхъ посредив вшчими бабкали; верхаіе концы ба-

бокъ подпираютея аодстр лиааии, врублеаныли другали своюш 

коацами въ оковечаости лостовыхъ яереводивъ. 

Переводиаы и водстр ливы соединяютсл можду собою пш-

вали, а аодкладвой брусъ, аоддерживающій мостовыя пере-

водааы, привлзываетея къ коацаиъ бабокъ веревками илп 

екр пляется съ аими обойиали и болтали. Еелвбы широтаве 

позволяла уаотребать ц львыхъ иродольвыхъ брусь въ, то ихъ. 

иожво составить изъ двухъ частей и емычку поддержать бабкаіш. 

Вссь лоетъ, за иеиючевіемъ ваетилііи, собираетгя яа ров-

еомъ л ет , и яотомъ перетягивается черезъ разрушевяую 

часть калевнаго лоста, no предварительво перетявутнлъ тол-

стылъ кааатамъ, иолощію катковъ; ва м ст овъ утверждается 
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двумя упорными брусьями, врытыми въ землю и уЕр пленными 

аолья}іи; посл чего укладываютея переводины и настилйются 

доски. 

Устройство етропильнаго моста основаво на тоиъ, чтобы 

силу переломлевія преобразовать въ свлу разрывавія, которой 

всякій брусъ оказыва тъ большее еопротивленіе, ч нъ еил 

преломлевія. 

Въ стропильномъ моет (фиг. 195) сила Р д йствуетъ ва 

горизовтальный брусъ ab въ ваправл віи къ неііу первенди-

кулярволъ. Всл детвіе соедивенія бруса ab съ бабкою е и 

съ подстр линаіш d d, сила Р разложится по вавравленію 

подстр ливъ аа дв равныя силы т и п, еыи углы -еостав-

ляемын подстр линами еъ бабками будутъ равны; эти дв силы 

т п п встр чая въ точкахъ а ъ Ъ сопротивлевіе, разло-

жатея каждая ва дв силы: сила т на силу о в р в. еила 

п ва силу о' а р'; силы о' и о увичтожаются сопротивлевіемъ 

т хъ опорвыхъ точекъ, ва которыхъ лежитъ брусъ аЪ;ШЫ 

жъ р up1 будутъ д йствовать ио аавравлевію бруса ab въ 

противныя сторовы, т. е. будутъ силами разрывающими брусъ. 

Если 2Q представляетъ полный грузъ, которымъ будетъ 

обремеиенъ мостг, считая и в съ настилкп, то каждая бабка 

будетъ подвержена сил растяшенія—равной Q. 

Ии я въ виду, что ііризматическігі брусонъ, вытягиваеыый 

по длин и им ющій 1 кв. дюйиъ поперечнаго с ченія, ыожетъ 

выдержать безопасно 23 пуда, не трудно будетъ опред лить 

разм ры поперечнаго с ченія бабки. 

Напротввъ того, каждая подстр лина подвержена спл сжа-

тія, которая ыошетъ быть выражева черезъ т, гд L— 
2 Cos L' 

уголъ, составляемый подстр лпною съ бабкого, ооэтовіу раз 

, ы ры поперечааго с ченія подстр линъ ыогутъ быть опред -

д лены аа основаніи таблицы, увомянутой въ § ІОО-мъ. 

При широр истоваго отверстія до 7 саж. в когда пе-

реводивы должны быть еоставлевы азъ і-хъ чаетей, аожао 

устроить шостъ съ одвою висячею бабкою и 3 поиеречаызш 

нодкладными брусьямп. Этоп мостъ состоптъ взъ сл дующнхъ 

частей (фиг. 194): 

Изъ 2-хъ крайвпхъ еостававхъ брусьевъ,,2-хъ полочаыхъ 

брусьевъ, изъ двухъ висячихъ бабокъ, изъ верхвей аерекла-

дины евязывающей об бабки, изъ стровилъ, изъ 5-ти поае-

речанхъ подкладныхъ брусьевъ,- изъ коихъ средвііі подъ' баб-

каіш длива е арочихъ; изъ двухъ откосаыхъ брусьевъ, под-

вирающихъ бабки свизу; изъ вродольныхъ брусьевъ или 

а реводивъ; настилочныхъ досокъ; двухъ катковъ п двухъ 

упораыхъ брусьевъ. 

Крайяіе цродольаые, аодочвые, воперечаы u подкладвые 

брусья, такжо об бабки и аодстр лиаы, должан бытьдубо-

вые или соевовые, опред левныхъ по таблиц разл ровъ. Край-

ніе дродольаые брусья еоставляются каждый изъ двухъ брусь-

евъ, длшою въ 4 саж., иыкающихся ТЫЧІІОМЪ одипъ къ дру-

гому и связываемыхъ полочпымъ брусомъ посредствомъ 4-хъ 

болювъ съ гайкали. Висячія же бабки аритягиваютея къ аро-

дольвнлъ брусьялъ, ва салолъ ихъ соедиаеаіи также болтали,-

которые прод ваютъ въ скобы, охватывающія средяія под-

кладаые бруеья, и въ улш, вл ювцяся на ж л зішхъ аланкахъ, 

іірибитыхъ къ бабкалъ съ двухъ сторонъ. 

Чтобъ предохравить лостъ отъ качки, перетяпшаются въ 

стороаы креетообразао, на берега, четыре каната отъ концовъ 

аодкладвыхъ брусьевъ, ближайшихъ къ средиа , тавъ чтобы 

кааатн аерес кались подъ яостомъ и въ то же время, етяги-

вали бы его по средяв . На берегахъ же эти канаты укр 

вляютея къ толстнмъ кольяыъ и натягиваютея въ тугую. 

Овыты воказали, что ао этому лоету ложно аереаравлять в -

хоту совзводво, кавалерію, св шивъ ее по два въ рядъ, и 

артиллерію. отарягая уносвыхъ лошадей. 

' При, л с аедостаточныхъ разл ровъ является аеобходи-

лооть образоваті, подъ аереводиаали бол е оворвыхъ точекг. 

Въ этолъ случа лостъ можетъ быть иостроенъ такъ, чтобъиод-

стр лиаы были вд лавы своиии окоаечвостяли въ уц л вшія 

части калевааго лоста и обхватывались бы вл ст съ бабкали го-

ризовтальныли схватками, которыя додд рживаютъ воаеречвые 

бруски, служащіе оаорвыли точками для аереводивъ. Горвзов-

тальаые схватки посредиа поддерживаютея заеовалі, аро-

вущеввыли черезъ ковцы бабокъ (фиг. 196). 

Строаильвые яосты и мосты съ откосныяи упорали, ао 

трудаости уетааовки ихъ аа м ст и потолу, что они логутъ 

бнть устроеаы аадъ отверстіяли неболыпой шяроты, р дко 

употребляются въ воеаяое вр ля. Болыаею частію дриб гаютъ 

къ простылъ средетвалъ, ве требующнмъ исвусныхъ алотаикоігі^ 

и соедиаеаій частей моета, жел заыли скр плевіями. 

Фраацузы для исправлевія ыоста на р. Альв , въ Мурцелл , 

близъ Коимбры (1811 г.), уоотребили сл дующій простой спо-

собъ (черт. 197). Пролетъ, образовавшійся отъ разрушенія арки 

иоста, былъ около 60 Футъ. Взявъ необтесанвыябрсвна, уложили 

нхъ толстыми ковцаии на устой, съ выпускомъ къ середин 

аркп на ІЭ а футъ (на '/з ширины прол та); ковцы брсвенъ на 

устояхъ приврыли ііиііеречііыми бревва&ги п завалпли зеылею a 

щебнеиъ, На ішпуіцеииые же концы гіервыхъ бревснъ укр пилп 

по два поперечные бруса, на нихъ положили переводияы и п о -

крыли настилвой. Это исправленіе, произведенное въ н сколько 

часовъ, доставвло возможвость перевести всю артиллерію :і 

арыію Массены. 

Пра устройств таішго рода мостовъ необходиио употреблять 

длпныыя :• толстыя Оревва и стараться наскольно возиожно 

облегчать св шавныя части пхъ, увеличавая въ то ше вреия 

грузъ, для образовакія противов са. 

Для опред левія діаыетра бревенъ цри дааноыъ числ ихъ— 

/t, можво прим вить Формулу для оаред леаія воперечяаго с -

чевія бруса, котораго одинъ новецъ подверженъ д йствію груза, 

ыежду т ыъ какъ другой копецъ вд ланъ въ ст ну: 

32 
т 

гд -Д — 3,14, ^ = і/3 величины иостоваго отверстія; R — коэ-

фиціентъ прочиаго сопротивленія давнаго рода дерева—изгибу: 

D—діаметръ бревяа: Р—сосредоточеаный грузъ, пряходящійся 

на одно бревно; j)?—равном рво распред ленаый грузъ, врихо-

дящійся на еднницу длины одного бревва. Противов съ должснъ 

быть равеяъ, по крайвеіі м р полуторвому грузу, которымъ ио-

жетъ быть обременеяа половина моста. 

§ 102. Прв возстановлеиіи мостовъ черезъ разрушеяяыя 

арки ложио наогда образовать пролежуточвые опоряые точки 

аостаяовкою козелъ ва дно р ки, еели дно ея твердо (фиг. 

198), или въ алавающее судво, ееля р ка глубока (фиг. 199). 

Въ посл дн лъ случа переводивы сходятся ва перекладиа 

козла. Козламъ, расположеішмъ яа твердолъ основавів, ва-

добао давать такую высоту, чтобъ ааетилка была горизоа-

тальаа; высоту же козелъ, поставленныхъ въ влавающія суда, 

соразл ряютъ еъ т мъ, чтобы при перехождеаіи мжестей по 
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Т и пред лъ прочяаго сопротивленія R вытягиваеыаго каната *), 

ыожемъ опред дить его діаметръ по Форыумг ; 

Положиыъ: величина продета L—42 Фут., число каеатовъ 5; 

Q—грузъ ровно распред ленныЙ на 1 Футъ длвны моста — 15 
І1УД') /—стр лка кривизны каната — 1,5 чут., то напряж ніе 

одного каната: 

Т = Т Х Л 4 ' + ^ " = 3 1

]

5 ] / " 3 0 ? = 3 1 ^ Х І 4 , 1 = 4 4 1 , 1 пуд. 

Прочное сопротивленіе R каната им ющаго въ поперечноиъ 

с ченіи 1 вв. дюйы., мошно принять въ 65 п., поэтому діаиетрТ' 

каната 

D =/"fcr^=/ 8 ' 6 9 = 2 ' 9 «^-
§ 104. Къ зам чат льныііъ каватныиъ мостааъ, въ ко-

торыхъ насти.та была распможена непосредственво на кана-

тахъ, отаосится мостъ перекивутыіі авгличавали въ 1810 году 

черезъ взорваввую арку камеанаго Алькаитарскаго моста, аа 

р. Таго (отверстіь арки до 100 футъ). Полковвикъ Стор-

жовъ, коему поручево было возстааовлевіе сообщевія, за не-

ии віемъ л са, составиъ сл дующій проекп каватваго моста, 

которыи и былъ првведенъ въ исполаеаі . 

Веревочная свстена (фиг. 202), на которой лежитъ по-

мостъ, представляетъ с ть изъ неболыпихъ канатовъ; с ть 

эта была вривязана своимн оковечностяіш посредствошъ кава 

товъ і блоковъ къ л спвамъ, утверждевнымъ въ быкахъмо-

ста; с ть поддерживалась двумя иродольвБиіп каватами (им в-

шими S'/j Д. въ діаиетр ), прикр плеввыми къ т ыъ же л -

еивакь. Къ с ти были привязаны воперечвые брусья, въ вы-

р зы (ширивою 4:% дюйм., глубиною 1 дюйа.) которыхъ укла-

дывались складныя переводины, состоящія изъ трехъ брусьевъ 

соедяаеваыхъ болтали. Домш прпвязавы былі одна ЕЪ дру-

гой по ковцамъ ихъ веревками. При перевозк вс ДОСЕИ 

сшывались въ свиткн. Съ об ихъ сторонъ «оста поконцаіъ 

вастиочвыхъ досокъ и вер кладивъ ватяаутн были осмолев-

ныя полотвща, чтобы лошади и волы ае вид ли воды. Крои 

того вееь мостъ былъ врикр вленъ ЕЪ каяеннымъ быкаиъ, 

вомощію ванатовъ, для умвьшевія вачки. 

Мостъ этотъ в сколько разъ свималі и наводили, и овъ 

служилъ не иовреждаясь въ продолжеаіи ц лаго м сяца для 

перевравн авглійскихъ войскъ. 

§ 105. Бисячіе канашые мосты.—Опыты, произве-

денвые въ Іафер въ 1823 г. и въ Страсбург въ 1824 

и 1825 гг., показали, что висячіе канатные эіосты (фиг. 203) 

должвы состоять изъ сл дующихъ частей: изъ двухъ релей, 

уетававливаеііыхъ ва берегахъ того вростраяства, чрезъ ко-

торое должевъ быть перемвутъ мостъ; изъ двухъ двойяыхъ 

продольвыхъ кааатовъ, которые нав шиваются на рели; изъ 

моетовои настилки, подв іпиваемой къ продольныиъ канатамъ, 

съ помощію веревочвыхъ ординатъ (отв спыхъ каватовъ) съ 

поперечвыми брускаіи, служап^зш опорвыми точкаіш для пе-

реводивъ моета. 

мосту, козлн овускались ве ниже горизовтальяаго положеаія 

вереводивъ. Уставовка козелт. въ плавающихъ судахъ или па-

ромахъ ложстъ быть употреблена, вогда въ р Е ве изм няется 

горизоатъ воды. Суда, поддерживающія ЕОЗЛЫ, должвн быть 

уЕр плены верховыми и яизовыііи ЯЕоряии и Ерон того при-

вязааы къ устоямъ Еаватами. 

Если пролетъ моста, въ 6 до 8 саж., вроизошелъ отъ раз-

рушевія быЕа и если основааіе этого быЕа возвышается в -

СЕОЛЬЕО еадъ водою, .то можво переводиаы моста увереть 'на 

Еозелъ, иоставленвый вдоль быка (фиг. 200). 

Козелъ составляется изъ переЕладивы, соедиаяющей в рхві 

ЕОЕЦЫ етоеЕЪ, Еоторыя утверждаются на лежн и подпираются 

подЕОсамя. Для ув личевія силы сопротивленія переводваъ, ихъ 

можяо поддержать ОТЕОСВЫІІИ брусши, упираеыыаи въ СТОЙЕИ 

Еозла. 

При починя двухъ разрушенныхъ арокъ Дрезденскаго ыо-

ста, по повед нію Наполеона (1813 г.), быліі установлены коз.ш 

на образовавшіяся отъ взрыва плотины. Высота козедъ была 

отъ S'/t до 4 саш. Для отвращенія кіічки, ногв нхъ были ши-

роко разставлены и по значитедьной длив аерекладиаъ были 

подпсрты въ середив стойками и аодкосами (ФИГ. 201). Эта 

аочивка на длиау 28 саш. продолвалась всего 16 часовъ; мостъ 

сд лали столь прочныыъ, что онъ выдержалъ оереправу самыхъ 

большихъ грузовъ. 

§ 103. Канатные висячіе мосты.—На войв могутъ 

встр титься такія обстоятельства, гд ви одивъ изъ раземо-

тр ввыхъ яами свособовъ устройства мостовъ ве можетъ ии ть 

арил веаія, ваприм ръ, Еогда вужво устроить пер враву че-

резъ глубоЕую и обрывистую рытвиау, вли чрезъ стреиштель-

аый ПОТОЕЪ, или черезъ р Еу, во время ледохода, вли черезъ 

разорваняую арау аоста, звачительво возвышающуюся вадъ 

поверхвостію воды и т. д. Въ этихъ случаяхъ мосты аа Еа-

аатахъ им ютъ вреимущество передъ вс ми другвми моетами. 

Существуетъ два свособа устройства каватвыхъ мостовъ: 

1) располагая вастилЕу иоста прямо ва Еаватахъ,, перетяву-

нутыхъ съ одвого берега ва другой (фиг. 202) и 2) подв -

шивая ее, восредствомъ веревочвыхъ ордвватъ ЕЪ двумъ ЕЭ-

ватамъ, тоже перетявутымъ съ одвого берега ва другой и 

удерживаемтіъ ва изв ствоа высот реляши, поставлеввыми 

яа важдомъ берегу (фиг. 203). 

Въ яервомъ случа , ЕЪ ватявутымъ Еаватаііъ оривязы. 

ваются аоперечвве брусЕи, и яа нихъ наЕладываются перево-

дияы, которыя воЕрываются настилочвыми досЕашк Подобаые 

мосты веудобвы въ томъ отвошевіи, что подвергаются силь-

вой ЕачЕ , которую ОТЕЛОВВТЬ трудяо, и что вастилЕа полу-

чаетъ вогвутую поверхвость, неудобвую для движевія; возтому 

ови могутъ быть устроевы черезъ отверстія, ил ющія не бо-

л е 8 саж. ширивы. 

Чтобъ опред лить соотв тственно переправляеиой тяжести 

діаиетръ канатовъ, при данноиъ ихъ числ , или число канатовъ 

при дааномъ пхъ діаыетр , сл дуетъ сперва опред дить напря-

яеніе каната, по сормул : 

гд Q—равном рно распр д ленныЙ грузъ, приходящіЙся на по-

ловиву длины одного ианата; ?~половина ширины пролета, и 

/"—стр лка кривизны каиата; зат ыъ зная напряженіе каната 

*) Прочное сопротивденіе ыягкихъ канатовъ составляетъ 3,33 с2 

нудъ, а твердыхъ канатовъ, которые должны выдерживать бодыпіе 

грузы въ спокоЙно натянутомъ состояиіи—5 са пудъ; гд с представ-

ляетъ овружность каната въ дюЙмахъ. 
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Каждую релю (фиг. 204) составляютъ дв стойки съ под-

кошш, утвержденныя шииали въ лежни положенные па по-

душви п соедішешіыя сворху горизонтальными схватками. Въ 

верхней частн стоекъ утверждается иа жел зной дси дв де-

ревянныя шмвы. 

Висота релей или возвышепіе шкввъ надъ м стнымъ го-

ризонтомъ еоразм ряется еъ длиною моста. 

Съ увеличевіемъ высоты р лей, а вм ст съ т мъ и стр лки 

кривизны каната, увелячивается сила сопротивленія его, но въ 

тоже время увеличивается и качка моста. Поятому, па осно-

ваніи опытовъ найдено, что ве го выгодн е когда высота рели 

сошвляетъ ю М ! І V,, часть величияы пролета или дливы 

моета. 

Двоііные продольные капаты лежащіе на шкивахъ релей, 

обвиваются бичевкою и намгиваются съ помощію талей и во-

ротовъ; тали иривязываютея къ брусьялъ (отъ 3 до 4 саж. 

длины) углублешшмъ на сажень въ землю, за вбатыіі рядъ 

евай и въ таколъ разстояяіи отъ иоста, чтобъ каиаты для 

равііов сія составляли со столбаш релей раввые углы. 

Веревочішя ордииати берутся вдвое и затягиваются на 

продольныхъ Еапатахъ петлею (фиг. 205); къ нтіъ привя-

зываются поиерсчішо брусья (фвг. 206) поддержпвающіе пе-

реводипы. Переводипы располагаются такъ чтобы каждая изъ 

ннхъ лежала на четнрехъ или пяти поперечныхъ брусьяхъ и 

при тоігь чтобы концы двухъ смежныхъ переводипъ находи-

лись на двухъ поперечішхъ брусьяхъ. Переводины связываются 

между собою перекрестныии затяжкаии съ закрутвемъ; на нихъ 

вастнлаютея доски, прикр пляемыя къ переводивамъ пажили-

нали. 

§ 100. Въ ваиатннхъ мостахъ веоыіа важно опред лать 

съ точиостію: 1) прочііоеть вродольиыхъ канатовъ и орди-

натъ; 2) длину ординатъ и 3) разстояніе между ординатами 

въ точкахъ прив са ихъ къ продольцщіъ канатамъ. 

Прочвость каватовъ опред ляется по формул : 

T = l / 4 + 75 (§ 103)-
Длина ординатъ опред ляется сл дующимъ образояъ: 

еели иазовезіъ "первую ординату, отъ средины ііоста (фиг. 

270) черезъ Л = 1, то поы дующія возрастаютъ въ сл -

дующміъ порядк : 

7», ft, k, ft, ft, . . ft. ft I 
-|-2ft,+ 2ft-|-2/( + 2ft . .+X'^f t+ 2ft I 

+ 3ft.,+ 3ft + 3ft . . + X3ft + 3ft I u_C»+l)»ft 
+ 4 ft,+ 4 ft . . + X 4 ft / — 2 

+ 57» . . I 
+0-2)ft +(«-l)ft| 
+(ii-l)ft., + «ft ) 

или же вее равио, длина ордиеатъ .выразитея рядомъ нату 

ральвнхъ чиселъ: 0, 1, 2, 8, 4, сложенпыхъ 

въ сл дующемъ порядк : 

0 + 1 = 1 , 1 + 2 = 3 , 1 + 2 + 3 = 6 , 1 + 2 + 3 + 4 = 1 0 ит. д. 

уипожевныхъ ва h. 

Нуль соотв тствуетъ одвой или диумъ средвимъ ординатамъ, 

смотря потолу четвое пли нечетное число будетъ ордииатъ. 
НУРСЪ ВОЕННЫХЪ СООБЩЕНІЙ. 

Посл двяя ордивата аредшвитъ собою выеоту р е л 

т т (п — І)пЪ , 2Н 
Н = Г — - о т к № ^ = ^ г + І ) 

Такилъ образомъ звая высоту рели и число ордияахъ, 

ложно овред лить дляну единичиой или первой ордиваты; и 

звая первую ордипату легко опред лить вс остальвыя, 

Ордипата: единица, въ частяхъ которой выражевы вс прочія 

ординаты, озиачаетъ изв стиую часть высоты рели, такъ ва-

ііриіі ръ: если число ординятъ будетъ 8, виючая релю, не 

пршимая въ расчетъ ордянаты 0, то ордивата, изображеввая 

едииицей, будетъ составлять '/зв ч а с т ь внеоты рели. 

Горизонтальное разстояніе между ордиватами зависитъ отъ 

разм ровъ поперечнаго с чевія брусьевъ, поддерживающихъ 

переводивы и отъ величивы переправляеыой по шосту тяжести. 

Если черезъ р озаачимъ грузъ, приходящшсл ва единицу 

длины моста, и черезъ q—горизонтальное разстоявіе между 

ордиватами, то Еоперечнне брусья изв етяои длиаы должаы 

ии ть такіе рази ры въ воиеречноыъ с ченіи, чтобы могли 

выдержать грузъ p. q. Незавцсиііо отъ этого, увеличеніе го-

ризонтальваго разстояиія q иежду ордиватали, влечетъ за со-

бою увеличеніе діалетра, какъ веревочныхъ ординатъ, такъ и 

продольваго каііата. Поэтолу горизовтальное разстоявіе между 

ординатали, по возможяоети ве должно быть бол е 5 вли 

7 футъ. 

Разетояніе же ,между точками врив са, во вродольнолу 

кавату, опред ляется сл дующимъ графичеекилъ скособолъ: 

ва прялоіі ab (фиг. 208) равнш разстоянію между попереч-

ными брусьяли или между ординатали, ставятъ перпендпву-

ляръ неовред левной дливы н отвладываютъ ва вемъ вели-

чвяу вервой ординаты илв h столько разъ, еколъко по проекту 

ыоста полагается ил ть ордиватъ, начвная отъ средины до 

рели; потолъ соедввяютъ точку а съ точкали д левій, чрезъ 

что получатся діагояали am, am1, am", am"' . . . . , ко-

торыя будутъ озвачать разстоявія между точкали врив са 

по продольволу кавату. Новые каваты отъ д йствія тя-

жести вытягиваются по краіінеи м р ва '/,2 часть вхъ длииы, 

то для вриведенія иайдеивыхъ ординатъ къ должвой сораз-

л рности, отъ точки а откладывается ас = '/,2 ab, изъ точки 

с возставляетея верпендикуляръ, воторый яерес ченіелъ сво-

вмъ съ врежвплц діагоналялн оиред литъ иетинвыя длиаы 

аежду точкала прив са ордяяатъ цо вродольнолу кавату. 

§ 107. Установка киттнаіо висячаго моста. — 

При утавовлевіи висячаго моста съ ордиватали востуваютъ 

сл дующплъ образолъ: шчала ва обоихъ берегахъ устава-

вливаютъ рели и позади пхъ утверждаютъ брусья съ арввя-

заввыми къ каждому изъ яихъ четырьмя веревочашш вст-

ляши, для укр плевія талей. — Посл этого ва одволъ нзъ 

береговъ собдраютъ весь ноетъ, только безъ ваствяочвнхъ до-

сокъ: сверва кладутъ поперечвые брусья, въ равномъ ыежду 

собою разстоявіи, и ва Нихъ продольпня вереводіпы, кото-

рня скр вляются съ брусьяли верекреетвюш затяжкамв. За-

т лъ, съ об ихъ сторонъ лостоваго основанія расволагаютъ 

продолиые каваты, ио два съ каждой стороны, къ которылъ 

врпвязываютъ средвШ поиеречанй брусъ, и озвачаготъ ва вихъ 

12 
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а ломъ и ста, гд долкны быть пршзаяы веревочныя ор-

цшаты, служащія для поддержанія поііереппыхъ брусьевъ мо-

ста. Этя веревки беруп вдвое и привязываютъ къ продоль-

вымъ канатамъ корабельвымъ узлоиъ, кояцами впизъ; посл 

чего, отм ривъ длину ординатъ и привязавъ ихъ къ поиереч-

пымъ брусьямъ, укр пляютъ къ ншъ переводины и перетяги-

ваютъ всю эту систелу съ одвого берега ва другой, по пред-

варительно натяпутылъ каватамъ, на которыхъ настлано н -

сколько досокъ. ІІосл этого продольные канаты пав шиваютъ 

на колеса релей.и ватягиваютъ съ помощью талей и воро-

товъ, такъ чтобы юстовая вастмка образовала выпувлую по-

верхиость, стр лка которой была фута 3 при длив моста въ 

U сажень и наковецъ кладутъ доски и пажвлшами вриЕр в-

ляютъ вхъ къ продольнымъ переводияамъ. Для уменьшенія 

боковой качіш лоста, ватягиваютъ подъ мостомъ два пере-

Ерестныхъ капата, которые перее каются въ двухъ иля трехъ 

м стахъ крестообразно и вроходятъ черезъ шкввы, вд лан-

вые въ ковцы поперечныхъ брусьевъ и расвертыхъ расвор-

Еааи, отчего образуется раыа. 

Фвг. 209 ивображаетъ устройство канатнаго ыоста, въ ко-

торомъ рели зам нены коалаыиі 

§ 108. Еанатный мост сг козломъ {фш . 210)ложво 

уіютреблять црв япіриа р ки н бол е 9 саж. Козелъ, вы-

сотою 8 футъ, длвною отъ 1-2 до 14 футъ, смотря во иш-

рвп яастилки, и воги котораго соедивеяы вяизу продольвыми 

н поперечвшш брусьяіш (ІОШВЛЯЮЩИШ раму, ставятъ на 4 

вли-на 5 каватовъ (отъ i'/o до 3 дюйл. въ діаметр ) пе-

ретянутыхъ съ одного берега на другой, такъ чтобы вастилка 

ыоста составляла вебольшую выпуклость. Еозелъ соединяютъ 

съ берегами н сколькиал вродольяыал брусьяли, а па нихъ 

кладутъ доскі, которыя скр пляюті) съ вили посредстволъ 

важиливъ и веревочвыхъ стяжекъ съ закрутаями. Еаваты, под-

держивающіе козелъ, проходятъ воверхъ береговыхъ лежвей п 

врикр нляются къ другвмъ брусьялъ, врытылъ въ зеллю въ 

разстоявіи С/о и 7- отъ лежней и укр плевпыхъ колііяди. 

Еанаты должно вавертывать на зті брусья ве вее въ одяу 

стйрову, а поверел вво, одинъ снпзу, а другоіі сверху. Для 

отвращевія боковой качки вривязиваются къ ковцалъ пере-

кладины козла, перекреетныо каваты утверждаелые ва бере-

гахъ. 

Для построенія такого моста, сверва веретягиваютъ р -

нати, вотолъ кладутъ па нихъ козелъ, вогами впередъ, и 

всредвигаютъ его по канаталъ посредстволъ веревокъ до сре-

дивы вролета, гд его ставятъ на ноги, такжс волощію ве-

ревокъ, вривязаввыхъ къ ногаліь в яерекладив , ватягивая 

всревки съ обоцхъ береговъ въ вротивулоложвыя сторояы. 

YII. ПЕРЕПРАВА войскъ ВА ПЛОВУЧИХЪ СВАРЯДАХЪ. 

§ 109. Для переправы войекъ чрезъ широкія и глубокія 

р ки, когда и тъ лостовъ и и тъ возложноств устроить ихъ въ 

коротко вреля. войска перелравляются чрезъ р ки, на лод-

кахг, на паромахі, на плотахг движилыхъ веслали, а на 

р кахъ неглубокихъ—шестаии; или ва самолетахъ, движи-

мыхъ течевіемъ воды. 

Подобныя вереправы могутъ быть сроизводилы вн д й-

ствія неирілтеля или подъ вистр дали его. Въ первомъ слу-

ча он ве вредставляюуъ оеобеняыхъ затрудв вій, вотолу 

что воиска.могутъ быть иереправляемы со вс ми предосторож-

ностяли, иеобходиаыми для безопасной иереаравы; во второмъ 

же случа , переправн часто сопряжеяы съ большии затруд-

веаіяли. 

Переправа чрезъ р ку въ виду непріятеля обыісповонно 

предшествуется высадкою ва противоаоложлый берегъ войскъ, 

доджеиствующихъ прикрывать вс работы, необходимыя для 

учрежденія сообщевій. 

§ 110. Лереправа на лодкахъ и судйхъ.—Ш м ст , 

избравнолъ для высади. предварительно прол риваютъ глу-

биву р ки по всей ширия . ея, изъ вредосторожаости, чтобы 

нагруженвыя суда не с ли яа.лель. 

М ста отчала избвраются слотря по сил теченія, н сколько 

выше пуветовъ лричала, чтобъ суда не свосило виже вазна-

чеяныхъ для нихъ л стъ. 

Собраивыя суда устававливаютъ вдоль берега; суда легкія 

пол щаютъ съ верховой стороны, чтобъ. тажелыя ве навалп-

валпсь яа лсгкія и не срывали бы ихъ съ л ста. 

Для удобваго схода п хоты ва лодкп, вьір зываются въ 

берегахъ спуски, или накладываются сходви пзъ досокъ; для 

кавалеріи и артиллеріи д лаютея соускп и пристани. 

Пристаив устраяваются изъ досчатой вастялки воложевноіі 

на переводияы, которыя подд ржвваются ва береговыхъ леж-

вяхъ и козлахъ, яли ва сваяхъ вертикальяо вбитыхъ въ дво 

р кв (фиг. 211) или на еудахъ, вривязавныхъ к а н а ш и къ 

берегу (фнг. 212). 

Полезво вс суда и лодки означать яомсралп, чтобъ каж-

дая чаеть переяравляелихъ войскъ звала зарая е куда оаа 

должва садпться. 

Въ каждомъ отд леяіи, вазвачеішолъ въ одву лодку, дол-

женъ быть старшій (офвцеръ влв увтеръ-офицеръ), для ваблю-

денія за порядкоиъ во врсля веревравы и высадки. 

Для управлевія лодкали вадобво • лреплуществевво пзби-

рать береговыхъ жвтелей той р іш, зяаколыхъ со вс ми ея 

свойетвали, но за нвив должво строго ваб.шдать, въ особен-

ності въ ночвое вреля. 

§ 111. Прв вереправ въ ввду непріяте.іл, п хота должва 

садитьея на суда и выходить изъ вахъ безъ торовлявости, 

ии ть заряжеваыя ружья, ао ае стр лять изъ аихъ до встуа-

левія ва яеаріятельшіі бсрегъ; во вр ля веревравы люди 

должаы сохравять совершсавый аорядокъ и тишиву-, отяюдь 

ае верел вяя своихъ м стъ; еслв судао ааклоаится яа бокъ, 

люди викакъ ве должвы идаться вдругъ къ вротивяой сто-

роа , чтобъ ве опрокваугь судао. 

Часто случается, что р ки у береговъ ыелки, такъ что люди 

долшны садііться на лодки и выходить изъ нихъ проходя по 

вод . 

При цереправ нашихъ войснъ черезъ Дунай въ 1828 г. для 

занятія праваго берега, часть войскъ была псревсвсна іштранс-

портныхъ судахъ; но по мелководыо суда эти не ыогли приста-

вать къ берегу, такъ что воііска должны были выходить оо 

поясъ въ вод и потомъ еще проходить около версты глубо-

кямъ болотомъ, держа ружья и суыы съ пцтроваин иадъ водою. 
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Кавалерію дмжяо переправлять тоіько на болыпихъ лод-

кахъ, на Еоторыхъ }строены помостц съ перилами; лошадей 

ставятъ поперегъ судовъ въ два ряда, головами кь бортамъ, 

когда суда достаточпо широки; въ противномъ же случа въ 

одинъ рядъ, головами поиерем нно то къодному—то къ дру. 

гому борту. Кавалеристы должны оставатьсіі каждый при своей 

лошади и держать ихъ подъ уздцы. Артиллерія шожетъ быть 

иереправляеііа иеоючіггсльно на болыііихъ судахъ, причміъ 

орудія саймаются съ передвовъ. Нагружеиныя суда, отваливъ 

отъ берега вс вдругъ, идутъ на веелахъ, или яа шестахъ; 

переираішвъ одну часть войекъ, он тотчасъ же возвращаются 

за другою. Военпая псторія иредставляетъ намъ много бле-

стящихъ пер правъ, прсшзведенпыхъ на лодкахъ подъ выстр -

лали пепріятеля. 

Бообще переправа на лодкахъ вешіа затруднительва и 

опасна, усіі хъ ея зависитъ преииущестііеино отъ ііечаяниоети 

а быстроты; и потому иогіе полководцы приказывалн пере-

носоть или перевозить лодкп сухимъ путемъ, чтобы предиари-

тельнымъ сбороаъ лодокъ не обнаружить своего нам реиія. 

При переправ французовъ чрезъ р. Лимантъ въ 1779 г. 

было перенесено 37 лодокъ раздпчной величины; н воторыя изъ 

иііхъ вм щали въ себ до 45-ти челов къ, а для переноски тре-

иовалп до 100. 

§ 112. Йерёправа на паромахь.—Есля суда малы и 

не могутъ іюа іцать много людей, то для ускорепія иереирави 

лучше устроиііать тромы (фиг. 213), которые соетавляются 

преиііущсственио изъ двухъ болыппхъ судовъ, a no вужд 

изъ четырехъ п.ш шести лодовъ, сл дующимъ образоиъ (фиг і 

213): два судна уставаиливаюгся параллельпо лежду еобою 

въ I'/j до 2-хъ саж. одно отъ другаго и связываются иере-

водпнади, но такъ чтобъ он яе закрывали нн кормовой, іга 

аосовоіі части судовъ. Число переводинъ в разстояпіе между 

нпми зависитъ отъ разл ровъ переводшіъ и отъ переправляе-

яой тяжести. Переводипи полезно поддерживать козлалп, чтобъ 

ослабить давіеніе переправлямшхъ тлжестей на борты. На 

концы аереводивъ, которые выдаются за борты ва футъ. на-

саживаются лобовие брусья, укр пляемые жел зішми скобали. 

Переводиаы застплаются доскамп (толщ. въ 2'/, Д-), которыя 

прикр ііляются къ низгь ііажнлинаші и веревками, и _только 

краіінія ДОСЕИ прибііваются гвоздями. Суда связываются еще 

еъ носу и съ кормы шипылп брусшш, иоторыя прикр п-

ляются къ четырезіъ бортаиъ судовъ скобами и веревками. Съ 

двухъ противоположвыхъ сторонъ полоста д лаются перила 

глухія, а съ другвхъ двухъ —раздвижяыя. Кориало рул іі 

обоихъ судовъ соединяютъ з;ердью, для того чтобы одивъ 

челов къ могъ управлять обоили рулями. 

§ 113. Вычисленіе подттой сіиытро.ш.—При со-

ставлевіи парома вужво опред лить его подъелаую силу и 

квадратаое содержаніе полоста, дабы судить какое число 

войскъ можао переправвть ва немъ въ одивъ разъ. Для этои 

ц іш вычвсляютъ водъемпую силу каждаго судва, п изъ этой 

подъемвой силы вычитается в съ ваетилки, аеріілъ и ироч., 

ч івъ и опрсд лится велпчипа подъемаой снлы.которая должва 

быть прияята въ разечетъ ври обреыепеаіп парома изв стяою 

тяжестью. Звая аодъемную сн.іу парома, в съ и площадь за-

нииаемую перевозиаыли предметали, ве трудяо опред лить, 

какос число людей или какое оруді или повозку можво пе-

ревравить аа паром . 

В п и ктдратпое содержаніе разлтиыхъ предметовъ. — 

9-ти фувт. 'орудіе съ лафетоиъ и передкомъ (съ зарядаии, сна-

ридами и принадлежностяыи), в ситъ 107 пудъ. Длица орудія 

съ лафетоыъ и передкомъ, отъ начала дула до передияго яонца 

дышла 25 фут. 9 дюйи., ширина лафета 6 футъ, а длина ла-

Фета, снятаго съ персдна отъ начала дула до конца хобота — 

11 футъ 6,5 дюйма. 

4-хъ фунт. орудіе съ лафетомъ и передномъ (съ зарядаын, 

снарядаыи и прпнадлежностяыи) в ситъ 85 пуд. Длина этого 

орудія съ лафетомъ и передкомъ, отъ яачала дула до передняго 

конца дышла—23 фута 11 дгойи., а одного орудія безъ передка, 

отъ начала дула до вонца хобота—11 фут., шарина 6 футъ. 

Зарядный' ящпкъ 9-ти фувт. пушпи, съ зарядами и вривад-

лежностями, в ситъ около 60 пуд.; длиаа его съ оглоблями 

12 фут. 11,5 дюйи., ширива—6 футъ. 

Зарядный пщикъ 4-хъ фунт. пушки съ зарядаии и принад-

лежностямц, в ситъ около 50 пуд., длина и ширниа—т же, что 

и у 9-ти фуат. орудія.' 

Лошадь в ситъ 17 пуд., занииаетъ въ длину 1 саж., въ ши-

рияу—'/< саж. 

П хотвый солдатъ въ боевомъ снаряжевіи в ситъ отъ 5 до 

6 пуд.; 3 челов ка заниыаютъ 10 кв. футъ. 

Б съ настилки: 

1 кв. футъ настплкп изъ 2-хъ діойзі. досокъ . . 6,1 фунта. 

1 • > ' • > 2'/! • . . . 7,8 . 

1 > • • . 3 . . . . 9 . 

С язные брусъя въ S дюйм въ боку квадрата: ' 

'Б съ. Длина. 

Pit саж. 7,7 пуд. 

3 , . 9,3 . 

З г • 10,8 . 

4 . 12,4 . 

Жердь, длпною до 3 саж. толщ. въ ^ вершвав ситъ I 1 / ! пуд. 

Обратное: во изв стаой тяжеств, которую желаютъ пере-
вравлять аа парол , ложно овред лпть величвну полоста между 
судаав. 

Наприы ръ желаютъ переправлять ва паром по 250 чело 

в къ заразъ; в съ вхъ будетъ составлять 1500 вуд. Оообразни 

этой величин выбираютъ суда достаточноіі водъемной си-

лы. Зат мъ вазывая влощадь аоиоста черезъ S и зная что 

250 челов къ зайэіутъ н ста 350 
хю -A- /\ І п получииъ площадь 

„ 2 5 0 X 1 0 „ , , 
о — ~ = ; Ъбі кв. футь. Иоложішъ, что длнна помоста 

6 • 
30 футъ (которая зависвтъ отъ длиаы судовъ) и называя ши-

роту помоста черезъ а-, получимъ х ; 
833 

: -отг = 26,7 пли 27 футъ. 

Есди переводпяы будутъ выступать на одинъ футъ за борты, 

то длива переводнвъ будетъ 29 футъ; волагая широту су-

довъ въ 10 фут., получииъ разстояніе ыежду судаын равнымі, 

29 — (10 + 2) — 17 фут; Зная длииу переводинъ, on изв стной 

ваиъ Фориул (§ 37), легко овред лать чпсло яереводявт. и по-

перечные ихъ размъры. 

§ 114. Переправа т « о т г ш . — П р и ведоетатк ло-

докъ для перевравы войскъ увотребляются алоты изъ бревеаъ 

в бочекъ. На плот расіюлагается аастялка соетоящая язъ в -

СЕОЛЬКИХЪ воперечаыхъ вереводвнъ, вокрываелыхъ сверху 

доеками^ свабжеввая верилаыи. Для уаравлеаія влотоігь на 

одвой изъ оконечаостей его утверждаются рулв (фвг. 214). 

При переврав па плотахъ грузъ должевъ быть разм -

щевъ раваол ряо, а вотому: 1) врв посадк я хоты на плоты, 

вервыо ряды людей вол щаются ва середиа влота, сл дую-

щіе же зат мъ вокругъ вервыхъ; 2) артпллерійсЕІя орудія 
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устанавливаются около середины плота и 3) кавалорія сп -
шивается, я лошадей рази щаютъ какъ ири переправ на 
судахъ ( § 1 1 1 ) . 

Перспрапа иа плотахъ предетавляетъ сл дующія выгоды 
въ сравпеніи съ иереправою яа лодкахъ: 1) дол щеніе на пло-
тахъ и высадка воііскъ удобп е; 2) пеиріятелю труди е по. 
топить плотъ д іістві иъ артпллеріи и 3) плоты мояшо упо-
треблять и на р кахъ малой глубшіы, не опасаясь посадить 
на мелі.. Но при переііравахъ посп шішхъ, плоты представ' 
ляютъ маого неудобствъ: 1) переправа производится :иедлен-
е е; войска дол е оетаются нодъ огнемъ непріятельсвимъ. 
2) ихъ бол е сносиъ теченіемъ; 3) всзвращевіс плотовъ къ 
м стаиъ отчала соиряжено съ чрезвычайяешг усиліями и 4) по-
павшій на мель плотъ трудн е стащить нежели лодку. 

§ 115. Пертрава покатту.—Для сохраиенія неваж,-

наго, БО постояняаго сообщевія, можно обойтись безъ устрое-

нія аоста, довольствуясь переправою посредствомъ іщквоз-

наго судна, которое ходитъ отъ одвого берега къ другому 

по иатявутому черезъ-р ку канату (фиг. 215). При обоихъ 

берегахъ, ва м стахъ причала устраиваются врцстани (§ 110) 

ва козлахъ, на еваяхъ, или на судахъ. Поел днее устрой-

ство предпочтительв е арочихъ, потому что при возвышеніи 

п повпжевіи воды, приставь вм ст съ паромлъ поднимаетея 

или опускается. 

Еаватъ поверегъ р ки натягивается посредствоаъ ворота 

или шпиля (фиг. 216), или завертшается руками яа тол-

стые ко.лья (фиг. 217). 

Въ сдуча нушды В0}штъ и шпиль иожно заы нить тел ж-

нымъ колесоиъ, надвинутымъ на верттиільную вбитую въ 

землю ось (ФІІГ. 218). 

Судво избирается яреилуществевно большое и ллоекодон-

ное и покрывается помостомъ; въ восовоіі части его, возл 

іірайиеіі иереводиаы ваетилки, утверждаются столбы съ отвер-

стіянн для блоковъ (на висот 4 фут. отъ поиоста), въ ЕО-

торое ііропускается каватъ. Три или четыре челов ка ходятъ 

по мосту, тявутъ канатъ, и т аъ передаютъ движеиіе судву. 

Во вриш переирпіш даютъ судву, иосредствомъ руля, такое 

отклопевіе, чтобъ тсчевіе, 'ударяя его въ бокъ, усворяло дви-

жевіе. Этотъ свособъ яереііравы ееть одивъ изъ прост йшихъ 

и увотрсбйтельн іішихъ. 

Пароиъ иожетъ двпгатьси по кавату и ОДІШЮ только сплою 

теченія; для чего пароыъ привязынается къ двумъ бичсвкаыъ, 

которыя посредстволъ блоковъ (ФПГ. 219) скользятъ по канату 

(ФИГ. 220). 

§ 116. ІІерщмва на сялшлетажг.—Саиолетозіъ вазы-

вается судво или варсшъ, который удерживаясь каватолъ при-

кр іілеііііызіъ къ иеяодввжііоп точк въ р к , силою течеяія 

воды дввгается отъ одвого берега къ другошу, по дугообраз-

ному ваправлевію (фиг. 221). 

Этотъ родъ веровравы вроизводится скоро я безоставо-

вочво только на р кахъ быстрыхъ (со скоростью ве мевьше 

S'/j въ севувду) и довольдо глубовихъ, гд сила течевія ио-

жетъ сообвщь салолету достаіочное движевіе, а глубинаводы 

позволяетъ переправлять и большіе грузы безъ опасевія с сть 

ва мель илп разбиться о водводвне кагаи. 

Усв хъ перелравы ва салолетахъ зависитъ: 1) отъ м ста 

закидывавія якоря; 2) огь длины якорваго каната і 3) отъ 

угла, сосгавляелаго течевіемъ съ бортали судовъ салолета. 

М ста давленія якоря. — Если тальвегъ идетъ посре-

див р ки, то и якорь долженъ быть закивутъ посредин 

ея, B'OTOM}' что въ этолъ случа дуга, ояпсываемея самоле-

толъ, будетъ ваимельшая; еели же тальвегъ ваходится ближе 

къ сдяолу язъ береговъ, то якорвое л сто приближаютъ къ 

противволу бер гу, такъ наприи ръ: если фарватеръ будотъ 

ваходвться ближе къ л вому берегу, то якорь должсдъ быть 

закшутъ ближе къ враволу; въ вротивволъ случа судяо про-

ходило бы быстрб отъ праваго берега къ л волу и весыіа 

твх отъ л ваго въ праволу и вовсе могло бы ве дойти до 

вего, потолу что восходявіую в твь вутп своего ово должяо 

было бы совершать при слаболъ давлеаіи водьт. Нааротивъ 

того, закиаувъ якорь блпже къ праволу берегу, движеніе са-

лолета будетъ раваол раое, лотолу что отъ л вато берега 

къ враволу овъ будетъ быстро идта по нисходящеи дуг и 

отъ враваго къ л вому съ достаточвою скоростію, такъ какъ 

воеходящую в твь своего вути будетъ совершать при увеличи-

вающемся давленіи воды. 

Длша якорнаго каната изм вяется слотря no быстрот 

течеаія, заключаясь въ вред лахъ: отъ ц лой ширивы р ки 

до двухъ широтъ ея. Ч мъ длшв е капатъ, т мъ лучше, по-

толу что тогда стр лка дуги оаисываелой салолетомъ будетъ 

левьше, а сл дователшо салолетъ встр чаетъ ыеншее соаро-

тивдЛіе ври движепіи по восходящей в тви своего пути; ао 

съ другой стороны, ч иъ дливв е кааатъ, т лъ болыпее число 

вужво повлавковъ или челаоковъ, которые бы поддержнвалп 

его надъ горизонтолъ воды; челаокя же заледляютъ двлжеаіе 

салолета. 

Уголг состаоляемый теченіемь съ бохтами судовъ 

самолета должевъ быть близокъ къ 54°, иотоыу что ври 

таколъ угл , кавъ показываетъ овытъ, салолетъ движетсясъ 

ваиболывею скоростію. Этотъ уголъ должеаъ быть составляемъ 

саюлетолъ еъ течеаіелъ въ то вреля, когда самолетъ нахо-

дится посредпа р кв и описываетъ входящую в твь своего 

пути. 

Теоретичемш: бокъ еудва должевъ разд лять уголъ, обра-

зуелый течевіемъ н верпендикуляролъ къ кавату, аа дв рав-

ныя части. Зд сь сила течеаія д лится ла дв чаети, изъ 

которыхъ одва уничтожаетса совротивлевіеиъ каната, а дру-

гая заставляегь самолетъ двигаться къ противоположаолу 

берегу. 

Пусть АВ .(ФИГ. 222) будетъ бортъ судна; DE—направленіе 

кавата; CD — сила теченія, ноторая разлагается на дв силы 

т и п-у посл двяя ве окашетъ никакого д йствія но судно; пер-

вая же приводитъ его въ движеніе, которое бы соверішілось по 

направленіго діійствія силы, сслибы судно не удерживалось ка-

натомъ DE; поэтоыу сила т, въ свою очередь, разлагается на 

дв силы: на силу р и силу (jf, изъ коихъ сила JJ no ваправле-

нію кавата уннчтожается сго сопротивленіепгь, а сила q, пер-

пендикуляртія къ канату, будетъ приводить с_аиолетъ въ дви-

женіс. Очевидио, что эта сила будетъ иш ть наибольшую вели-

чпву при изв ствомъ только угл составляеыомъ саыодетомъ 

съ направлевіеиъ течсвііі. 
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Въ практик обыкиовеппо д йствуютъ тавъ: отваливъ отъ 

берега, иаправляютъ носъ саиолета сиерва въ середину р м , 

такъ чтобы теченіе ударяло въ ,бокъ самолета, потоыъ посте-

пенно увеличиваютъ уклопені для пріобр тевія саибольшей 

скороети, и наконецъ, приблилсаясь къ противоположному бе-

регу, уменьшаютъ мало по малу уголъ уилоаонія для замедле-

вія хода самолета и для приталивавія его боколъ въ пристани 

безъ удара объ ея наетилку. 

Вирочелъ два или три перехода на самолет , отъ одного 

берега къ другому, тотчасъ научатъ лоцмана гд и какъ вадо 

управлять рулеыъ. 

§ 117. Составиыя части самолета (фиг. 223 и 224): 

1) варомъ; 2) рама поддерживающая каватъ; 3) канатъ съ 

якоремъ; і) воротъ для прикр плеяія каиата и 5) чоліюіш. 

Иаромъ устраивасгея какъ сказано выше (§ 112). Раз-

стояяіе иежду судами д лаютъ по возможвосги бол е, чтобъ 

теченіе могло д йствовать на оба судиа. Ноеы судовъ соеди-

пяются брусшгь, дабы каватъ не зац плллся за иихъ. 

Для поддержанія ванати надъ саиолетоиг устанавливаютъ 

въ носовыхъ частыхъ на '/з дливы судовъ дв стойки; Ham-

Hie коццы стоекъ утверждаются ІІЪ судахъ, а верхніе вонцы 

ихъ соединяются двумя персвладинами, между воторыми дви-

жится волода съ ціілиндрическою сввозпою дырою, чрезъ во-

торую нропуевается ванатъ отъ якоря и наматывается на во-

ротъ, утвержденный ъъ корловой части иароиа.—Рама под-

дсржнвающая ванатъ утвсрждается ц пями или ванатами. 

Высота стоевъ, отъ 12 до 30 футъ, сообразуется еъ бы-

стротою течёнія н длииою самолета; она бываетъ т мъ бол е 

ч мъ слаб е теченіе; прп иадой высот стоекъ и при слабомъ 

теченіи часть ваната отъ колоды до ворота будетъ вис ть и 

превятствовать нагрузв тяжестсй. 

Колода д лается для того, чтобы ванатъ ие нсрстирался; 

т даютъ толщипу до 12 д. въ ввадрат ; а для умеиьшеііія 

тронія обиваютъ фальцы, въ воихъ опа будетъ ходить,. вожею 

и смазнваютъ салолъ. Иногда ванагь проаускается бозъ во-

лоды исжду брусьяли соедиияющими стоііви, тогда окраніш 

поиеречиыхъ брусьевъ закругляются и иіазываются салоиъ. Своз-

ное отверстіе въ волод тавже обивамъ кожею. 

При оврод лениоіі длпа ваната толщипа его завиеитъ отъ 

наиряженія, въ воторомъ опъ будетъ находитьея во время дви-

женія еамол та, сл довательно въ важдолъ частноаъ случа 

должно поіі рить вычислеіііелъ въ соетояніи ли каіштъ удер-

жать самолетъ. — Н а ыучаіі разрыва якорнаго ваната, надобио 

ии ть въ готовіюсти одииъ или два-якоря, которые въ слу-

ча ііужды можно было-бы- тотчасъ бросить въ воду и дер-

жаться иа иихъ, а потомъ па баграхъ или на веслахъ прича-

лить къ берегу. Несобгідені атоіі нредосторожности можстъ 

им ть гибелыіыя посл дствія. 

Во время перснравы Французскихъ воііскъ чрезъ РсГінъ 
(1672 г.) канатъ еаыолета лопнудъ ц саиолетъ съ отрядоыъ 
кавалсріи нанесло теченісмъ на судовой ыостъ, по которому 
тоже совершадась перенрава; ударъ быдъ такъ иаленъ. что 
20 лодокъ Оыло выбііто изъ ыюста. Саыилстъ попалъ потомъ ва 
отиель, u таиъ сдва не иогиОъ со вс иъ что на неыъ находилось. 

Канатъ укр ііляется въ р в или одішмъ илн н еколь-
ИУРСЪ ВОЕИНЫХЪ СООіиЦЕПІ^. 

виіш якорями, а если тавовыхъ не им ется, то ихъ зам няютъ 

другими средствами. 

Воротъ есть пеобходимая часть самолета, потому что легво 

можетъ елучиться, что паромъ нриметі) положеніе параллельное 

тсченію, тогда ванатъ натягивается совершенно; поворотить 

саиолетъ можно неиначе, вавъ отдавая канатъ и д йствуя 

одновременно рулелъ. 

Длинпы ваваты, чтобъ не волочились по врд , аоддержи-

ваются на поверхяости челновали, поврытыми палубами (фиг. 

225); число челноковъ зависитъ отъ длииы каната, а величина— 

отъ м ета ихъ пои щенія. Влижайшій въ яворю ЧЕЛНОКЪ ДОЛ-

женъ быть больш другихъ, потоиу что онъ претерп ваетъ 

сильаое давленіе отъ ваната и пом щается отъ якоря въ раз-

стояніи троіной ['лубины р ки; нрочіе же располагаютея свольво 

возложно дал е одинъ отъ другаго, но тавъ чтобъ канатъ не 

васался воды. 

Борты челноковъ не должны шіого возвышаться надъ по-

верхностію воды, чтобы они не подвергались д йствію в тра; 

форла челноковъ длинная и узвая.—На носовой части челновъ 

утверждается вертикальная вилва, сквозь воторую проходитъ 

ианатъ; веревочная уздечва еоединяетъ носъ челнока съ вана-

томъ в пренятствуетъ повороту челпока; длипа уздечви рас-

читывается такъ чтобы лодва съ направленіелъ теченія со-

ставляла уголъ ОЕОЛО 54°. 

При значительной шнрин р ки ыошно устроить два само-
лета, ноторые ходили бы только до парома, утвержденнаго на 
якоряхъ по^-середин р ки служащаго вспоиогателыюіо при-
ставыо (ФИГ. 226). 

На рт.кахъ посредственний широты саыолетъ мпжетъ ходить 
ва двухъ канатахъ, концы коихъ заіір влены ва берегахъ; такъ 
наііріш. конецъ однаго каната {ФИГ. 227)закр пляіотъ на правоиъ 
берегу, въ точк А, н саиодстъ будетъ описывать нисходящую 
дугу ВС, проходя отъ л ваго берега къ правоиу; конецъ другаго 
каната закр імяготъ на л вомъ берегу, въ топк D. Для 
иерехода отъ праваго берега къ л воиу надобно бнчевою под-
нять самолетъ на столько (до тсчки Ё) чтобъ ыожно было 
сиуститься на кават DE по крнвой ЕІІ. 

Переправа на самолетахъ ііредетавляетъ не маловажныя 

внгоды: 1) самолеты своро могутъ быть устроены; 2) для 

поетроенія саяолетовъ требустея немного латоріаловъ; 3) унрав-

лять вли нь трудпо, достаточно однаго или двухъ чело-

в къ; 4) на нихъ ишжно переправлять большіе грузы; 5) пере-

правою на самолетахъ не прерывается р чиое еудоходство. 

Сааолеты п сколько разт. служчли длн нереправы войскъ; 
тавъ въ 1795 г. генералі. Журданъ приказалъ постронть два 
летучвхъ моста для сообщевія иежду .твыыъ бе^егоыъ Рейна ц 
островоиъ Вейсеіітурмоыъ. Въ 1797 г. генералъ Моро, при пере-
прав воііскъ черезъ Рейнъ, приказалъ построигь летучііі ыостъ 
противъ города Дирсгеёма, тотчасъ посл первой высадки яа 
противополижаый береіъ; зготъ летучШ ыостъ до сашой вочи 
служилъ исключнтслыіымъ средствоиъ иерсвравы. 

§ 118. Шреправа въ бродъ.—Ъъ бродъ могутъ пере-

правляться вс роды вонскъ п даже обозы. Были пріш ры 

что въ бродъ иереходили ц лыя арліи. 

Въ 1738 г. Федьдиаршалъ Jaccu церсвель Русскую армію въ 
бродъ чсрезъ Снтшг иліі Гтлос ло^е (которое и пам:, о с 0 

бенво л товіъ въ засуху, прп свльвошъ р тр станоыпсл (чень 
ыелко) п зішіелъ въ тылъ Крымсковіу Хаву, ожидавшелу Рус" 
свихъ близъ псрекопсвихъ ливій. 

13 
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Въ 1796 г. Французская (Реіінско-Мозельская) армія, подъ 
начадьствомъ ieFtepajia Мори, нерешла въ трехъ различныхъ 
цунктахъ въ бродъ р. Лехъ. 

Для псреправы п хоты глубиЕа брода не должііа быть 

бол е 3-хъ футъ, для кавалеріи—4-хъ и для артиллеріи, въ 

особсшюсти для зарядныхъ ящиковъ и обозовъ, нс бол е 2-хъ. 

Ерол того, удобство переиравы въ бродъ зависитъ отъ 

качества диа и береговъ р ки, отъ екорости и свойства те-

ченія. Лучше, еслн течепіе небыстро, берега отлоги, а дпо 

ровное и хрящеватое; такой бродъ не скоро цортится отъ пе-

рехода войскъ и обоза. Наиротивъ того, при грунт илова-

ватомъ м и иесчаиомъ, броды вешіа скоро уаичтожаются. зеаля 

тронутая ногами упосится течсніемъ, и бродъ постепвино углу-

бляется или на ди образовываютсл ялы, затрудняющія пе-

реправу. . . 

§ 119. 0 доложеніи бродовъ можно узнать отъ іірибреж-

ныхъ жителей, во ішазанія ихъ должиы быть пов рены соб-

ственвыаъ ослотроиъ. 

Для отышшія или иов рки брода, дутъ по фарватеру 

р ки въ лодк , дрикр ішвъ къ корм ея веревку опред лен 

ной длияы съ грузомъ па конц ; таиъ, гд этотъ грузъ ко-

сается дна, пром риваютъ р ку по всеи ширин ея, прохо-

дима іи она въ періі іідтулярБОМъ или въ косвенномъ ва-

правлепіи къ теченію. 

Казаки, дла отысканія бродовъ, употребляютъ сппсобъ, ко-

торымъ ыогутъ пользоваться и другіе роды кавалеріи, иы ющіе 

пикп. Они, разъ хавшись вдоль берега, спускаются въ р ку, 

проы риваютъ глубину воды оиваии, только до т хъ иоръ пова 

лошади могутъ доставать дао вогаыи. Когд^.же одинъизъ нихъ 

отвроетъ брчдъ, тотчасъ вс собираются къ нему и перехо-

дятъ р ку. 

Мяогія р ки срсдней широты былн бы проходпиы въ броді., 

еслпбы большая глубияа воды въ долинной стру не препятство-

вала такой нереправ ; въ такомъ случа если нельзя устроить 

другаго рода сообщенія, погружаютъ на дві) водяныя ФЗШИВЫ 

въ 1, или 2, или 3 ряда по всей ишрот долпнвой струи; такішъ 

же образоиъ ыошно иеяравить иягвое и рыхлое дно брода. 

Прим тали для отыскаЕІя бродовъ служатъ также: 1) до-

роги и трошшки, особенно ео сл доиъ колесъ, сходящіяея 

къ берегу р ки; -2) м ета, гд цоверхяость воды изъ 

гладкой и июкоішой превращается въ мелісо-воляистую; 3) 

Bjuiti'u, гд р ва вдругъ расшнряется, что чаще случается 

въ м стахъ горястыхъ, ч мъ въ роввыхъ; въ частяхъ р ки 

арямыхъ ч лъ излучистихъ и і ) еближающіеся изгибы яиз-

мевнихъ береговъ, при которыхъ часто образуются столь боль-

шія отлели, что ов , касаясь другъ друга, соетавляютъ броды 

переходвіішя въ косвенвоиъ вавравлевіи, 

Англійсвія войсва, во вреия нснаяской войны (1812 г.) 

перешли no носвеняыыъ бродаиъ черезъ р ви Эслу и Дуро, 

нигд веароходимыя въ оерпевдивулярвомъ нанравлевіи къ бе-

р гаиъ. 

§ 120. Для облегчсвія веревравы въ бродъ, берегар и 

ср зываютсл вшроквии спуеками; ширану же брода весьла по-

лезво обозвачить двумя рядами кольевъ. На быстрыхъ р -

кахъ, для свасенія людей, увоеилыхъ теченіелъ, весьла по-

лезво ставить съ ішзовой сторовы брода в сколько лодокъ 

или кавалеристовъ; еще лучше въ р к віже брода, вколо-

тить сваи и протявуть между нили канатъ, который можно 

воддержаті. ва поверхности воды развыли вловучими вредме-

тала и за который оарокааутые людв логутъ удераіаться, вока 

аодоса етъ аолоідь. 

Можетъ случиться, что веаріятель выше брода сд лаетъ 

зааруду, длв восвользуется лельввчвою греблей, чтобы ааву-

скоаъ воды врерваіъ аа вреля вореараву войскъ и аотолъ съ 

выгодою атаковать веаріятеля ао частялъ, Въ такомъ случа 

аеблагоразулао было бы вачать аереираву ае овлад въ врешде 

заарудою. He должао также аускаться въ бродъ черезъ р иу, 

когда вода вачаааегь въ аей арябывать. 

При салой дереврав въ бродъ вадо соблюдать: 

1) Когда им ютъ въ виду одао сохраа аі брода въ 

всвраваоств, a ue тактвчеекія д йетвія, должао свачала ве-

реаравлять в хоту, за аею артвллерію а яотомъ уже кава-

лерію; ара вротввномъ ворядк , бродъ отъ дерехода кава-

леріа можетъ сд латься яедроходвлыяъ для а хоты в аовозокъ. 

2) Перевраву выгодв е совершать сколь возложяо боль-

шваъ фроатолъ, оставлял между лассала (особеііяо ва р и х ъ 

быстрыхъ і ярв бродахъ глубокяхъ) довольво больвііе аро-

лежуші для свободваго течеиія воды. 

3) П хота должва сохравять отъ водиочи свов ружья в 

патровы, артиллерія—заряды. 

4) Еавалервсты ве должвы позволять лошадямъ вать імду 

и остаяавлвваться восредва брода алв у выходовъ. 

По выход яа берегъ, кавъ в хота такъ и кавалерія 

должан тотчасъ же стровться д отходать отъ берега, чтобы 

дать л сто другамъ сл дующилъ воисісалъ. 

Бродн во ивогихъ случаяхъ дредвочатаютъ вг мъ дру-

гвиъ средствалъ для верехода черезъ р ка. Одвакожъ и зтотъ 

свособъ аередравы и етъ своа аепыгоды: 

1) Оаъ ложетъ ял ть вредное вліяніе ва здоровье в -

хоты, которая, р дко уса ваетъ обеушвгьея. 

2) востроевіе войскъ въ боевой ворядокъ, ао выход аа 

берегъ, весьла затруднвтельао, особевво въ вяду вспріятеля. 

Для отвращевія вс хъ этяхъ аеудобствъ, а ісоторые гсне-

ралы веревравлялв часть а хоты, посадввъ во одволу. чело-

в ку позади кавалериста; яо это возложно ТОЛЫІО ври аере-

врав иеболывахъ отрядовъ для яечаяввыхъ аааадевій. 

§ 121. Лереправа no льду кр вколу совершается безъ 

всяквхъ врвготовительвыхъ м ръ. Предвріамчввые гев ралы 

соврраши вереходы по льду ц лыаа арліяли съ артиллеріеіо 

и обозами, яе только черезъ р и , ао даже чрезъ морскіе 

залявы. 

Переправа по льду шведсвой арміи чрезъ проливъ Бельтч., 

подъ предводительствомъ короля Карла Густава, въ 1658 г. для 

овлад нія Копевгагеноыъ. 

Переходъ Русскихъ войсвъ подъ начальствомъ Аправсина 

въ 1710 г. чрезъ ФинсвШ заливъ съ острова Котлива на Фин-

лнвдсвій берегъ, а оттуда черезъ Выборгскій заливъ для облп-

шенія Выборга. Лереходъ Руссвихъ яе въ 1809 г. черезъ Бот-

ничесвіё заливъ для вторжевія въ Шведію. 

Посл даій достоиамятиыё переходъ по льду, совершеяъ былъ 

въ начал марта, гіо распоряжсяіямъ генерала • Барклай-де-

Толля, въ трехъ различвыхъ пувктахъ особо назначенными 

корпусами, подъ начальствомъ внязл Багратіона (16,977 чело-

в къ при 20-ти орудіяхъ), геяерала Барвлай-де-Толли (3,500 чел. 

при 8-ми орудіяхъ) и графа Шувадова (4,000 ч л.). 

Изъ овытовъ, вроизведеавыхъ въ Герлавів а Фраяців, дз-
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в стно, что въ случа нужды, по льду толщиіюю только въ 

I'/j дюйма, можетъ переходить п хота, но не иначе какъ въ 

одинъ рядъ, ваблюдая между людьмн не мен е 3-хъ шаговъ 

дистанціи; это есть ваимевьшая толщияа льда, при кото-

рой ложно пореходить р ку и то только по настланньшъ до-

скаіъ. Дедъ толщшіою до і-хъ дюйиовъ, позволяетъ пере-

правлять п хоту по шеренгаіъ, оставляя между ніши удвоен-

выя д и т н ц і и противъ ихъ фронта; при толщии льда отъ 

4-хъ до 6-ти дюйловъ можно переиравлять кавалерію и 

і фунт. орудія; а при 8 дюйиахъ — можао переправлять 

9 фуит. орудія съ передішш и дышловыми лошадыіи, остав-

ляя лежду орудіями большіо прол жутіш. При футовои тол-

щив , дедъ выдержива тъ саиыя болыпія тяжеети, однакоже 

повозкн должны хать не слишкомъ екоро. 

При перенрав •тяжест й, ледъ обыкновенно трескается, но 

это не опасно, если только еквозь трещины не выступаетъ вода. 

Во время оттевелей весною или осепыо, и и когда ледъ 

бываеп ненад женъ, подъ колеса артиллеріи и ЕОВОЗОКЪ МОЖНО 

подвязывать доски, и такижъ образомъ разложить грузъ по 

длив доеокъ ва большую плоскость льда. 

При мороз толетоту льда можно увеличить искуетвеп-

ныиъ образомъ, покрывая лсдъ поетепеыіш н сколькими слоязш 

солоиы иліі хворосту и поливая водою. 

Въ Финляндскую виііну (въ октябр 1808) гр. Каыенскій, при-
близившись къ Ликаіот и найдя шведовъ расположспныхъ на 
позиціи за р коіі, воспользовался нл большиыъ морозоыъ и обо-
шелъ въ тылъ съ л ваго Флавка непріятнля по вскусственному 

лі.ду. 

Есіи въ фарватер р ка ые ііоврылаеь льдоыъ, то для 

образовааія ледяной коры ложно уетроить попер гъ полыаы 

дловучій бовъ или уложить н сколько срублепвыхъ деревьевъ. 

Чрезъ болыпія трещивы устроивается помостъ изъ досокъ 

или изъ жердсй и покрываетея соломою или ішвозоиъ.: 

При весьма топкоыъ льд и ясбольшихъ морозахъ, когда 

•н тъ возиожности увеличить исауственно толстоту льда, на-

добно сд лать прорубы для иерепраіш войскъ. 

Е ъ числу предостороліностей при переправ войсвъ ио 

льду сл дуетъ отнести означеві яаиравленія переправы кольяіш 

и яринять. строгія м ры, чтобъ люди ве переходили въ м -

стахъ яе назначепныхъ для переправы, а также яе спускались 

бы ва ледъ и н шли бы по льду большими, густьши массами; 

яеблагоразулная торопливоеть можетъ быть врячияою большихъ 

яесчастій. 

§ 122. Переправа вЛйвь.—Воеяяая исторія представ-

ляетъ много блестящяхъ подвиговъ, совершенаыхъ отрядами 

войекъ переправою вплавь. 
Въ 1799 г. ыаршалъ Сультъ сформировалъ роту изъ 150 че-

лов къ охотяиковъ, ум вшихъ хорошо плавать, которые, взявъ 
сабли въ зубы и привязавъ ружья къ голов , аереплыли р ку 
Липтг, и ири сод йствіи артиллеріи, поставленной на л вомъ 

-берегу, разс яли передовые посты Австрійцевъ, и т ыъ спо-
собствовали къ переправ другихъ войскъ. 

При переправ Іекурба чрезъ р. Дунай у Бливдгейиа (въ 
1800 г.) 80 челов къ солдатъ переплыли эту р ку и взявъ свое 
оружіе, перевезенное на двухъ лодкахъ, бросились на Австрій-
цевъ, отбили у нихъ 2 пушки и такимъ отважиыиъ подвигомъ 
обезвечили усп хъ дальн йшихъ предпріятій. 

П хота р дко яеревравляетея вплавь болыпили массами, 

во лишь небольшими командамн въ 50, 100 или 150 чело-

в къ хорошихъ пловцовъ, съ ц лію оемотр ть непріятельскій 

берегъ илн произвести ва неиъ поиски. 

Кавалерія бол е шоеобна въ переврав внлавь яежели 

п хота. 
При переправ черезъ Рейнъ, совершенной Людовикомъ XIV, 

въ 1072 г., вся французская кавалерія иереоравилась чрезъ 
р ііу В П Л І І В Ь . 

Для переправы внлавь избираютъ на р к м сто, гд 

теченіе небыстрое и берега не круты; кавалерія для переправы 

вплавь должна строяться въ колону довольно яшрокямъ фроя-

томъ, оетавляя м жду отд льными колонами двойные про-

межутки; въ этоаъ стро всадннвн мен яодвергаютея опа-

сяостя быть уяесеяныші водою. 

Прн цереправ ввлавь, кавалерія должна всегда сяуекатьея 

въ воду выше того м ста, гд оиа должяа орнстать, чтобы 

пе ллыть яротнвъ теченія; яяогда переплываютъ вплавь одн 

только лошадя, всадяики я збруя леревозятся яа лодкахъ. 
Такъ часть англійской кавалерін оереиравилась чрезъ р ку 

Адуръ (въ 1814 г.) выше Вайоны. 
Въ нашей арміи вся иррегудярная кавалерш переправляется 

вплавь чрезъ саыыя бодьшія р ки. Въ 1828 г., прп переправ 
нашихъ войскъ чрезъ Душй, два казачьихъ оолка Секретова 
и Ступачевскаго, не дождавшись окончавія постройки моста, 
не сиотря на быстроту теченія и широту р ки (коуорая въ 
этомъ ы ст бол е 300 саж.), переправились вплавь и при 
соедпнилн^ь кі. п хот , перевезенаой ва лодкахъ. 

К 0 Н Е Ц Ъ. 

Прн составл ніи записокъ , 0 воеяныхъ сообщеяіяхъ" служилн яособіемъ; 

1) Essai (1'ине Instruction sur le passage des Riviiires, par Haillot. Paris. 1835. 

2) Полевая фортнфикація инжснеръ гепералъ-маіора A. 3 . Теляковекаго. 1858. 

3) Fonts militaires et passages des Jlivikes, par Meurdra. Paris. 1861. 

4) Литографярованныя записки o воевныхъ сообщеяіяхъ: адъюнЕтъ-нрофессора, впженеръ-голковника Болдырева. 1854. 

запяски шжеверъ-цолковника Іохера. 1870. 
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