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ПОР'ГОВЫЯ СООРУЖЕНШ.

ВВЕДЕШЕ.__
Портами называютъ совокупность сооруженій, устроенныхъ

въ устьи какой либо різки, или при морскомъ берегё, съ цълью
облегчить и обезпечить сообщеніе морскихъ судовъ съ берегомъ
или укрыть суда во время непогоды.

Цізнность перевозки грузовъ или пассажировъ моремъ зави-
ситъ не только отъ разстоянія перевозки, но въ значительной
степени и отъ хорошего устройства портовъ, между которыми
грузы или пассажиры перевозятся, & также и отъ обезпеченія
безопасности самаго плаванія устройствомъ промежуточныхъ пор-
товъ, въ которыхъ суда могли бы искать уб’Ьжище въ бурю.

Таблицы нрушенія морскихъ судовъ показываютъ намъ, что
во многихъ случаяхъ суда, находящіеся въ небольшомъ разстоя-
ніи отъ берега, погибаютъ только потому, что будучи застигнуты
на. пути бурею, не имёютъ возможности укрыться въ безопасной
береговой бухтіз пли искусственномъ портдв. Въ другихъ случаяхъ
суда погибаютъ у ВХОДа въ портъ, если онъ затрудненъ неудач-
нымъ расположеніемъ проходовъ, или даже въ самомъ портіз, если
послёдній недостаточно защищенъ отъ волненія. ВС'Ё эти неудоб-
ства, влекущія за собою гибель людей и вещественную потерю
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2 ВВЕДЕНШ.

грузовъ и судовъ, возвышаютъ цънность Фрахта увеличеніемъ
страховой преміи. Независимо отъ того, если въ портгЁ приглу-
быя набережныя не будутъ имъть Достаточнаго протяженія, и во-
обще если портъ не будетъ имізть развитія, соотвътствующаго
размърамъ судоходнаго движеніщ то нагрузка и выгрузка су—
довъ весьма затруднится. При такихъ условіяхъ число рейсовъ
каждаго судна неизбізжно уменьшится, & вмізстё съ тъмъ увели-
чится цЪнность Фракта.

Все это показываетъ до какой степени важно, чтобы на вся-
комъ морскомъ берегу было достаточное число удобныхъ и ВМ'Ё-
стительныхъ портовъ, изъ коихъ одни порты-убгъжищи служили
бы въ бурю убтзжищемъ для проходящихъ судовъ; другіе тор—
говые порты облегчали бы сообщеніе коммерческихъ и пассажир-
скихъ судовъ съ береГОмъ и съ“ внутренними`путями сообщенія,
и наконецъ третьи _военныв порты укрывали бы ФЛОТЪ, какъ
отъ волнъ и ледохода, такъ равно и отъ непріятеля.

Для того чтобы изучить всё средства, которыми возможно
достигнуть устройства удобныхъ и достаточно вмъстительныхъ
портовъ‚ необходимо ознакомиться предварительно съ общими яв-
леніями, происходящими въ моряхъ, въ особенности у береговъ,
такъ какъ отъ этихъ явленій зависитъ не только расположеніе
портовъ, но и самые способы ихъ устройства.

Явленія эти сліздующія: волны, изміэненія уровня воды въ
моріз, морскія теченія и Движеніе наносовъ въ моряхъ. Сверхъ
того необходимо обратить вниманіе на, измёненія въ очертаніи
морскихъ береговъ, на, мутность и соленость морской воды, ея
замерзаніе и дЁйствіе ея на строительные матеріалы.



А. ОБЩШ ЯВЛЕНШ ПРОИСХОДЯЩШ ВЪ МОРЯХЪ._
]. Волны.

Причиною образованія волнъ въ моряхъ и океанахъ служитъ
візтеръ, дующій Обыкновенно подъ нъкоторымъ уклономъ къ го—
ризонту, & потому и производящій на поверхности воды рядъ по-
сліздовательныхъМЁстныхъ повышеній и пониженій, имізющихъ
движеніе по направленію вівтра и называемьшъ волнами. Иногда…
волны образуются безъ содъйствія вЪтра, отъ волкавическихъ под-
нятій дна моря7 какъ напр. во время Лиссабонскаго землетрясенія
1755 года‚, но подобные случаи совершенно исключительные, во-
обще же волны въ моряхъ производятся только вътрами.

Самая верхняя точка волны (чер. 1) называется ея вершинам)
или ъребнвмъ, нижняя ложбинаю, возвышеніе вершины надъ лож—
биною —— высотою волны, & разстояніе между двумя гребнями
или ложбинами—— длиною волны.

Гребни и ложбины волнъ въ открытомъ моріз всегда, перпен-
дикулярны къ направленію візтра и подвигаются впередъ со ско-
ростью весьма значительною, доходящею до 40 и 50 верстъ въ
часъ, но скорость эта не есть скорость ВОДЯНЫХЪ частицъ, а, толь—
ко скорость посліздовательнаго образованія на поверхности моря
пониженій и повышеній воды, или какъ ее называютъ скоростъ
распространент волны. Еслибы вся ведяная масса имёла ту ско—
рость, съ которою распространяется волна, то безъ сомнънія ни
одно судно‚ находящееся въ шорт; ‚ не въ состояніи было бы вы-
Держать столкновенія съ волною, между тъмъ судно, находящееся
въ глубокой водгЁ, получаетъ отъ волнъ весьма умізренные удары,
доказывающіе незначительность той скорости, съ которой дви-
жутся частицы ведяной массы внутри каЖдой волны. Въ спра-
ведливости этого не трудно убіэдпться весьма, простымъ опытомъ‚
именно бросивъ въ волнующуюся воду небольшое плавающее
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4 А. овщш ЯВЛЕШЯ въ МОРЯХЪ.

Мало, не представляющее большой поверхности дійствію візтра,
напр. щенку или пробку; тогда, замётимъ, что брошенная щенка
или пробка, всплывши на гребень волны, подвинется нёсколько
впередъ, но затізмъ, опускаясь въ ложбину, вновь передвинется
назадъ, продолжая обратное движеніе, пока вновь не выплыветъ
на гребень въ ту же самую точку, гдъ она нахоцилась на, гребнё
предъидущей волны. Такимъ образомъ частицы веды внутри каж-
дой волны, двигаясь въ вертикальной плоскости, описываютъ сом-
кнутыя кривыя, имёющія видъ эллипсиса или круга, причемъ каж-
дая частица, имёетъ особую ось вращенія, & радіусъ кривыхъ
постоянно все уменьшается ко дну (чер. 2), и на безконечно боль—

шой глубинё обратился бы въ нуль.
Изв’Ёстное явленіе‚ представЛяемое волнующеюся отъ вётра

нивою, имёетъ большое сходство съ явленіемъ представляемымъ
волнующимсяморемъ. Какъ въ послізднемъ случай частицы ВОДЫ,
такъ в_ъ первомъ колосья имч‘эютъ только кажущееся поступатель-
ное движеніе; каждый соломенный стебель съ колосомъ, отъ Май—
ствія візтра наклоняется взадъ и впередъ, причемъ центръ тяже-
сти колеса 0писываетъ, какъ водяныя частицы морской волны,
сомкнутую кривую.

Теорія образованія волнъ составляла ;предметъ изолёдо-
ваній многихъ ученыхъ, но до сихъ поръ еще не суще-
ствуетъ вполнё точной теоріи волнъ. Составленіе этой теоріи
усложняется еще тізмъ, что близость или отдаленность мор-
скаго дна имёетъ большое вліяніё на характеръ волненій, такъ
что многіе ученые должны были разсматривать волны совер-
шенно отвлечение, предполагая массу воды безконечно боль-
шой глубины, или же самыя волны безкОнечно малой высоты.
Такимъ' (_)бразомъ составились теоріп волнъ Ньютона,7 Лагранжа 1), 

1) Ьазгапзе. Зиг 1а тапіёге ‹1е гесйійег (іеих епдгоісз дез ргіпсірез ‹1е Меш—
12011, ге1асііз ›; 1а ргорадасіоп (111 зон е’с аи шопхгешеп‘с дез опаез. Вег1іп. 1788.
р. 192. (Въ запискахъ Берлинской Академіи Наукъ 1786 г.).
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Эри 1), Герстнера 2), Эми 3), Вирлгъ "), Февра 5), Хагена 6) и

Другихъ.
Эри и Хагенъ основываютъ свои выводы не только на од—

нихъ теоретическихъ соображеніяхъ, но и на Данныхъ получен-
ныхъ изъ опытовъ, произведенныхъ для опредізленія зависимости
между длиною и высотою волны и скоростью распространенія ея.
Въ Плимутской бухтіз Вильямъ Уалькеръ 7) изъ 14 наблюденій
нашел„ что, при скорости распространенія волны отъ 20 до 45 Ф.,
длина волны простиралась отъ 107 до 447 Футъ. Станлей про—
извелъ 7 наблюденій въ Атлантическомъ океаніз 8), причемъ на-
шелъ7 что скорость распространенія волнъ измізнялась отъ 36 до
45 Футъ‚ при ДЛИНЁ волны отъ 192 до 332 Футъ. Скоресби 9) въ
томъ же Атлантическомъ океаніз во время сильной бури опредё-
лилъ, что, при скорости распространенія волны въ 46,5 Ф., длина,

волны Доходила до 534 ФУТЪ, при высоте волны отъ 26 ДО 30
Футъ; при высоте же волны въ 43 Фут, длина волны доходила
ДО 7 90 Футъ. Вообще при большой глубиніз отношеніе между вы-
сотою н длиною волны еоставляетъ отъ 742 ДО 720; и, въ то время
какъ скорость распространенія волны доходитъ до 40 Ф., ско—

рость вращенія водяныхъ частицъ на поверхности волны не пре-
восходитъ 8 Футъ.

Чёмъ мен'Ье глубина, воды, тгізмъ короче волне и круче ея 
1) Аігу. Тідез апа тачее. Епсус10рё<ііа ше‘сгоро1і13апа (\701. 17. разе 282).
2) Оегзіпег. ТЬеогіе дет \\ТеПеп. Ргад. 1804.
3) Ешу. Моичешещ ‹1ез ошіез. 1831; и въ Аппа1е$ (іез Ропіз ес СЬапзвёее,

1887. Бет. 2, р. 237.
4) Аппа1ез дез Рощз е1: СЬаиззёез 1835. Бет. 2, р. 215 и (ііъ’со 1838. Зет. 1,

раде 70.
б) Апва1ез дез Роше е’с СЬапззёее 1889. Зет. 1. р. 1.

6) Надев. Зееиіег цца НаёиЪап. 1. Вана. 1868. $. 23 и 47.
7) “ТіПіаш \УаШег (‘с‘пе Січі1Еп9іпеег апа АгсЬіізес’в’з Зоигпа1 1846, р. 109).
8) 5$ап1еу — (Што —-— 1848, р. 310).
9) ЗоогезЪу — (іі‘с’со

’ — 1850, р. 800).
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поверхность, такъ что на малыхъ глубинахъ отношеніе меЖду
высотою и длиною волны ДОХОДИТЪ ДО '/‚„

Весьма много опытовъ для опредёленія различныхъ законовъ
распространенія волнъ произведено было прусскимъ инженеромъ
Хагеномъ‘) и англійскимъ инженеромъ Окотомъ Росселемъ (Бсо’въ
Ви$$е1)2) въ небольшихъ Физическихъ приборахъ, длиною отъ 12
до 20 Футъ и шириною и глубиною отъ 4 ДЮЙМОВЪ ДО 1 Фута‚ также
въ послёднее время Французскими инженерами Дарси и Базеномъ
въ открытыхъ водопроводахъ Бургундснаго канала 3), но всі; эти
весьма интересные опыты не имёютъ большаго практическаго
значенія при изслёдованіи мерсКихъ волнъ. Вообще высота са-
мой большой морской волны зависитъ отъ глубины моря и отъ
разстоянія ДО ближайшаго берега со стороны вётра. Въ то время
какъ въ укрытыхъ п неглубокихъ моряхъ волна высотою въ 13
или 15 Футъ составляетъ уже исключительное явленіе7 въ океаніз
бывалилримёры волнъ высотою до 30 —— 40 Футъ. По наблюде-
ніямъ Стевенсона“) отъ ложбины волны до дна моря остается не
менізе половинывысоты волны, такъ что вся высота волны не болЁе
глубины моря, но этотъ законъ относится только къ СВОбОДНЫМЪ
волнамъ не встрізтившимъ реакціи, ни ВЪ выступающемъ ДНЁ
моря или подводной скалё, ни въ искуственномъ сооруженіп воз-
веденномъ въ морде. Кромё этого, Стевенсономъ вывешенъ еще
законъ зависимости между высотою волны п разстояніемъ де бли-
жайшего берега со стороны ветра; впречемъ, законъ этотъ пе—
вёренъ имъ только для разстояній не превосходящихь 165 мор-скихъ миль. По мнізнію Стевенсона, если высота волны ВЪ Фу- 

1)На8еп. Бееиіег пид Наі'епЪаи. 1. Ваші. 1863. 8. 50.
2) Вероггз оі ‘сЬе В1іъізсЬ Аззосіал'іоп Гог Ше Аалапсетеп’с 05 Зеіепсе. Ьоп—(1011.1837 — 1844 аші 1850.
3) Вегіп. ВесЬегсЬез ЬусігацПчцез. 2ше рагЪіе. ВесЬегсЬез ехрегіт. зцг 1аргоразапоп дез ошіез. Рагіз. 1866.

4) ТЬошаз ЗЪечепзоп. ТЬе (іееідп аші сопзггцс‘сіоп ОГ ЬагЬоигз. Еаіпьпгзь.1864, р. 59.
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тахъ будетъ %, & разстояніе до ближайшаго берега со стороны

візтра вт; морскихъ миляхъ сі, то

221,572;—

но въ узкихъ проливахъ и заливахъ вёрнізе принять Формулу')
__ 4 __

% =1‚51/с$+(2‚5__щ.
Такимъ образомъ, въ большей части случаевъ, самыя высокія

и разрушительныя волны въ каждомъ портіз тё, которыя рас-

пространяются со стороны наибольшаго разстоянія отъ порта ДО

противоположнаго берегашавізтреннаго); напр. въ Одесской бухтіз
самыя высокія волны—юговосточныя, производпмыя вётрами,

дующими отъ берега Азіатской Турціи касательно къ Херсон-
скому мысу Крымскаго полуострова, по направленію линіп, имё-

ющей въ Длину 450 морскихъ миль.

Образованіе волнъ въ моріз никогда не совершается съ со-

верщенною правильностью, такъ какъ во время бури замізчается

одновременно нёсыолько различныхъ спстемъ волнъ разной высо—

ты, движущихся по различнымъ направленіямъ; это происходитъ
не только отъ того, что В’ЁТВРЪ въ разныхъ частяхъ моря дуетъ
иногда съ разныхъ сторонъ пли внезапно измічннетъ свое направ-
леніе, но и отъ отраженія волнъ отъ береговъ. Въ т'ізхъ точнахъ,
гдіз различныя системы волнъ сталкиваются между собою, проис-
ходитъ такъ называемая толчея, явленіе весьма опасное ДЛЯ су—

ДОВЪ, стоящихъ на якоріз или причалившихъ къ набережнымъ, и

которое сліздуетъ всячески устранять внутри портовъ. Если на

поверхности волнъ образуется новая система ВОЛНЪ, имёющихъ
одно направленіе съ первоначальными волнами, то послдізднія воз-
вышаются во всёхъ точкахъ, гд’Б гребни ихъ совпадаютъ съ греб-
нями вновь образовавшихся волнъ, при этомъ гребни заворачи— 

1)Т110шаз Біечепзоп ЬЬе ‹іезіёц апа сопзЪшсЪіоп оі ЬагЬопгэ. ЕйіпЬигЁЬ.
1864, р. 22.



8 А. овщхя явлвшя въ моряхъ.

ваются, захватываютъ частицы воздуха И произведятъ такъ на-
зываемые бмяки (чер. 3).

Въ тізхъ мъстахы гдіз дно моря внезапно поднимается, хотя
бы оно и залегало еще на значительной глубинчё, поднятіе дна,
оказываетъ реакцію на характеръ волненія. Эллиптическое или
круговое движеніе частицъ. ВОДЫ въ вертикальныхъ плоскостяхъ
задерживается, & живая сила, которая сообщена частицамъ воды,
поглощается чрезъ подъемъ волны. При этомъ нпжнія частицы
ВОДЫ, задержанныя въ своемъ движеніи, отстаютъ отъ верхнихъ
частицъ, ближайшихъ къ гребню волны И гребеНь, не встрЁчая
поддержки снизу, наклоняется впередъ и съ шумомъ падаетъ,
увлекая съ собою воздухъ и разбиваясь въ пізну и брызги. Явле—
ніе это, называемое бурунами, ТЁМЪ сильнізе, ЧЁМЪ выше волны
и чёмъ выше поднимается дно морское. Одновременно съ увеличе-
ніемъ высоты волнъ, уменьшается ихъ длина,; такимъ образомъ
всякая ПОДВОДНЕЪЯ мель или большой подводный камень, залегаю-
щій даже на, значительной глубиніз, обнаруживается на, поверх—ности моря укорачиваніемъ волнъ и увеличеніемъ ихъ высоты.
Ньюфаундлэндская банка, на, глубпнтз 530 чуть, и скалы, залега-
ющія близь мыса Доброй Надежды, на глубпніз 660 футъ легко
замёчаются мореплавателямп по короткимъ п частымъ волнамъ,
которыя распространяются надъ ними.

Если волны встр'Ёчаютъ пологий берега, то вскатываются на,
него по направленію совершенно перпендикулярному къ берегу,
какое бы ни было направленіе візтра; это происходитъ отъ того,
что скорость распространенія волнъ зависитъ отъ глубины и по-
степенноуменьшается по МЪрЁ того, какъ дно поді—шмается; ВСЛЁД-
ствіе этого бо…тЬе отдаленный отъ берега конецъ длинной волны
движется скорёе, Ч’ЁМ’Ь конецъ ближайшій къ берегу, и забъгаетъ
впередъ до тёзхъ поръ пока, гребень волны не сдълается паралле—ленъ берегу и вся волна не будетъ ИМЕТЬ одинаковую скорость
РаСПРОСТРаненія.—Волна‚ вска'гываясь на, берегъ, и не имён воз-
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можности сохранить ту же высоту, вслічдствіе малой глубины
ВОДЫ, поднимается по берегу несравненно выше горизонта греб-
ней волны въ открытомъ моріэ, при этомъ живая сила задержан-
ныхъ частицъ ВОДЫ, имъешихъ прежде эллиптическое или круго-
вое вертикальное движеніе, частію поглощается, треніемъ этихъ
частицъ о поверхность берега, частію же сообщаетъ частицамъ
горизонталыіое поступательное движеніе, вслъдствіе котораго
волна и вскатывается на берегъ, производя такь называемый
прибой (чер. 4). Въ то же время скорость движенія частицъ во-
ды стремится приблизиться къ скорости распространенія волны.
Въ промежуткіз между Двумя волнами, вода, поднявшаяся на по-
верхность берега, стремится вновь возвратиться въ море7 увлекая
съ собою мелкія камешки и песокъ и, хотя это обратное теченіе
и сталкивается съ новыми волнами, педнпмающимися по берегу,
тъмъ не менёе значительное количество частпцъ песку уносится
въ море, частицы же задержанныя при встръчіз обратнаго тече—

нія съ волнами складываются на, пологой поверхности берега въ
ВИДЁ вадшковъ, состоящихъ изъ матеріала все меН'Ёе крупнаго
по міръ прпближенія къ морю. Подобное разрушеніе берега про-
должается до т'Ёхъ поръ, пока берегъ не прпметъ уклона, при ко—

торомъ вскатывающіяся волны не въ состояніп будутъ болгізе

преодолёть тренія меЖДу частицами песку и поверхности берега.
Этотъ уклонъ смотря по сил”}; волнъ измізняется отъ 1/10 до “20.

Такъ какъ волна вскатываетея на берегъ всегда нёсколько
выше той линіи, где начинается обратное теченіе воды и, при
своемъ пеступательномъ ДВПЖВНШ, увлекаетъ н’ізкоторые легкіе
камешки до самой возвышенной точкщ то всегда… пологій берегъ,
въ полосіз подверженной Д'ЁЙСТВЁЮ волнъ, ограничивается валинемъ
изъ мелкихъ камешкевъ и крупнаго песку (чер. 5), голышевые
же берега ограничиваются на этой лпніи крутымъуступемъ (чер. 6).

Для изсліздованія законовъ образованія плоскихъ песчаныхъ
и голышевыхъ береговъ производились Хагеномъ опыты въ не—



 
Частицыводы:, №№ тута №№ свету круго-

Вжкуишиэ эллшшчеиищ №№ №№ №№, @называютъ

нааэт®і_п№ствіе:.№№ &; _.

' ';№ЯС№ пріо-   б№№№№прш№ ‚ . .. ; двп—

жентнешгёечш№№ . к „ ‚

нареъдвгпМж№Ъг какъ № №№1 на полагіе от-

носы №этой№№№
тащдвваться чрезъ подъемъ

ввянвъввершъпрячешь :: . . : ось эллипсисовъдвп—

женіт-тляиъікъжщщ : „ща; „ . а малая осьунорачпваегсщ
06Ь5Ш№›№шьшулъ. Ташшь образошъвертикальнаяпо-

: .› почт только одна гидростатиче-
, :“ 1" водяному столбу, пмізющему вы—

сту р№у (%№№ поднявшейся вверхъ волны, горизон—т№ % №№ № вовсе не будетъ. Эпшь объясняется

тчщттвлщ … г

" у крутой тики, поднимающейся съ зна—

*Мёатшй" влущ № ударшотся волною о сгіённу, & только под-
г№яё ш №№ волною съ Гребня въ ложбину. Въ
№№ № Хаген]. производилъ наблюденія надъ листиками

     
1ЗЗЁ№‚№„а Менил. 1. Ваші. 8. 89.
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слюды въ деревянныхъ ларяхъ, Въ которыхъ на поверхности

воды было возбуждено волненіе, и наблюденія эти вполніз под-

тверждаютъ вышеприведенное объясненіе '). Полобное же явле-

ніе наблюдалось неоднократно и въ большемъ видіз, такимъ обра-

зом_ъ въ комиссіи, учрежденной въ Англіи ДЛЯ обсужденія проек-
товъ Дуврскаго порта—убізжища въ 1846 г., было заявлено на-

питаномъ Ветчемъ 2), что, по его наблюденіямъ, волна не разби-

вается о вертикальную стізнку, какъ разбивается о пологіе от-

косы. При выходіз его въ море на небольшомъ будні; изъ гавани

Скарыишъ, на островіз Тайри, судно было приближено волною къ

скаліз наклоненной къ горизонту подъ угломъ 60°, но ни разу не

коснулось скалы, хотя поеліздняя была отъ судна на разстояніи
какихъ нибудь З Футъ: судно только поднималось и опускалось
волною. Въ той же коммисоіи прОФессоръ Эри приводилъ также

_ слышющіе примізры, доказывающіе что волна не разбивается о

_вертикальную стізнку, полнпмающуюся съ большой глубиныз). Эри

выходилъ однажды на оудні; пзъ порта, Соанеи И когда огибали

голову мола, то не было замётно у этой головы‚ поцнимающейся

съ глубины 20 Футъ никакого прибоя, между тізмъ въ 90 саж.

отъ мола судно едва не погибло у песчаной отмели, гдіз разбива-
лись сильн’Ёйшіе буруны. Подобное же явленіе замізчено было Эри
и у мыса Лизардъ, гді; скалы почти вертикально поднимаются съ

большой глубины. Н'ізкоторые Другіе примізры, подкр'іэпляющіе

справедливость всего, что было сказано нами 0 Дізйствіи волнъ

на крутые берега7 читатели найдутъ у Хагена въ его сочпненіи

объ уотройетвіз портовъ "). Здіэсь же въ подтвержденіе вышесказан-

наго прибавпмъ еще, что ніэыоторыя сооруженія, возведенныя въ

мор'із съ большой глубины и ограниченныя почти вертикальными 
1)На‹теп. Беепіег цца НаіепЬап. Вег1іп. 1863. 1. Ваші. Б. 95.

2) Верон оо Ше ЬагЬоцг оі геіште го Ье сопзігпс’сесі… Бочег—Ьау. Ьошіоп
1347, р. 51.

3) ошо р. 88.
4) Надев. Зееціег 11116 НаіепЪап. 1. Ваші. $. 97.



……№№№ш№№№№  №. Реащія оказываемая стінаою удари—ше №№щиту вверхь а произщштъ такъ называе—№№№ сшроющенньп?сильными титана
' ' тщшъназываечьш „юнпыа № произ…№№ Ёпспшэ на педошву №№.
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Чтобы опредЪлить на какой глубиніз возвышеніе дна оказы-

ваетъ уже реакцію на волненіе, или, другими словами, разбиваетъ

волну, необходимо знать какъ высоту мтзстныхъ волнъ, такъ и

постепенность или крутоеть возвышенія дна,. Выше было уже ека—

зано, что въ открытомъ океана гдъ волны имізютъ большую дли-

ну и высоту, внезапное возвышеніе дна даже на весьма значи-

тельной глубин’Ь производитъ реакцію на волненіе и рожцаетъ

буруны, но въ моряхъ укрытыхъ и въ особенности бухтахъ и за-

ливахъ, гдъ волны имёютъ весьма ограниченную высоту, посте-

пенное весьма пологое возвышеніе дна только при небольшой

глубиніз оказываетъ реакцію на волненіе, хотя возмущеніе воды

волненіемъ и распространяется до самого Дна, что доказывается

мутностью, которую принимаетъ морская вода пост; бурь. Ндвко-

торые инженеры были прежде того мнізнія, что волненіе въ мор'із

ограничивается только извёстнымъ слоемъ, ниже котораго чае-

тицы воды вовсе не возмущаются, но изъ всего что сказано вы-

ше очевидно, что только на безконечно большой глубиніз сомкну-

тыя кривыя, описываемыя при Движеніи частицами воды, обра-

щаются въ нуль, т. е. возмущеніе водяной массы простирается

ДО безконечной глубины; тёмъ не менъе сила этого возмущенія

такъ быстро уменьшается ко дну, залегающему на большой глу-
бингЬ, что ниже извёстнаго слоя дёйствіе волненія обнаруживается
только на, ДН’Ё изъ тонкаго песку или ила. Префессоръ Эри при-

нимаетъ, что сила возмущены водяной массы во время волненія

уменьшается ко дну въ геометрической прогрессіи, притомъ если

давленіе произведимое волнами на поверхности будетъ Р, а длина
. Р

волны Ь, то на глубиніз Ь давлеше будетъ всего @, при глу-
Р

биніз 2Ь — № 11 т. д.1).

При устройствіз портовъ весьма важно опредчёлить собственно 
1) Верогъ оп {Ье ЬагЪоцг оі геіизе ’со Ье сопзтгцстеё іп Вотег-Ьау. Ъопйоп.

1847, р. 38.



 -№Гдубпашбвъ№‚а-тчщ№1'№№п№п№№’ .№ Уини »,

№‚шъш№ь№ышшза№шьглубина эш
№№Ъёдв26чтьёп№догоф„ къщ—№—15*№,БШ№—12Фт пвъПшутЬ—10 ‹ьуть'П, въ С: :. ЩЬ отв 10 ‚10 18 Фш, въ Бах—№п№ш№ш8№1гф. (въКрошшшЁп

    
   

ОдессЬ—12 Ф., и ввц тз; . 8 Фт). За непігніешь достич—
№.№о:тонь,на№йшубшъ№енія1пзшна—№№№№№ ідд’зчівгіг * ;, №7 ОбЫШЮВЕННО№-
нашы. Впрочем„ для большей№ полезно приниматьщ шубину' №№ш №№№ю хотя на ",./3 ш ',; , тавъ что
если глубина сми: разрушвеъшо д'Ьйс'хвія волн}, на откосы на—нята нашы будт Ь, тю айдетъ принимать, по наименьшая
глубина„ при которой №№ еще не №№ будеть 57; А или
даже 73 71. Во всяком. № эш глубина не можетъ быть не—
п'Ёе высоты.№№ №№.

Дштеніе ш таще№, производимый волнами на непод—вижных; сооружены ш №7 зависть какъ отъ величины и
направхеш'я вошъ, № в отъ условій, въ когорьшъ находится
сооружевіе ш' №№, подверженные дійствію волнъ, т. е. отътого разбивает! ш кэша передъ ударомъ, получая при этомь
поступательное движеніе или не разбивается. Въ первомъ случай,
ударъ вошь можеть бытъ весьма значительный, во второмъ срав—нительно — весьма ммый, превращающійсн почти въ одно стати— 

1) Верон; оійю сошшівзіоветв арроіпсед то сошріеіе кЬе іхщпігу 011 шт—Ьоигя оі' гейша. №4011. 1859, р. ХХУ.
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ческое давленіе, соотвізтствующее высотіз- волны. Мёрою удара,

производимаго волнами, могутъ служить камни небольшаго візса,

сдвинутые волнами съ своего мізста, или же Для измізренія этого

удара, можетъ быть употребленъ особый приборъ, изобрётенный

Стевенсономъ и называемый морскимъ динамометромъ. Оліздую-

шіе примізры могутъ дать понятіе о силё удара, производимаго

волнами въ нёкоторыхъ случаяхъ.

Въ Свинемюнде на восточномъ модіэ, въ декабрь 1857 года‚

волненіемъ педнятъ былъ камень изъ шведскаго гранита въ 50

куб. Футъ‚ и неоднОкратно во время бури камень этотъ ударялся

о фундаментъ маяка, находящагося
на, голові; мола').

Подводныя скалы, нахоцящіяся у подошвы берега или соору-

женія на столько увеличиваютъ силу волнъ, разбивая ихъ, что

ддізйствіе волнъ обНаруживается иногда на весьма значительной

высотё, до которой въ обыкновенномъ своемъ состояніи волны

не могли бы достигнуть. Такпмъ образомъ Томасъ Стевенсонъ

сообшаетъ 2), что на одномъ изъ Шетландскихъ острововъ—

Баундъ Скеррп (Вопші Эйеггу) камень, візсомъ 71/2 тоннъ, на вы—

сот“) 20 футъ надъ моремъ, былъ передвинутъ волнами съ мізста

по горизонтальному направленію на 73 Фута‚ другой камень, віз—

сомъ въ 5'/2 тоннъ, на, высотіз 72 Футъ надъ самымъ высокпмъ

горизонтомъ моря, былъ передвинутъ на 20 Футъ по горизон-

тальному направленію, и наконецъ третій камень въ 13 тоннъ

былъ разбитъ волнами на высот'Ё 74 Ф. надъ моремъ. Фанты

эти, какъ они не кажутся невгЬроятными, засвидётельствованы

извізстнымъ геологомъ Родерикомъ Мурчиссономъ.

На манит; Бишопъ—Рокъ (ВізЪор КОСК), зимою 1 860 г., ноло-

колъ былъ сорванъ волнами съ своей опоры на высот!; 100 футъ 
1) Надел. Зееиіег пші НаіепЪап. 1. Ваші. $. 99.

2) ТЬоша/з Эгечепэюп. ТЬе аезідп анд сопв’сгпсйоп оі НатЪопгз. ЕдіпЬпщ‘п.
1.864, р. 32.



16 А. овщш явлвшя въ ыогяхъ.

надъ самьшъ высокимъ горизонтомъ моря ')‚ а въ Ансгі; (Слэш
дверь была разбита волнами на высот!; 195 Футъ надъ моремъ.На одномъ изъ Гебридскихъ острововъ — Барахедъ (Вагга-
Ьеад), въ январіз 1836 г., камень изъ гнейса, объемомъ въ 504
куб. Футъ и візсомъ до 42 тоннъ, былъ передвинуть волнами на
5 футь 2).

Въ Шербургй на. брекватері, во входящемъ угліз, въ 1836
гоцу, въ зшшюю бурю, болізе 200 камней, изъ коихъ шёкоторыевісшш до 180 пудъ, были переброшены волнами на южную рис—берму, чрезъ стіну, высотою въ 30 Футъ‚ при этомъ высота вол—ны отъ прибоя доходила до 135 Футь. Многія изъ искуственныхъглыбъ, объемомъ до 700 куб. ФУТЪ, были сдвинуты съ мёста п
дві; изъ нихъ даже перевернутый;

Въ Сент, во время бурь 1857 — 1858 гг.‚ иск ?сственныя
глыбы, объемомъ до 1700 куб. футъ и візсомъ до 7500 пудъ(чер. 7), лежавшія на, внёшнемъ откосіз брекватера, были пере—двинуты съ міста, нікоторыя даже на 17 и болЁе Футъ и приэтомъ перевернуты шли разбиты (чер. 8). МЪстный инженеръувЪрялъ меня въ 1868 году, что одна изъ искусственныхъглыбъ, объемомъ въ 8800 куб. Футъ‚ погруженная въ деревян-номъ понтонномъ ящикъ, была сдвинута волною на. 1 Футъ. Об-

стоятельства это объясняется дёйствіемъ сильнаго прибоя волнъ‚поцнимавшихся вертикально на высоту 100 футъ п заттёмъ па-
давшихъ съ этой высоты, & также и малымъ треніемъ междудномъ понтоннаго ящика и скользкимъ его основаніемъ.

Величина камней сдвинутыхъ волнами и площадь дійствія волнъ
могутъ служить для приблизительнаго вычисленія силы удара 

1) Ыащісш Мадаиіпе. \’01. ХХХ1, р. 262.
2) Верон он [119 Ьагъоиг ОЕ геіиее [о Ье сопзп'исъеа іп Бочег-Ьау. Ьошіоп.1847. р. 108. .

З) Воппіп. Тгачаих ‹1’асЬёуетепс ‹1е 1а ‹іізце ‹1е СЬегЬоигд. Рагіз. 1857,р. 60.
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волнъ, принявши въ соображеніе коефиціентъ тренія камней о

каменное основаніе.

Для опреддёленія посліздняго коесьиціента‚ какъ на воздухіз,

такъ и подъ водою, были произведены опыты ДЖОНОМЪ Ренни, ТО-

Масомъ Стевенсономъ и Робертомъ Кимпиръ '), изъ коихъ ока-

зывается, что, смотря по гладкости камней, коефиціентъ тренія из-

м‘вняется отъ 0.53 до 0.94, не такъ какъ первыя цыфры отно—

сятся къ поверхностямъ обтесаннымъ чиетою тескою, то вёрнізе

принять средній коефиціентъ въ, 0.80. Воообще же опыты пока,-

зали, что подъ ведою и на, воздухіз коефиціентъ тренія остается

почти одинаковый.
'

Если принять коефиціентъ тренія въ 0.80 и опредізлить раз—

счетомъ давленіе, производимое волнами при ударіз () камни Сетт-

скаго брекватера, то оказывается, что давленіе это дохолило до

50 пудъ на кв. Футъ‚ если же принять въ соображеніе и потерю

візса камней въ ВОД’Ё, то не менізе ЗО пудъ на кв. Футъ.

Подобнымъ же разсчетомъ Минаръ нашелъ, что на Шер-

бургскомъ и Алжирскомъ брекватерахъ давленіе волнъ на квадр.

Футъ простирается отъ 15 до 22 пудъ 2).

Изъ свіденій сообщаемыхъ г. Августиновичемъ, старшимъ

производителемъ работъ Одесскаго порта, видно что въ Одессі;

на продолженіи карантиннаго молла, въ сентябр’іэ 1866 г., уда-

ромъ волнъ была, сдвинута и сброшена со стізны искусственная
глыба, ВЁсомъ 600 пудовъ, другія же глыбы візсомъ 800 пудовъ,

хотя и не были сдвинуты съ места„ но шевелились отъ волнъ.

Глыбы эти лежали на 11/2 Фута въ водіз и при волненіи совер—

шенно покрывались водою. Площадь подверженная удару волнъ

был& 30 кв. Футъ для первой глыбы и 27 кв. Футъ для вторыхъ.

Принимая въ разсчетъ уддізльный візсъ этихъ глыбъ —— 1.9, по— 
1) ТЬошаз Згечепвоп. ТЬе &езідп апа сопзЪгис’сіоп оі' ЬагЬопгз. ЕдіпЪищЬ.

1864, р. 74.
2) Міпага. Ошгазез Ьудгаціічиев (іез років ‹1е тег. Рагіз. 1846. р. 19.
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терю візса ихъ въ 130111; и коефиціентъ тренія 0.80, оказываетсщ
что горизонтальное Давленіе волнъ на, кв. Футъ было божье 9,5

пудъ, но не превосходило 14 пудъ. При этомъ нужно еще замё-

тить, что стізнка была устроена на, глубиніз 13 Футъ‚ ГД’Ё волны

отчасти уже разбивались дномъ моря прежде чёзмъ Достигали

стёнки.
Морской динамометръ, о которомъ было упомянуто выше,

былъ изобрдізтенъ шотландскимъ инженеромъ Томасомъ Стевен—

сономъ. На чертежахъ 9—мъ и 10-мъ представлены его боковой

видъ и разріззъ. Онъ состоитъ изъ чугуннаго цилиндра, ДЛИНОЮ

8 дюймовъ и внізшнимъ діавіетромъ въ 4 дюйма. На одной око-

нечности цилиндра находится чугунное дно7 на другомъ выступа-
ющая кольцевая реборда, или щека, къ которой винтами привин-
чивается чугунная крышка,. Чрезъ ДНО и крышку пропущены на

сквозь четыре желъзныхъ стержня, и къ послізднимъ со сто-

роны крышки прикрёпіпенъ кругъ, діаметромъ въ 6 дюймовъ.
Въ случай; надобности его можно зам'Ёнять и Другими кругами
діаметромъ въ 3 или 9 дюймовъ. Внутри цилиндра къ стержнямъ

придізланъ былъ еше другой кругъ меньшаго діаметра, соединен—

ный съ крышкою четырьмя спиральными пружинами. Приборъ
этотъ, помощію болтовъ, прикрізпляется горизонтально къ той ска-

№3111; имёютъ въ виду опредізленіе горизонтальнагоДЭВЛВНіЯ, про—

изводимаго волнами при ударё. При этомъ уда…різ пружины рас-
тягиваются; для показанія же наибольшей степени, ДО которой онъ

были растянуты, на стержни налёты на Ніжоторомъ разстояніи
одинъ отъ другаго кожаные кружки, которые, ударяясь (› дно,
сближаются между собою. Чрезъ особую боковую крышку мож—

но изсліздовать, какіе изъ кружковъ совершенно сблизились между
собою, и такимъ образомъ опредізлить до какой степени стержни
были выдвинуты ударомъ волны и пружины растянуты7 & такъ
какъ предварительно непосредствешжыми опытами Должно быть

опред'ізлено какому удлиненію пружины соотвіэтствуетъ извізст—
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ное давленіе, то сообразно съ этимъ можно всегда, разсчитать
наибольшее Давленіе‚ производимое волнами при ударіз на кругъ,
&, затъмъ определить это Давленіе и на единицу площади. Обы—

кновенно берутъ такія пружины, удлиненіе которыхъ на 78 ДЮЙ—

ма соотвізтствовало бы усилію отъ 10 до 50 Фунтовъ. Пружинъ
употребляется четыре ДЛЯ лучшей повёрни выводовъ, доставляе-
мыхъ опытами съ этимъ Динамометромъ. Хотя при такихъ усло-
віяхъ динамическое Д’ЁЙСТВіе волны будетъ выражено статиче—

скимъ давленіемъ производящемъ въ пружинахъ известное удлин—

неніе, динамическое же сопротивленіе пружинъ не соотв'Ётсч‘вуетъ
ихъ статическому сопротивленію, но опыты Стевенсона на Окер-
риворекихъ екалахъ надъ различными динамометрами, съ кру—

гами разнаго діаметра и пружинами разной силы, показали, что

при ударіз волнъ среднія удлинненія пружинъ въ трехъ динамо-

метрахъ не представляли разницы болізе 20%, между тъмъ какъ
ті; же динамометры, педверженные удару ядеръ, при одинако—

выхъ ударахъ До'ставляли показанія весьма различныя. Это МО—

ЖНО объяснитъ тёмъ, что динамическое дёйствіе волнъ обнару-
живается не мгновенно, какъ ударъ твердаго тела„ но почти не-

прерывно въ теченіи всего времени, въ которое кругъ Динамоме-

тра покрытъ ударяющеюся волною7 почему динамическое №171—

етвіе волнъ можетъ быть съ несравненно меньшею неточноетью

измдёряемо статическимъ сопротивленіемъ пружинъ, нежели ударъ
твердыхъ тёлъ ').

Томасъ Отевенсонъ, помощью описаннаго морскаго Динамо-
метра, производилъ наблюденія въ Ирландскомъ море на острот;
Литль Росъ (ЬіШе Вове), въ Атлантическомъ океандіз на островъ 

1) Морской динамометръ Стевенсона и опыты произведенные съ нимъ
въ 1842, 43, 44 и 45 годахъ подробно описаны были въ Тгапзасгіопз Воуа1
ЗощеЪу ЕдшЪищЬ. \701. ХУЕ, рагъ 1, также въ сочиненіи Звечепзоп’а ЗКеггучоге
1і311ъ110пзе 1848, и въ Верон; оп Ше ЬагЬоцг оі геіиёе ъо Ье сопзігисЪеа іп Во-
чег Ъау. 1847, р. 105.

2*
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Тайри (Тугее) при Скериворскихъ скалахъ (Эйеггучоге) и въ Ні;-
мецкомъ моріэ при Бельрокской скалё (ВеПгосК). Самыя зам'із-

чательнын наблюденія это Т'Ё, которыя производились въ 1843 и

1 844 годахъ въ Атлантическомъ океан'Ь въ теченіи 23 МЁСЯЦВВЪ

непрерывно. Оніз показали, что среднее Давленіе зимою было
0,93 тонны на кв. Футъ и лётомъ 0,27 тонны на кв. Футъ. Наи-
большее же Давленіе было заМ'Ёчено въ мартіз 1845 года‚, именно

до 2,72 тоннъ на кв. футъ. Въ Нёмецномъ март) самое сильное

давленіе, обнаружившееся при Бельрокской ската, было 1,35
тонны на кв. футъ, но въ графствъ Истъ Лотіанъ (Еазі-ЬоШіап)
въ Дунбаріч (ВипЬаг) горизонтальное давление, производимое вол-
нами при ударіз, ДОХОДИЛО до 3% тоннъ на кв. Футъ.

При Скериворской скат; опыты производились съ Двумя ди-
намометрами, изъ коихъ одинъ былъ помёшенъ ниже и на 40
Футъ ближе къ морю, Ч’ЁМЪ Другой. Наблюденія показали‚ что по—

слёдній динамометръ былъ подверженъ удару волнъ приблизи-
тельно вдвое бол'Ёе сильному, Ч’ЁМЪ первый. Необходимо однаноже
замітить, что волны, прежде чъмъ достигали этого втораго дина-
мометрщ сильно разбивались выступающими подводными скалами,
такъ что волны, имёвшія въ высоту ДО 20 Футъ‚ отъ прибоя под—

нимались до 70 Футъ 1).
'

При Бельрокскомъ маякдіз волны поднимались отъ прибоя въ
1827 году до высоты 106 Футъ надъ горизонтомъ воды. Въ ок-
тябріз 1848 г. Хагенъ наблюдалъ въ бурю въ Ппллау волну, ко-

торая отъ прибоя поднялась до высоты 70 Футъ. На берегахъ
Корнваллиса были наблюдаемы въ 1843 г. волны, высота кото-
рыхъ, вслЪДствіе прибоя 0 скалы, доходила ДО 300 Футъ‚ & близь

Васберга. въ Норвегіи даже и до 400 футъ. Весьма естественно,
что, при такой значительной высотіз, волны, разбившіяся 0 подвод-
ныя скалы, производятъ при ударё () (танку громадное Давленіе. 

1) ТЬотав Бсечепвоп. ТЬе девівп апа сопзъгис’сіоп оі НагЬоигв. ЕаіпЬигдъ.
1864, р. 42.
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Весьма Обязательныйпримізръ, показывающій на сколько раз—

биваніе волнъ увеличиваетъ ихъ силу удара, представляютъ опы-

ты произведенные съ динамометромъ Томасомъ Отевенсономъ на

неоконченномъ моліз Дунбарскаго порта (Бинош) 1). Динамометры
были помъщены здізоь въ 5 мёстахъ (черт. 11 и 12), два на бли-

жайшей вертикальной свая; полмостокъ, на высотіз 7 Ф. (№ 2) и

9 Ф. 7 д. (№ 3) отъ Дна, и три Другихъ на, уступахъ неокончен-

ной кладки ст’Ёны, на выеотахъ 8 Футъ (№ 4), 9 Футъ 6 Дюймовъ

(№ 5) и 11 футъ 2 Дюйма (№ 6) отъ дна. Опыты показали, что

среднее давэлеиіе, произволимое волнами при удар!; на послёдніе

три динамометра, при высокихъ волнахъ, уже прежде разбивае-
шихся о дно моря‚ было только Вдвое болізе Давлеыія7 производи—

маго волнами при ударіз 0 два первЫхъ динамометра, но при низ—

кихъ волнахъ, которыя не разбивались у свап, и между тъмъ раз-
бивались уступами неоконченной кладки, первое Давленіе было въ

22'/2 раза болізе второго, и если даже исключить показанія дина-

мометра (№ 5), находившегося во входящемъ угліз, то и тогда
давленіе, производимое разбившимисн волнами, было въ восемь разъ
боліэе давленія неразбившихоя волнъ на динамометры прибитые
къ оваямъ.

,

Въ нёкоторыхъ олучаяхъ бываетъ также важно опредізлпть

вертикальное давлеШе, производимое волнами при ударіэ снизу
вверхъ, напр. давленіе на выступающіе карнизы стънокъ или по-

ловую настилку снвозныхъ молъ и т. п. Опыты, произведенные
Томасомъ Стевенсономъ, показали, что давленіе это бываетъ весь-

ма значительное, напр. въ Дунбаріз въ 1858 г. оно превосходило
1 тонну на, кв. Футъ поверхности 2) на, высотіз 23 Футъ отъ уровня
моря, меЖДу тёмъ какъ горизонтальное Давленіе на, той же почти
высотіз было всего 28 англійскихъ Фунтовъ на кв. Футъ‚ т. е. 

1) ТЬошаз Згечепзоп. ТЬе &ееідп анд сопвігисііоп оі' НагЬоцгв. ЕёіпЬигЗЬ
1864, р. 64.

2) ато, р. 94.
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въ 84 раза менізе. Что касается до высоты всплесновъ или струй,
при удар!; волнъ 0 етізнки, то опыты Стевенсона показали, что
всплески эти достигаютъ иногда, высоты въ шесть или семь разъ
большей высоты волнъ.

Выше уже было сказано, что сооруженія или берега„ ограни-
ченные крутыми поверхностями, поцнимающимися съ большой
глубины, отражаютъ волну, пологіе же откосы разбиваютъ волну,
необходимо кроміз того заметить, что въ первомъ случаіз отра-
женныя волны, при выпукло—криволинейномъ направленіи соору-
женія или берега, могутъ еще отчасти скользить вдоль послізднихъ,
или получить, такъ называемое, боковое распространеніе, имён)—

Щее часто весьма вредныя послгіздствія. Подобное боковое распро-
страненіе волнъ существовало прежде въ Алжирскомъ порть, гдіз
при еёверныхъ и сёверо-восточньшъ візтрахъ волненіе распро—
странялось къ югу, огибало конецъ стараго мела, входило въ портъ
и производило столь сильное возмущеніе, что лопались ціни яко-
рей, и только съ устройствомъ новыхъ молъ явленіе это было
несколько устранено '). Въ томъ же портгЬ весьма замізчательныя
посліздствія имізло устройство набережныхъ: волненіе, разбиван—
шееся прежде внутри порта на отлогихъ берегахъ, стало отра-
жаться отъ стіэнъ набережныхъ, и такимъ образомъ въ порт'іэ уси-
лилась вредная для судовъ толчея.

Такъ какъ боковое распространеніе волнъ есть явленіе весьма,
сложное и не вполніз до сихъ поръ 06ъясненное, то часто нельзя
заранее опредълиты канія измізненія пропзойдутъ въ распростра—
неніи волненія посл'Ь устройства новыхъ сооруженій; поэтому про-
ектированіе сооруженій, защищающихъ гавани отъ волненій, со—
ставляеть одну изъ труднейшихъ задачъ инженернаго искусства,.
Весьма часто случается, что съ устраненіемъ однихъ неудобствъ 

1) Н*Ьсколько примЪровъ боковаго распространенія волнъ въ портахъприводитъ Минаръ въ своемъ еочиненіи: Оичгадез Ьуйгашічцез ‹іез рогйэ‹іе тег. 1846. р. 21 — 28.
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являются другія, которыя никакъ не могли бытьізарангізе пред-
видізны, и поокончаніи проектированныхъ сооруженій приходится
заботиться объ уничтоженіи ихъ вреднагш дівйствія. Изъ этого

видно, какъ важно изученіе возможно большаго числа портовъ, въ

которыхъ обнаружились подобныя вредныя дізйствія.

". Изміъненія уровня воды въ моряхъ.

Всліздствіе притягательнаго Дъйствія луны и солнца въ океа—

нахъ и моряхъ‚ находящихся съ океанами въ открытомъ соеди-
неніи, происходятъ правильныя и періодическія измізненія уровня
воды, называемыя ириливами и отливами. Во внутреннихъ МО-

ряхъ, какъ напр. Каспійскомъ и моряхъ‚ соединенныхъ съ океа-
номъ посредствомъ узкихъ проливовъ, уровень ВОДЫ измёняется
исключительно отъ ШЁЙСТВіЯ вёзтровъ, и только въ нізкоторыхъ час—

тяхъ этихъ морей, напр. въ Мессинскомъ пролита, въ съверной
части Адріатичеснаго моря и т. п., замізчаются небольшія изміз-
ненія, имдізющія періодическій характеръ, который заставляетъ

признать ихъ также приливами и отливами. Самое явленіе прили—
вовъ состоитъ въ сліздующемъ: въ теченіи нъсколькихъ часовъ

вода у береговъ повышается все болёе и болізе, пока уровень
ВОДЫ не достигнетъ наибольшаго возвышенія, затъмъ уровень
начинаетъ постепенно понижаться Въ теченіи около шести часовъ,
пока отлпвъ не опустится до наибольшаго пониженія, потомъ снова
начинается шестичасовое повышеніе ДО втораго полнаго прилива,
и т. д., такъ что въ сутки два раза вода достигаетъ наибольшей
и два-раза наименьшей высоты, или въ сутки бываетъ два раза.
приливъ и два раза отливъ. Такъ какъ приливы и отливы зави-
сятъ отъ притягательнаго д'ізйствія луны, & посл'ізднян опазды—
ваетъ ежедневно на 48 минутъ‚ при прохожденіи своемъ чрезъ
меридіанъ даннаго М'ЁС'ГЁЬ, то и приливы опаздываютъ въ сжЬдую—
щій день на 48 минутъ противъ прилива предъидущаго дня. Что



24 А.. выши яывшя въ могяхъ.№ дог №1 прилива, т. е. до перем'Ьны уровня отъ нис—№ отлива до высшаго прилива„ то. высота эта въ различныхъ№№ бываешь вет различна, такь какъ она зависить со—

першение отъ вида. и изгиба берегонъ , и въ узшь проливахъ
и заливахъ всегда №, ч'ішъ въ шкрьпомъ океанЁ, или чтить
въ тёхъ №№, 111% земля вдается въ море. Въ открьггом'ь океа-
кіз, какъ напр. у острова. Св. Елены„ высота. прилива рідне пре-
вышае'гь 3 Фут, межлу тішъ у англійскаго берега. , при устьи
Бристолъскаго канала, приливы поднимаются нашь отливамп 10
вьюоты 26 Футъ; при Кингь—Родіз, близь Бристоля, до 42 «эт,
апря Ченсюу на &&&—до 50 и даже 70 Футь').

У Французскаго берега канала Ламанш'ь прилинь поднимается
отъ 20 ‚10 45 ФУТЪ, достигая посліздней высоты въ глубинтіз бух-
ты св. Михаила при С. Мало, и затБмъ снова уменьшается но
Марь того какъ подввгзтся на востокъ. Въ глубиніа Фандскаго
залива въ Новой Шшландіи (сізв. Америки) приливы поднимаются
слитков на 70 Футь надъ Мдивани. Въ Аршнгельсвй, въ Біз-
‚юи'ь трё, высота прщивовъ доходш'ьдо 5 Футъ, въ Амурскомъ
лиман}: до 2 ф. , въ Балійскомъ же., Черномъ и КасШйсномъ мо—

ряхъ вовсе нЬтъ приливовь и шлнвовъ шт по крайней м‘врі; ні;-
леніе ихъ неощутельво2).

Высота пршвокь ш суточная разность между высовою и
низкою водою въ разных; времена весьма пзмЬняегся, и наблюде-
нія показали именно, что наибольшая высота приливовъ бьшаетъ
во врет новолунія ш пошолунія, т. е. во время сиштій, когда.
центры солнца, луны в земли находятся почти на одной прямой
линіи; наименьшая же вышла приливовъ бьшаегь во время пер— 

!) Ляеіпь. Основная начала геологів (въ перевод:, Мина). Москва. 1866.
1. Р, пр. 339.

2; Впрочеиъ по яаблюденіяпъ пруссшо инженера. Хагена въ Балтій-скопъ пор!; у прусскаго берега заиЪчаются періоцпческія изи'Ьненія горв—зонта вот, по весыш ничтожныя (отъ 1/‘ до 2-хъ дюймовъ). Надев. Зеепіегиш! НаіепЬап. 1. Ваш]. 8. 136— 153. -
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вой и поол'вдней четверти луны, т. е. во время ввадратуръ, когда

прямыя, соединяющія центръ земли съ центрами солнца и луны7

составляютъ между собою прямой уголъ. Наконецъ и сизигійныя

высоты прилива бывяютъ няибольшія во время рявноденствій,

& квадратурныя наименьшія во время солнцестояяій.

Обыкновенно у береговъ приливъ доотигаетъ своей наиболь—

шей высоты не во время прохожденія луны чрезъ мерщіянъ, &

нвоколько позже и притомъ различно въ разныхъ портяхъ, омо—

тря по тому какъ рано или поздно доотигаетъ порта изъ откры—

таго океана приливная волна. Тотъ чяоъ въ день полнолунія,

въ который приливъ достигаетъ въ портв наибольшей высоты ——

называется мрълкладнымъ часомъ портя. Чясъ этотъ необхолимо

знать мореходцамъ, потому что, только зная его, они могутъ ряз-
считять по опяздывянію прилива, когда именно въ извтзстный день

будетъ полный приливъ въ портіз, что особенно важно при входт)

въ такіе порты, которые въ отливы совершенно обмел'ввяютъ.

Обыкновенно въ морскихъ календаряхъ бываетъ обозначенъ при-

кладной часъ для всвхъ глявнізйшихъ портовъ7 въ которыхъ су—

ществуетъ явленіе приливовъ и отливовъ. Сверхъ того, чтобы во

всякое время можно было опредтзлить высоту прилива въ каждомъ

портіч, въ твхъ же вялендаряхъ помвщены и таблицы воефиціен—

товъ, на которые сліздуетъ помножать такъ называемую прилив-
ную единицу портя для полученія высоты прилива въ изввстный

день. Что касается до приливной единицы, то подъ этимъ именемъ

рязум’вютъ половину разности горизонтовъ средняго прилива и

оредняго отлива во время равноденственныхъ сизигій или возвы-
шеніе этого прилива нядъ ореднимъ горизонтомъ, на кото-

ромъ находилась бы вода, въ морде, если бы не было приливовъ
и отливовъ.

Если вот) береговыя точки земнаго шара, для которыхъ при—

кладной чаоъ Одинъ и тотъ же, т. е. въ которыхъ приливы и от-
ливы бываютъ въ одно и тоже время‚ соединпмъ на… географиче-
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ской карт!; линіями, то получимъ такъ называемьш котидшьныя
или соприливныя лит'и. Линіи эти дадутъ довольно ясное понятіе
() скорости распространены приливной волны, скорости постепен-
но уменьшающейея по мізріз уменьшенія глубины моря.

Приливная волна изъ моря проникаетъ въ устья ръкъ и рас-
пространяется вверхъ по теченію на довольно значительное про-
тяженіе. Такимъ образомъ вліяніе приливныхъ волнъ въ Темзе,
въ Сенъ, въ Северной ДвинЁ и пр. заметно бываетъ на нёсколь-
ко верстъ. Нагоняя воду вверхъ пе теченію рёкъ, приливная волна
производитъ иногда осебьш явленія, къ котерымъ принадлежатъ
такъ называемыя: миокард на Жирондіз, бара на Сент; 1) и т. п.,
явленія, характеризующіяея длиннымъ водянымъ валомъ высотою
отъ 2 до 7 и болізе Футъ‚ подвигающимея вверхъ по теченію реки
со скоростью до 22 Футъ въ секунду (почти 23 версты въ чаеъ)
и дійствующимъ иногда весьма разрушительно, какъ на, соору-женія, такъ и на суде, находящіяся на, різне.

Пе наблюденіямъ извъстнаго геолога, Ляейлля въ новой Шот—
ландіи въ лиманіз Шубенокади во время приливовъ громадной
величины валъ съ ревомъ бізжитъ вверхъ по длинному и узкомупроливу, образуя мутный водопадъ столь же крутой, какъ и бысе
трины р. Св. Лаврентія2). Въ уетьяхъ Мегны И Хугли (рука—
вовъ Ганга,) высота вала, поднимающегося вверхъ по р*Ёкіэ, пре-
восходитъ 12 футъ, и валъ этотъ такъ опасенъ, что ни одно суд— 

1) Аппа1ев дев Роп‘св ес СЬаивзёев. 1861. вет. 1, р. 49; а также въ томъже журнал’Ь 1885, вещ. 2, р. 215, и въ сочиненіи Воиппісеаи: Есиаез зиг іаижідатіоп ‹1е8 гічіёгев & шагёез 1845, р. 106. О распространеніи прилива пор. Сомміз помЪщены свЪденія въ сочиненіи Минара: Соигз (іе сопзггисгіопз‹1ез оиугаёез Ьуагашічиез дез рогсв ае шек. 1846, р. 7, а о приливъ въ устьяхъЭльбы и Везера въ 1 томЪ упомянутаго выше сочиненія Хелена, стр. 160.Теоретическія и экспериментальныя изслЪдоваНія распространенія прили-вовъ въ устьяхъ р'Ькъ можно также найти и въ мемуар'Ь Базена (стр. 129)о которомъ сказано выше.
2) Ляейлль. Основнын начала геологіи (въ перевод!; Мина). Москва. 1866,Т. 1, стр. 285.
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но не отважится переплыть різку во время высокаго прилива. Та-

кой же высоты валъ распространяется во время. приливовъ и по

Амазонской рыть.
Очертаніе береговъ и острововъ, а также и втлры произво—

Дятъ иногда большія неправильности въ явленіи приливовъ и от—

ливовъ; такимъ образомъ въ бухттз Яде, близь Ольденбурга, при-
ливъ въ теченіи первыхъ четырехъ часовъ возвышается скіэізе,
чтзмъ въ теченіи остальныхъ двухъ часовъ, опускается же несрав-
ненно быстртзе. Въ Гамбургт), значительно удаленномъ отъ моря,

напротивъ того, приливъ поднимается быстро, а опускается мед—

ленно. Иногда приливъ, достигнувши высшей точки, останавли—

вается на Н'Ькоторое время (въ Гаврт) на 7 б минутъ) и носят, того

уже начинаетъ спадать. Въ Рошчюріз, во Франціи, при устьи р.
Шаранты, приливъ поднимается въ теченіи четырехъ часовъ, по-
томъ чрезъ часъ падаетъ на 1 Футъ‚ въ сліздующіе Два часа под-

нимается на 2, 5 Фута и въ продолженіи пяти часовъ опускается
до низшаго горизонта. Точно также въ АрхангельскдЁ, въ Бтэломъ

моріз, вода, поднявшись во время прилива на нжкоторую высоту,
почти въ срединтз всего повышенія Вдругъ останавливается и за-
ттзмъ или остается въ покет) въ теченіи цтзлаго часа, или даже
опять нтюколько понижается, пост; чего приливъ снова продол—

жается. Подробное объясненіе этого явленія, извізстнаго у мізст-
ныхъ жителей подъ именемъ мантии, и вообще объясненіе теоріи
приливовъ и отливовъ не входитъ въ предчёлъ этого труда. Же—

лающіе ознакомиться подробнізе, по печатнымъ источникамъ? съ
этими явленіями могутъ обратиться къ сочиненіямъ о морскихъ
работахъ— Хагена ') или Минара2)‚ а также къ подробнымъ кур-
самъ физической географіи, но вообще говоря въ Россіи вопросъ
0 приливахъ и отливахъ представляетъ преимущественно научный 

1) Надев. Зееиіет \ша Наі'епЬаи. 1868. 1. Ваші. ЗеіЪе 104 -— 170.
2) Міпага. Ооигв де сопеЪщсЪіопз дев оцчгазез Ьуагашічцез дез роще сіе

тег. 1846, р. 1 — 10.
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пнтересъ, & не практическій, такъ какъ въ русскихъ моряхъ это
явленіе или вовсе не замёчается или обнаруживается весьма ма-
лою разностью горизонтовъ. Между тізмъ въ портахъ западной
Европы, гдчё высота приливовъ бываетъ значительная, явленіе
приливовъ и отливовъ важно и въ строительномъ отношеніи7 такъ
какъ отливы Даютъ въ этихъ портахъ возможность производить
на бОльшей глубиніз работы‚ какъ на суше, съ единственною пре—
досторожностью предохраненія работъ отъ разрушенія ведою во
время приливовъ.

Въ моряхъ‚ не ИМГЁЮЩИХЪширокаго сообщенія съ океанами, ——
‘ измізненія уровня воды, какъ мы уже сказали выше, производятся
візтрами, и въ нч'зкоторыхъ случаяхъ бываютъ весьма значитель—
нын; такимъ образомъ въ Финскомъ залита, близь Кронштадта„
уровень воды отъ западныхъ вётровъ не редко поднимается ДО
5 футъ, & при восточныхъ опускается на З Фут, въ устьяхъ же
р. Невы эти изм'ізненія уровня еще значительнёе (7 ноября
1824 г. при “78“7 візтріз уровень воды въ НЗВЁ поднялся въ
Петербург”!; на 14'/2 Футъ). Въ Одесскомъ заливч‘ъ при южныхъ
и восточныхъвётрахъ уровень воды поднимается также до 5 Футъ‚
& при сізверныхъ и западныхъ В'Ьтрахъ падаетъ ДО 3 Футъ‚ но
изм'Ёненія эти случаются весьма, ръдко и бываютъ непродолжи-
тельны'). Въ Азовскомъ морде сёверные візтры сгоняютъ воду
на 1'/2 Фута; &, южные візтры, пригоняя воду изъ Чернаго моря,
поднимаютъ уровень Азовскаго моря ДО 8 Футъ. Въ ніжоторыхъ
же заливахъ Азовскаго моря, напр. Таганрогскомъ, восточными
И западными вётрами вода сгоняется въ теченіи З —— 4 часовъ
слишкомъ на 7 Футъ. Очевидцы указываютъ Даже на пониженіе
уровня воды доходившее ДО 10 Футъ (22 сентября 1850 г.), и
на повышеніе, при продолжительныхъюго-западныхъ візтрахъ, ——

до 18 Футъ (въ ноябріз 1849 г.)2). 
1) Бізлявскій.Гидрографическое изученіеОдесскагопорта. Одесса. 1865‚стр.8.
2) Лоція Азовскаго моря 1854 г. стр. 67 _… 68.
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Наблюденія надъ измізненіями горизонта воды производятся

по постояннымъ рейкамъ (футштокамд), унр'ізпленнымъ въ га-

ваняхъ къ неизмізннымъ сооруженіямъ, напр. каменнымъ стён-

камъ набережныхъ, получившихъ уже полную осадку и прочно

основанныхъ. Нулевою отм'Ёткою‚ въ моряхъ‚ ГД’Ё Н'ЁТЪ прили—

вовъ и отливовъ, обозначаютъ на Футштокахъ обыкновенный уро-
вень воды или, какъ его называютъ, 0рдинаръ, т. 9. уровень; су-

ществующій въ моряхъ при совершенномъ отсутствіи візтра; въ

моряхъ же съ приливами и отливами—уровень самаго низкаго

отлива, во время равноденственныхъ сизигій. Футштоки не ДОЛ-

жны быть прикр'Ёпляемы ни къ сваямъ, ни къ ряжевымъ стён-

камъ и во всякомъ случай положеніе нулевой отмізтки относич

тельно различныхъ постоянныхъ точекъ, находящихся на, берегу,

должно быть тщательно опредізлено нивелировкою и записано на

всдЁхъ гидрографическихъ картахъ‚ на которыхъ обозначены про-

М'Ёры бухты. При изученіи старыхъ картъ необходимо также

обратить вниманіе, не произошло ли какихъ либо измёненій и въ

самомъ положеніи береговъ, такъ какъ наблюденія показали, что

въ нёкоторыхъ морскихъ берегахъ происходитъ медленное под—

нятіе почвы, въ Другихъ осёданіе 1).

Въ моряхъ съ приливами И отливами, ГДЁ пзмізненія уровня
воды правильныя, весьма важно опредгізлить законы этихъ ИЗМ'Ё—

неній, что возможно только непрерывными наблюденіямп положе-

Нія уровня воды, наблюденіямщ производимыми по крайней Мёріз

чрезъ каждыя четверть часа. Съ этою ЦЁЛЬЮ устропваютъ въ

портахъ особые марзаметры, помёщамые въ ОТДЫЬНЫХЪ ко—

лодцахъ, имізющихъ сообщеніе съ моремъ посредствомъ водопро-

водной галлереи. На чертежчё 13 показанъ'подобный мареометръ‚ 
1) Поднятіе суши въ нёкоторыхъ М'Ьстахъ Шведскаго и Финляндскаго

береговъ Балпйскаго моря доходитъ до 1/2 дюйма, въ годъ. Подробности объ
этомъ явлен… изложены въ сочиненіи Ляейлля: Ргіпсір1ев оі 660103у. Ьош10п.
1853. СЬарЪег ХХХ. Тамъ же можно найти свізденія объ ос’іэданіи восточнаго
берега Гренландіи. ..
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устроенный въ Шербургскомъ военномъ порть. Над'ь колодцемъ,
цокрытымъ деревянною будкею, пом'Ёщено зубчатое чугунное
колесо А , чрезъ которое перекинут м'Ьдная безконечная цъпь.Къ цосліздней укр'Ьцлены съ одной стороны поплавокъ 0, съ дру—гой противовізсъ— В. При каждомъ изміэненіи уровня воды, по-
плавать С поднимается ШШ опускается, причемъ безконечнал цізпь
увлешетъ за, собою колесо ‚ поворачивая его въ ту или другую
сторвну. Движеніе колеса А передается другому колесу В, въ
центрі; котораго. укрЪплены стрдвлки, служащія указателемъ чис-
ла. оборотень, сдішанныхъ колесомъ А въ ту или другую сторону.

Для облегчены наблюденій въ посл'іэднее время стали устрои—вать мареометры пишущіе (мареерафы). Приборъ, служацій ДЛЯ
этой цШ, представленъ на черт. 14. Поплавокъ принрЪплнетсякъ лживой проведет; А, обернутой вокругъ барабана, В, на оси
котораго помёщенъ другой меньшій барабанъ Б, обернутый дру.-гою м'ішюю проволокою съ желёзнымъ противовічсомъ, снабжен—
нымъ карандашемъ ШШ остріемъ Е Особыя направляюнпя не
цозволяютъ противввізсу отклоняться въ стороны, а, только под—
ниматься и, опускаться. Пишущій каращашъ Р нажимается пру-жиною Е къ вертикальному цилиндру @, на которомъ наклеена
влётчатая бумага.. Посліздній приводится въ вращательное дви—
:неніе поередствомъ часоваго механизма и ДЫаетъ одинъ оборотъ
въ 24 часа„ причемъ карандашъ прибора чертитъ на бумаг'Ё кри—
вую, выражающую графически измгёненія уровня ВОДЫ въ зави—
симости отъ времени. Ординаты кривой представляютъ высоту
уровня воды въ различное время дня, въ уменьшенномъ масшта-
бё, соотвізтствующемъотношенію діаметровъ барабановъВ и]) 1). 

1…) Щдробпости @ мареграфахъ и о наблюденіяхъ производимыхъ въ пор-тт нашь изиічюніями уровня воды можно найти въ 1 т. сочиненія Хагенапбъ устройствё. портовъ (стр. 131—136), также въ статьіа Фанъ-Стерра: Ве-этти; && яеіігедівиегещіе реіышаі \тап ‹1ег НеШег, въ голланцскомъ жур-яш: Уегіізпдеііпдеп чаш. Ьеі; Кош'пЫііК інвйспічап [пдепіеига 1852 — 1853,
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…. Береговыя теченія % моряхъ.

Мы разематриваемъ зддвсь только береговыя морскія теченія,

такъ какъ только эти теченія имвютъ вліяніе на, измізненія въ

очертаніи береговъ7 движеніе наносовъ вдоль послдвднихъ и рас-
полеженіе портовыхъ сооруженій.

Теченія въ большихъ моряхъ и океанахъ происходятъ вообще

отъ трехъ главныхъ причинъ: приливовъ и отливовъ, разности

удвльнаго ввез, воды и разности скоростей вращенія различныхъ
точекъ одного И того же меридіана земнаго шара. Въ малыхъ

же моряхъ теченія могутъ быть еще произведены массами веды,

изливаемыми рёвами, впадающими въ море, и ввтрами.
Оамыя знячительныя береговыя теченія наблюдаются въ мо-

ряхъ съ приливами и 0тливами, въ которыхъ періодическія повы-

шенія и пониженія уровня воды, постепенно распространяющіяся
вдоль береговъ, производятъ и соотввтствующія теченія. Теченія

эти всегда совпадаютъ съ направленіемъ распространенія прили-
вовъ и отливовъ‚ и скорость ихъ зависитъ отъ скорости распро-

страненія послЪднихъ. Такимъ образомъвъ каналв Ламаншъ, вдоль

англійскаго берега, существуетъ во время прилива, теченіе съ Ні-
мецкаго моря въ Атлантическій овеянъ‚ &, во время отлива Обрат-
ное теченіе‚'вд0ль же Французскаго берега, на 060р0тъ, во время

прилива -— теченіе съ Атлантическаго океана въ Нізмецвое море, а,

во время отлива — съ Ндвмецкаго моря въ Атлантическій океанъ.
Это происходитъ отъ того, что вдоль англійскаго берега въ ва—

налъ Ламаншъ приливъ входитъ со стороны Нвмецкаго моря,

обогнувши изъ Атлантическаго океана свверный берегъ Шот—

ландіи, вдоль же Французсваго берега приливъ прямо вступаетъ
въ каналъ Ламаншъ изъ Атлантическаго океана. Скорость тече— 
р. 51, и особенно въ стать’в Дальманна въ 2еі’сзсЬгіі'ъ дез АгсЬісеЩеп- иші
[пзепіеиг-Чегеіпз ‘й'іг Наппомег. 1856, Зеіге 27.
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_
« » :- _ № №№0 шрвшива билда; соленая

веда№№№№ въ№ спящие воду Ат—
. . … ‚. ‚ =…» ш штжзвршш всввбпшцашъ Средизем—
ное норе № гизбьтша№1, 'не №9121 вьщ‘ъпшшш чрезъ ис—

пареніе,1юторвегзве№.№0:ва*-Сре№иномъмаша.
« „ :

„ ”моря;? АФршшвскаго берега,
какъ ботЪе теплая, ч:!шзьу Европейшшгоберега„ должна стре—
митьсякъ 8313389} и, № №№№№ вращешя точекъ поверх—

—' …: . : берега бойка скорости Вращенія№№, кула№№Я, то вида эта отбрасывают къ
‚ _

*
‚

‹

_. Средиземнвлэ шерщ @. е. по направлеШЮ ВРЗ—№№шара, ;и вдоль _, ‚_ берега Средиземнаго
_эяюірн „обнаруживается №№е съ ‚юга на сіверъ. Такимъ же точ—

:новбразошэ бш'ізе именнаявода, стремящаяся къ югу отъ сі—

    
       

. .|72:1" ””ЁЁх     
     ”№ шюбттшъ штата„ что иорская (итальянская) миля

или 140 №№138 иеридіш составляетъ 1 ‚74 версты или приблизительно
6000№ в. ‹в. №0порсшъ Сажать, такъ какъ иорская сажень состав-
ляетъ6 №. '
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верныхъ береговъ, не въ еоетояніи сліздовать за, движеніемъ бо-

лізе южныхъ точекъ поверхности земнаго шара, и отбрасывается
въ сторону противоположную этому движенію, т. е. къ западу,
такъ что вдоль западнаго берега обнаруживается теченіе съ січ—

вера на югъ. Это послёднее теченіе направляетъ воду, вступаю-
щую чрезъ Гибралтарскій проливъ изъ Атлантичеекаго океана,

вдоль Африканскаго берега„ причемъ скорость теченія у этого
послчёдняго берега ДОХОДИТЪ Мёстами до 1 морской мили въ часъ.

Сёверное же теченіе вдоль берега Азіатской Турціи поворачи-
ваетъ на западъ ВДОЛЬ Европейскаго берега„ и скорость теченія

у береговъ Франціи составляетъ всего % морской мили въ часъ.

Подобнымъ же образомъ всегда МОЖНО объяснить разностью
температуры веды Въ морчё у съвернаго и южнаге береговъ, раз-
ностью увеличивающеюея еще отъ впаденія съ С'Ьвера белёе хо-
лодныхъ и съ юга бо.л1зе теплыхъ рёвъ, почему въ еёверномъ
полушаріи во всёхъ моряхъ‚ гддіз теченія не зависятъ отъ прили-
вовъ и 0тливовъ, береговее теченіе у воеточнаго берега направ-
лено съ юга на, съверъ и у западнаго съ сёвера на югъ. Если
теченія эти не ИМ'ЁЮТЪ Достаточно широкихъ выходовъ на сёверо—
востокъ или юго—западй, то ондв поворачиваютъ: сізверное тече-
ніе на западъ вдоль сёвернаго берега и южнее на воетокъ вдоль
южнаго берега моря. Такимъ образомъ южное теченіе въ Чер-
номъ морчё вдоль Турецкаго берега хотя и изливаетея отчасти

чрезъ Боефоръ въ Средиземное море, но такъ какъ Константи—
нопольскій проливъ не въ соетояніи пропустить всей массы воды,
стремящейся излиться изъ Чернаго моря‚ массы значительно уве-
личенной большими реками, впадающими въ Черное море съ стэ—

вера, то часть теченія поворачиваетъ вдоль береговъ Анатоліи къ
Кавказу, северное же теченіе ВДОЛЬ Кавказскаго берега„ не имён
вовсе выхода на сёверо-востокё, поворачиваетъ на запад'ь вдоль
съвернаго берега Чернаго моря къ Турецкимъ берегамъ, причемъ
скорость теченія, увеличенная массами воды, доставляемой впа—

з
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дающими рёками, простирается отъ % до 17.2 морскихъ миль въ

часъ. Точно такія же теченія, какъ удостовёряетъ Хагенъ, су-
ществуютъ и вдоль прусскихъ береговъ Балтійскаго моря: вос-
точное вдоль померанскаго берега. до Данцига и сёверное отъ

Пиллау къ Мемелю.

Вётеръ, производящій значительныя пониженія уровня воды
въ одной части моря и нагоняющій воду въ другой, производитъ
также и соотвётствующія теченія, которыя въ Н*Ёкоторыхъ слу-
чаяхъ могутъ совершенно уничтожать обыкновенныя береговыя
теченія и Даже сообщать имъ обратное направленіе, въ Другихъ
же случаяхъ—усиливаютъ береговьш теченія до скорости З—ХЪ и

Даже 5 миль. Обиліе дождей и таяніе снізговъ также могутъ усп-
ливать береговыя теченія въ малыхъ моряхъ, увеличивая. массу
прізеной воды, вливающейея въ море.

Очертаніе береговъ или сооруженій, встрішаемыхъ берего-
вымъ теченіемъ, можетъ совершенно пзмёнить характеръ этпхъ
теченій. Всякій далеко выетупающій мыеъ или выдающееся со-

оруженіе совершенно отклоняетъ теченіе отъ берега, & такъ какъ
масса воды, находящаяся непосредственно за, МЫСОМЪ, стремится
принять участіе въ движеніи общаге теченія, то уровень воды
этой массы понижается, вследствіе чего для возетановленія 'рав-
новіюія, вдоль берега, находящегосяза, мьюомъ, проявляется обрат-
ное теченіе и круговое Движеніе воды, которое въ пчёкоторыхъ
случаяхъ можетъ образовать сильные водовороты. Таковы водо-

вороты у обоихъ береговъ Месеинскаго пролива, (извёстные Сцил-
ла и Харибда Древнихъ)‚ гдъ береговые выступы произведятъ
теченія обратныя съ теченіемъ, еушествующимъпосреди пролива').

Въ большей части залпвовъ, бухтъ или гаваней, отдъленныхъ
отъ моря далеко выступающими мысамщ происх0дитъ болізе или 

1) Многіе примЪры обратныхъ теченій и круговаго движенія воды при-
ведены въ сочиненіи Минара: Соигз йе сопзппсъіопв дез опчгадез Ьуагаші-
чаев дез рогсз де тег. 1846. Рр. 31—35.
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мен'ізе значительное круговое движеніе воды, но если заливъ или

бухта отддізлены отъ моря такимъ мысомъ, который не все бере-

говое теченіе отбрасываетъ отъ нихъ, & Дозволяетъ хотя нчёко-

торой части войти въ бухту или заливъ, то въ посл'ЁДнихъ не

образуется круговаго движенія, & слабое общее теченіе, изм'Ё-

няющееся при каждомъ вч'зтрчё, & поэтому и не представляющее
никакой правильности. Таковы, напр. теченія въ Одесскомъ за-

ливіз, въ который общее береговое теченіе Чернаго моря захо—

дитъ съ столь слабою скоростью, что теченіе это подчиняется

вліянію не только средняго, но и тихаго візтра, и часто совер-
шенно прекращается 1).

По М’ЁР'Ё уменьшенія глубины, скорость береговыхъ теченій

быстро уменьшается, такъ что на значительныхъ меляхъ вода

вовсе не имёетъ теченія. Острова и выступающія мели произво-
ДЯТ'Ь на теченія такое же Д'ЁЙСТВЁЭ, какъ быки мостовъ въ різ—

кахъ, т. е. раздіэляютъ теченія7 образуя съ низовой стороны во-

Довороты. Неправильное очертаніе морскихъ береговъ или соору—

женій` производитъ отраженіе теченій и столкновенія отражен—
ныхъ теченій съ общимъ, велёдствіе чего скорость послчёдняго

уменьшается.
Въ заливахъ, бухтахъ и лиманахъ, въ которые впадаетъ одна,

или нёсколько рёвъ, проявляется болёе или мендізе сильное теченіе
по направленіи къ морю; впрочемъ, сильные візтры могутъ также
измёнять направленіе этого теченія.

Для определены направленія и скорости береговыхъ теченій,

необходимо производить многократныя наблюденія надъ движе-
ніемъ поплавковъ, спускаемыхъ на, воду въ разное время и съ раз-
ныхъ точекъ берега,. Для этихъ наблюденій обыкновенно употре-
бляются поплавки, состоящіе изъ двухъ врубленныхъ на—креетъ
однодюймовыхъ ДОЩВЧВК'Ь, длиною З Фута и шириною 6 дюймовъ, 

1) БЪлявскій. Гидрографическое изученіе Одесскаго порта. Одесса,. 1865.

Стр. 9,

3*
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ныхъ породахъ береговой полосы, и только весьма немногія твер-

дыя и совершенно однородныя скалы въ состояніи выдержать

постоянное, віжовое дёйствіе моря съ его волнами и теченіями.

Морскія брызги и морозъ способствуютъ разложенію гор-
ныхъ порОДъ и облегчаютъ ихъ разрушеніе. Отдізльныя, болізе

слабыя жилы каменныхъ породъ вывізтриваются, образуя длин—

ные и узкіе П[ЮХОДЫ, далеко вдающіеся въ берегъ. Прим-Ёръ та-

кихъ проходовъ представляютъ намъ берега острова Оки, лежа-

Щаго на западъ отъ Шотландіи. На, островіз этомъ жилы зеле-

наго камня въ твердомъ песчаника; частію вывізтрплиоь, частію

были разрушены волнами, и берегъ принялъ видъ. изображенный

на чертежё 20 (листъ П) '). Въ узкія разщелины или проходы,

которые образуются при вывч‘лриваніи береговыхъ скалъ, вхо—

ДЯТЪ волны и, разбиваясь съ страшною силой, годъ отъ году уве—

личиваютъ разрушеніе. При такихъ условіяхъ, мало-по-малу око-

нечности скалистыхъ мысовъ отмываются и образуютъ острова;

эти послъдніе въ свою очередь разрушаются и чрезъ десятки віз-

новъ обращаются въ простыя группы отдізльныхъ скалъ, уцтз-

лъвшихъ отъ разрушенія и принявшихъ безчисленныя Фантасти-

ческія Формы. Подобныя явленія представляютъ намъ почти всё;

Шетландскіе острова„ состоящіе изъ самыхъ разнообразныхъ

породъ гранитовыхъ, гнейсовыхъ, песчаниковыхъ и конгломера-
товыхъ. Острова эти разрушаются безпрерывно, въ теченіе мно—

гихъ тысячелізтій, и раздробляются на части и на отдъльныя груп—

пы скалъ, принимая самыя разнообразныя Формы. Для прпмъра

укажемъ на гранитныя скалы близъ Гиллзвикъ-Несса, изобра-
женныя на, черт. 21, который мы заимствуемъ изъ «Основныхъ

началъ геологіи Ляейлля».
Весьма, значительно также разрушеніе, произведенное вол-

нами въ гранитныхъ берегахъ Финляндіи и Скандинавіи: берега, 
1) Видъ береговъ острова Оки взятъ изъ литографированнагокурса « На—

чальныхъ основаній х*еогнозіи», составленнаго В. П. Соболевскимъвъ 1840 году.
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, №№ №м№ьщэшь развив сопро-№., 10 щщмшшшгь№: волны, раз-
рушая№, №№№‚ №№ пещеры, верхніе№№, №язкщ. №№сяиразб№ются„куст, № №» №№ и:: №, частно же№ пря №№ №№:) берега, нв вии; шыбъ. раз-№ъяо№язбо№прт№ Також общій
иш» №0 берега Чернзго моря, окаймлещаго высокуюавт № Раши. Для №№ сдобшаеиь на чет. 22 вщъ№0№ близь Одессы, у мыса Большим Фонтана ").

Щи №1: № береткъ, изъ № 0630601813-
тся. №№}! въ нет, крепневые голышп и накощшдтся
у №№ берет, прячешь волны передвигаюгъ ихъ вдоль бе—

рат съ № 33 №0, №№ истирая ихъ, до № поръ№ № не превратит въпестсъ. Весьма много пришёровъ№Я №№ англійскпхъ береты; приводит. Ляейлль
% №1, «Основныхъ начала“ геолойи»2). Мы заимствуемътуда,№ №атгльяью. Въ Пожив, межлу Вейбоур-№ в Штуттгарт, портя ввлны, падмывая мьювые утесы,жожо уносят!» въ пюре до 10 Футъ береговой полосы , такъ
что %» Шертшгь, гд'Ь не болЪе какъ за сорокь—восемь л*Ьть’“ 1899 года етот утесъ №10 въ 50 ФУТЬ, съ выстроен-ши надет» док…, въ 1829 голу море №0 20 Футь глу-…Фт Дявуичь, бьшшій нйкогдз весьма значитель-
№№ №№ порвемъ, превратился теперь въ маленькую де—№№№ №11 домовъ. Со времени Вильгельма. За-ж“““

_1

. ‚

  

 
„ ‘ „№.! „эх…;

' №№ сівернаго берега Чернаго моря можно вид'Ьтъ„ ‚ Т № СЬягшегЬіЮеь 1858. Бене 393.'т.ттіш т. 1—й,стр. 353—373. 
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воевателя, море мало-по-малу поглотило почти всё; зданія этого

города. ПоеліЁ одной сильной бури разомъ было разрушено и по-

глощено моремъ ДО 400 домовъ. Въ половині; прошлаго столізтія

два, кладбища этого города, оставшіяея отъ разрушенія, были

подмыты и раскрыты волнами7 теперь же отъ нихъ не осталось

и сліздовъ. Нортъ-Форландъ въ Кента, составляюшій восточную

оконечность берега7 ограничивающего устья р. Темзы, и вся бе-

реговая полоса отъ этой оконечности до РаМа-гейта ежегодно

утрачиваетъ отъ 2—хъ до З-ХЪ Футъ‚ уносимыхъ волнами. При
'

Дилгіз и Дувріз береговые утесы, состоящіе изъ тала, подверга-

ются неріэдко обваламъ‚ вследствіе педмывовъ‚ производимыхъ

волнами при ихъ подошве. Одинъ изъ такихъ утесовъ при Дувріз

(БЬаКзреаге’в СШ?) въ 1810 году педвергся столь сильному об—

валу, что гороцъ былъ потрясенъ имъ какъ бы землетрясеніемъ.

Съ каждымъ обваломъ высота этого утесе, все уменьшается, всліэд-

ствіе того, что склонъ его обращенъ отъ моря. На, мысіэ Бычи—

Хедъ, въ Ооосенсіз, въ 1813 году мгіэловая масса въ 300 Футъ

длиною и отъ 70 до 80 Футъ шириною обрушилась съ страша

нымъ треснемъ, и съ тёхъ поръ подобные обвалы повторялись

неріэдко. Вообще весь берегъ Соссекеа съ незапамятныхъ вре—

менъ педвергается вторженіямъ моря, и еуществуютъ многія

Данныщ удостовізряющія 0 большой убыли этого берега. Городъ

Брайтонъ въ ХЧП столётіи былъ раеположенъ несравненно бли-

же къ морю, чёмъ нын’іэ, но море совершенно смыло его въ на-

чшгЁ ХЧ1П століэтія, и отъ древняго города теперь незамётно

и слдіздовъ.
Весьма, часто каменистыя массы залегаютъ на мягкихъ гли—

нистыхъ пластахъ, обнаженныхъ со стороны моря. При подмывіз

этихъ пластовъ‚ берегъ остающійся на въеу трескается, осёдаетъ

и даже сдвигается 110 направленію къ морю, скользя по влажной

поверхности глины. Подобное движеніе берега происхошдтъ при

Фокстон'із (въ Кентё), въ Портландскомъ полуостровіз (въ Дор-



м ьщитяптъ.
ті), пшшцісшъіорпшрв, ; также и на тавер-ттЧервгопр,т уаьшдншра идн‘впра№№№№ въ1792 году образовалась раз-
…:щш'ьяшашосішъсшюшъна50 «дуть, причем,№ шпиль зеш№ почти на 900 саж.тжпщпюйбожттовакъзащ.№ воды, №№ по юдопроводяпшмъ ща.—

вши,№№ па№ ды вшь: слеш главы,‚№№№ № в облегчатъ спшываніе отп;—

тшсъберега. На, іорвширскош. берегу, бшзъ ГЩЬ-тса,№№ Флятороу п Спаршшь, отъ № при-…% берет., на№№ 54-хъверен„ ежегодно утрачи—тъпщдо 7 Футь, п надобно полагать что совреме-ш, если не будуть предприняты №№ш шёры къ проти-
;;;„д „… такому разрушенію волнами, мысъ Спарнъ превра—т въ вставь, и море, вступивши въ шап}, різни Гумбера,№№ сильное опушошеніе. При Ляймь-Реджпссіз, въ Дор—№, утесы, состояпйе изъ ляйасса, постепенно обваливаютсяи№‚ Необыкновенпьй обваль, случившійся 24-го ‚хена-

бря 1839 года на зломъ берегу близь Ансшута, заслуживзегъ№0 №51, почему мы :! заимствуешъ чертить этого
обвала {чер 18,1ш'ъ 1) ; Днейля. Обвалы пропеходнтъ ЗД’ЁСЬ

тиамина ключами, выходящш изъ рыхлаго песку 1: и на-№ какъ этт песокъ, тавъ и слов песчаника съ крем—… {і _: № Ь. Ключи №№ песокь съ собою п произво-№П№‚ №№ кторыхъ верхніе платы трескаются,: № по скользкому глинистому основанію !,
‚ _‚

- къ ляіассу, кторый склоняется здізськъ морю.
_ жуют], 24-го декабря 1 839 года земля Дала, раз-„ №№растравитьв опустились, и образовался

‚ ] Р’
_1 Б, № 60138 одной версты, глубиною отъ

;
г С 7 „ит 6011143 240 Футь. Всл'Ьдствіе боко—
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выхъ движеній, весь берегъ отъ уцізлізвшей части ‚А до моря рас-

трескался и выдвинулся впередъ на значительное число футъ.

Высокій пирамидальный крагъ Р, служившій ДО этого времени

береговымъ знакомъ, понизился съ высоты 70 ДО 20 Футъ‚ &

большой утесъ Е, прежде отстоявшій огъ врага 17 болізе чЁмъ

на 50 Футъ‚ пришелъ почти въ соприкосновеніе съ нимъ. ВмЁсгіз

съ тіэмъ отъ давленія сползающихъ скалъ пласты, залегавцііе

подъ водою у берега, были выперты вверхъ параллельно берегу

и образовали поднятый кряжъ @, болізе 1'/2 верстъ въ длину и

болізе 40 Футъ въ вышину‚ покрытый безобразного грудою под-

нятыхъ пластовъ и огромньшъ каменныхъ глыбъ |).

На берегу Чернаго моря, близъ Одессы, заміёчаемы были не

разъ обвалы, имізющіе большое сходство съ обваломъ близъ Акс-

Мута. Еще въ 1826 году, инженерЪ-ыаіоромъ Гайюп были они-

саны эти обвалы. По словамъ г. Гайюи 2):^«громадныямассы зем—

ли между устьями Днізпра и Днёстра, одушевленныя почти гори-
зонтальною скоростью, движутся къ морю, до котораго ОН’Ё до—

стигаютъ въ весьма предолжительный періодъ времени. Въ Ні;-

которыхъ случаяхъ аТМОСФерическія явленія, вліяніе которыхъ
весьма значительно на, всі; эти ДВИЖВНіЯ, ускоряютъ ихъ въ те—

ченіе н*ізсколькихъ Мізсяцевъ7 потомъ движеніе снова замедляется.

ПОДОбное движеніе грунта произошло въ 1824 году въ каран—

тиніз въ Одессіз‚ гді; главная разщелингъ въ 4 или 5 Мізсяцевъ

Достигла ширины —— З Дюймовъ и затізмъ въ теченіе 18 Мізсяцевъ

увеличилась въ ширину еще на 17.2 дюйма. Въ Другихъ случаяхъ‚
къ счастію весьма, різдкихъ, весь крутой берегъ моря въ теченіе

нізскольнихъ часовъ и на длиніз нЁсколькихъ сотъ саженъ опу- 
1) Педробное описаніе этого обвала, съ чертежами, издано было въ 1840 г.,

пасторомъ Кониберомъ (ОопуЬеаге). Ьошіоп. 3 . Миггау. 1840.
2) Мёшоіге вит 1ез ’вгачапх (16 рогъ е’с ае чиагапшіпе & Одёзза рат 1е Маіог

‹1е (Згёпіе Найу, разе 31 (рукопись 1826 года‚ въ библіотек'Ь Института Инже-
неровъ Путей Сообщенія).
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№с№на40 и №, причем опускающаяся масса зем-
ш, %@ не, №№: достаточно ийста въ н'іздрахъ земли,‚ „вперед себя на 60 шт 80 сажешъ нижнюю часть
барана, табщзя ей вм ` переміщеніе, доходящее до
Едё Ш 1:5 Футв, №5 'на у берега внезапно образуется отель,

. изъ валы въ тень: ШЁСТ’Ё , гд'і; н*ізскелько часовъ№ № бвсш- отв 10 № 15 Футъ глубины». Въ новізйшее
крепи, № Одессы въ пюренвмъ берегу, состоящемъ изъ слоя
рзвожшш №№а 'не-ею до 5 саж. , покрытаго шиною
и №№0 на, ШШН'Ё съ прослойками иловатаго песку, прои-
зяппш еще Ейсколвво ебвгшэвъ пвдобнаго рода., изъ коихъ осо-
бето№№ №№, сду-Щійеявъ 1861 г., на далі; гра-№ Ла’нш'ерпн'в, недалеко отъ карантиннаго порта Обвалшзша-
иш масса № въ Длину ОЕШЮ 150 саженъ и въ ширину 15№ Мааса, эта. везла. вертикально, какъ утветпщаютъ7 са…—

женъ % 120, приченъ энг, подвинулась сажени на. 2 къ морю И,№ ш—шэдъ себя мягкую глину, произвела впереш ВЫ-№ мвренаго дна. Общій видъ упавшихъ массъ, снятьпёі съ№ въ 1863“ году, представленъ на черт. 23, листъ П').
Обвал; этотъ, & равно и друтіе, происшедшіе близъ Одессы,прижата)“ №№ образом дійствію поцземныхъ водъ‚№№ въ большшъ массаж въ раковинномъ извест-№, № исл'йдствіе просачиванія дждевой и сн'Ёговой воды

55;№ вспаха-ЪЦЪ полей и огородовъ и мёстностей№ № добываніи съ поверхности строительньшъ мате-№, такъ къ; особенности отъ пропитьшанія водою главнаго№3 №№0№№ юзай балонъ , гді; существуютъобнажені'я этого Шшета. Цодземныя воды, пропитывающія рако-винный известить стремятся къ морю въ изв'ізстною скоростьютечені'я, зависящею какъ отъ еетеетвеннаго склона каменистаго‚_...

гр» ‚

  
?дтіч "
  

 13:1 П%? ПР.?   

1) завалены, ошосящіяся до обваловъ близъ Одессы, заимствованыизъ д’Взгь Департаиента.Водявыхъ Сообщеш'й.



РАЗРУШЕШЕ БЕРЕГОВЪ. 43

пласта, такъ и отъ большей или меньшей ноздреватости его. При

выход'Ё въ море, воды эти размягчаютъ глинистые слои, залега-

ющіе непосредственнопедъ каменистымъ пластомъ и врем*}; того, ——

при содізйствіи внёшнихъ аТМОСФерныхъ водъ, производятъ про—

моины въ нижнихъ прежде упавшихъ массахъ, въ которыхъ гли-`

нистые и песчаные слои находятся въ совершенно взрыхленномъ

состояніи. Вміэстіз съ тёмъ и морскія волны, не участвующія въ

образованіи этихъ промоинъ, находящихся выше горизонта моря,

подмываютъ подошву разрушенныхъ береговъ и способствуютъ

нарушенію общаге равновгізсія. Отторгающіяся массы, производя

постоянное Давленіе на глинистые слои, которые залегаютъ подъ

каменистымъ пластомъ, выпираютъ ихъ въ свободныя мёста,

т. е. пустоты и промоины нижней части прежде упавшихъ массъ‚

поднимая ихъ изъ воды въ виддіэ горбовины. Полагаютъ, судя по

наружному виду отдізлившейся береговой массы на дані; графини

Ланжеронъ, что главніайшую причину паденія этой массы и со-

ставляли именно значительныя пустоТы, образовавшіяся ПОДЪ

нижнимъ основаніемъ каменистаго слоя. На завод; г. Ковалев-

скаго, близъ Одессы, морской берегъ обрушился, въ конціз 1 862 г.,
на протяженіи 150 саженъ при 9 саженъ ширины и на глубину

5 саженъ, и дно моря, въ разстояніи саженъ около 20 отъ бе-

рега, педнялось фута на З изъ воды.
Если возвышенный глинистый берегъ, поднимающійся съ сла,—

баго глинистаго или иловатаго Дна моря, содержитъ гранитные

валуны или булыги, то, при полмывіз его, посліздніе освобожда-

ются и скопляются у подошвы въ ВИД’Ё вала, и такъ какъ эти

булыги не ИМ'ЁЮТЪ прочнаго основаны, то мало—по—Малу каждый

отддізльный камень погружается въ грунтъ или зарывается вол—

нами Даже и на значительной глубин'із. Такимъ образомъ камни

исчезаютъ въ нъсколько лётъ, и волны снова безпрепятственно

подмываютъ возвышенный берегъ. Подобное зарываніе камней

было замізчено Хагеномъ еще въ 1828 г., при производствіз раг-



“ мощянвпшявъмогяхъ.
бои. -}… №0 № въ Пшау'). Ляейлль въ сво-ш . › 1; ..и = :: - .‘ ь: ‚9. ч №№гішпрждш-ьтакжемного пришё-    

 шровъ Шеппей (въ КентЬ), въ устьіэ р.' ‚ %№№шины, такъ быстро убьшаетъ,

 — подвержены хошшсгьле песчаные берега Ш
= дыни. Дюны состоять изъ мелкаго летучаго№19№№, №№ отъ дійетвія візтровъ въ ЕЩЁ не-' и 'чіт=г=:№мг= Буть Ш холмов (чер. 19, лпсть 1). Ихъ Форма, и№тт, совершенно отъ направленіягосподствую-№№ !№№дше дуютъ съ моря, то дюны сподви-

 
 

№‚ засьшац поля, №3 и Шилшца. На. западномъ бе—т Франція, вдаль №0 океана дюны тянутся слиш—т 33 490 № 1 № голь подвижен внутрь страны,щеголяли №№ ЩЩЫ. Около Борда, при устьп рЁЬ'И№№8 №—ВЬё-Су№ъ, исчезла подъ пескомъ.№№№№ №411. до 160 Фут'ь. Въ Англіп въ Нор—мшіпСемшішбеш-ь „„   
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сотою отъ 50 до 60 футъ, & мёстами и до 300 футъ. Скорость

движенія дюнъ внутрь страны ДОХОДИТЪ иногда до 50 и болізе

Футъ въ голЁЬ. Въ Англіи въ СОФФОК’Ё, въ конці'з ХЧП столізтія,

дюны засыпали часть города Даунгамъ, передвинувшисьвъ теченіе

100 лётъ на, 7 1/2 верстъ, т. е. слишкомъ на 37 саженъ въ годъ').

На сёверномъ берегу Корнваллиса значительная часть обрабо-

танныхъ полей была забыпана пескомъ, скопившимся въ видч‘з

холмовъ, высотою въ нёсколько сотъ Футъ‚ и содержавшихъ мно—

жество самыхъ мелкихъ обломковъ морскихъ раковинъ. По всему

берегу Бельгіи и Голландіп дюны составляютъ сплошную цішь,

прерываясь только у устьевъ большихъ різкъ. На южномъ берегу

Балтійскаго моря, въ Пруссіи‚ дюны возвышаются отъ 400 до

120 футъ над'ь моремъ и подвигаются МЁстами ежетдно Футовъ

на 12 отъ моря, засыпая лізса и поселенія. Вніэшній откосъ этихъ

дюнъ, обращенный къ морю, весьма пологій, отъ 10 ДО 30 осно-

ваній на Одну высоту, внутренній же, обращенный къ материнку,

крутой, отъ 1'/2 до 2 основаній на, одну высоту. Иногда отъ дЁй-

ствія волнъ и візтра на… пологомъ откосіз главной Дюны, недалеко

отъ урёза' воды, образуется вторая, меньшая дюна, въ вии; кру-
таго песчанаго вала, высотою до 15 Футъ. Такой видъ имёетъ

дюна, представленная на черт. 19, профиль которой снятъ Хаге-

номъ въ 1832 г. на пересьтпи, отдізляющей лиманъ Фришъ—Гаффъ

отъ моря. Пересыпь эта состоитъ собственно изъ двухъ рядовъ

высокихъ дюнъ, изъ коихъ второй ршъ, высотою 36 Футъ‚ нахо-

дится у самаго берега лимана„ но на, нашемъ чертежа; показана

только половина пересыпи. Въ Россіи, по берегу Финскаго залива,

близъ Оестрорізцка, тянется также непрерывный рядъ песчаныхъ

холмовъ въ видіз ДЮНЪ, засыпавшихъ уже нёснолько поселеній.

Обыкновенно всю береговую полосу, составленную изъ дюнъ‚

стараются укрізпить, засаживая ее разными растеніями, выдер- 
1) ЬуеП. Ргіпсір1ез оі (}ео103у. Ьошіоп, 1853. Р. 727.
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живающими дёйствіе соленой воды и имёющими ползучіе корни.
Такимъ образомъ полоса, ближайшая къ морю засаживается ино-
гда песчанымъ тростникомъ (отита темпа), слізіщующая по—
лоса— веревками и, наконецъ, крутой скатъ дюнъ, обращенный
къ материку, морскими соснами (чер. 19) 1).

Если Движеніе дюнъ візтрами происхоцитъ не прямо отъ моря,
но нъсколько косвенно, вдоль берега, тб ДЮНЫ мало—по—Малу за-
сыпаютъ сообщенія заливовъ съ морями и отклоняютъ въ сто—
рону устья різкъ по направленію господствующихъ ВЁтровъ‚ напр.
во Франціи, между Бордо И Баіонною—къ югу, И на берегу
Ламанша, въ Кальвадосіз — къ юго-востоку (въ особенности устья
р'Ькъ Орны и Дивы) 2).

По словамъ Ляейлля, въ Англіи въ Норфокчё дюны закрыли
устья многихъ заливовъ и, между прочимъ, устья большаго залива,.
который въ старые годы тянулся отъ Ярмута ДО Норича, теперьже обратился въ возді'ланную землю, поверхностью въ н'Ьсколько
тысячъ Десятинъ.

Дюны представляютъ вообще естественную защиту находя-
щейся позади ихъ мёстности отъ морскихъ наводненій; но, бу—
дучи подвержены разрушительному Д’ЁЙСТВЁЮ волнъ и теченій‚ ихъ
подмывающихъ, иногда не выдерживаютъ напора моря, причемъ
послтёднее вторгается чрезъ прорвы, сдъланныя пмъ въ дюнахъ, и
производитъ на, берегу страшныя опустошенія. Танпмъ образомъ
въ Голландіи, въ ХУ столізтіи, приливъ прорвался между Дортомъ
и Гертрюденбергомъ и затопилъ 72 дереівни, изъ коихъ впослізд- 

1) Подробности о дюнахъ въ Пруссіи и ихъ укрёпленія можно найти въсочиненіи Ктизе: Вет Бйпепьаи сш] авт Озізее-Кйзйеп. 1850; также во 2—мътоміз сочиненія Хагена: Бееи/ет ит! Нетании, 88. 97 —172‚ гд’із изложены
кром’в того и опыты Хагена надъ дёйствіемъ вётра на летучій песокъ. Одюнахъ на западномъ берегу Франціи пом’Ьщено нЪсколько статей въ Аттаіездез Ропгз ей Сішивзёез; заМ'ЬчательнЪйшія изъ нихъ: статьи Вте’тощіет—ЮЗЗ,вет. 1, р. 145 и даш! — 1847, зет. 2,19 218.

2) Міпага. Соигв ‹1е сопзи'исъіоп ‹1ез оичгазез ЬУагацНчиез (195 рогъз ае
ше_г. 1846, р. 66—68.
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ствіи только 37 могли быть возстановлены. Заливъ Зюдерзе віз-

роятно состоялъ прежде изъ н'Ьсколькихъ озеръ‚ и только посте-

пенныя вторженія моря обратили эти озера въ обширный заливъ.

Заливъ Доллартъ, у устья 951%… и заливъ Яде, близъ устья Везера,

также произошли отъ вторженій. моря въ ХП1 столътіи. Ляейлль

полагаетъ, что недалеко то время, когда Ютландія превратится

въ островъ‚ такъ какъ при постоянной убыли западнаго берега,

океапъ можетъ наконецъ прорваться чрезъ песчаный перешеекъ,

отд'Ёляющій его отъ ЛИМФіорда.
Во Франціи мысъ Гравъ, ограничивающій съ запада устье

р. Жиронды (чер. 17), подверженъ постоянному разрушитель—

ному дёйствію волнъ, которыя подмываютъ его какъ со стороны

океана„ такъ и со стороны устья р. .Жиронды. С'Ь 1770 года,

по 1838 годъ, т. @. въ теченіе 68 лізтъ, оконечность мыса Гравъ
была, отмыта на, 750 саженъ; съ 1838 года по 1845 ГОДЪ, т. е.

въ 7 лётъ, мысъ укоротился еще на, 94 саж., и только громад-

ныя работы‚ произведенныя для защиты этого мыса отъ волнъ,

работы‚ уже стоившія Французскому правительству ДО 2-хъ мил-

ліоновъ рублей, въ состояніи предупредить вторженіе моря сзади

мыса, чрезъ дюны, —— вторженіе, весьма опасное для всего ниж-

няго Медока и могущее имёть вредныя посліздствія даже и ДЛЯ

судоходства по Жирондіэ, которая чрезъ обращеніе мыса Гравъ
въ островъ получила бы новое устье. Въ 1863 году, при пост;—

Щеніи моемъ мыса, Гравъ, оконечность мыса оставалась съ 1844

года неизмізнною, будучи укрізплена, наброскою искусственныхъ

каменныхъ глыбъ; но въ разотояніи 300 саж. отъ этой оконеч—

ности, по берегу р. ?Киронды, море съ 1854 года‚ успізло отмыть

около 100 саженъ береговой полосы на длиніз ОДНОЙ версты. Са-

мое опасное мёсто находится въ 4'/2 верстахъ отъ оконечности

мыса по берегу океана на юго-западъ, гддё ширина дюнъ съ 1825

года‚ уменьшилжь съ 380 до 240 саженъ 1). 
1) Н'Ькоторыя весьма, интересныя подробности разрушенія мыса Гравъ и
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Каменные обломки, происхолящіе отъ разрушенія береговъ,
какъ выше уже было сказано, или скопляются у подошвы береё
говъ, предохраняя ихъ отъ Дальніэйшаго разрушенія7 или зана-
пываются волнами въ иловатое дно, или, передвигаясь волнами
вдоль берега, мало-по-малу истираются и обращаются въ го—

лышъ, и затёмъ въ песокъ. Большіе камни, которыхъ волны
не въ состояніи сдвинуть съ М'ЁСТд, въ ніжоторыхъ случаяхъ пе—

редвигаются льдомъ. Камни вмерзаютъ въ образовавшуюся зи—

мою въ МОР'Ё ледяную кору и, съ наступленіемъ ледохода, подни—
маются льдомъ и уносятся на большое разстояніе. По сообщенію
академика Бара, въ зиму съ 1837 на 1838 годъ, гранитный об—

ломокъ, В’ЁСОМЪ въ милліонъ ФУНТОВЪ, былъ перенесенъ .пьдомъ
изъ Финляндіп на островъ Гохландъ ').

Камни, передвигаемые волнами вдоль берега и превращаемые
въ голышъ‚ могутъ получить это движеніе только при наклон-
ном'іэ положеніи волнъ къ берегу, т. е. если берегъ не продолжается
далеко подъ водою и если візтеръ не имёетъ направленія нормаль-
наго къ берегу. Волны, вскатывающіяся на берегъ нормально къ
нему, въ состояніи перемёщать голышъ только вверхъ и внизъ;
если же волна ИМ'ЁВТЪ относительно берега наклонное положе-
ніе, то голышъ, увлекаемый такою волною, получаетъ Діагональ—
ное движеніе; 3атЁмъ, когда, волна оставляетъ голышъ, послчёдній,
дъйствіемъ собственной тяжести, скатывается внизъ по линіи
наибольшего уклона, пока его не подхватить новая волна и вновь
не сообщитъ ему Діагональнаго Движенія‚ и такимъ образомъ го—

лышъ перемёщается вдоль берега по ломаной линіи (зигзагомъ)
въ ту сторону, въ которую господствующій вётеръ составляетъ
съ берегомъ тупой уголъ. Подобное движеніе голыша наблю-
дается по обоимъ берегамъ Ламанша, гдіз происходитъ постоян- 
работъ предварительныхъ для его защиты читатели найдутъ въ № 24 Веше
дев аепх шошіез, 1862 г.

1) Ляейлль, Основныя начала геологіи, въ перевод’в Мина. 1866. Стр. 267 .
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ное разрушеніе Мёловыхъ скалъ. Матеріалы, происходящіе отъ

этого разрушенія, округленные Действіемъ волнъ‚ въ ВИД'Ё го-

лыша, перемізщаютсяволнами и теченіями вдоль Французскаго бе-

рега (чер. 15), отъ выступающаго твердаго мыса АНТИФеръ на,

сёверо-востокъ къ устью р. Соммы и на юго-западъ къ устью р.

Сены. Голышъ, по М'ЁР’Ё удаленія отъ мыса Антитръ, Дёлается

все мельче, но количество его постоянно увеличивается отъ при-

бавленія новыхъ матеріаловъ разрушенія береговъ. На пути сво-

емъ голышъ, складываясь, загромождаетъ проходы портовъ и

произволитъ постоянное наростаніе мыса Гурдель со стороны р.

Соммы (среднимъ числомъ на 4 сажени въ ГОДЪ) и мыса Хокъ

со стороны р. Сены. Количество голыша, накопляющагося еже—

годно въ ФеканЪ, Діепп'іэ и Гавріз, составляетъ въ первомъ портіз

до 500 куб. саж., во второмъ ДО 2,400 и въ третьемъ до 1,200

куб. саж. ').
Подобное же Движеніе голыша происходитъ и на англійскомъ

берегё Ламанша (чер. 16), преимущественно по направленію на

сёверо-востокъ отъ мыса, Бичи—Хедъ къ Дувру и Дилю. Даліэе

Диля голышъ не проникаетъ, потому что здёсь теченіе изъ Ат—

лантичеснаго океана въ Ламаншъ встрізчается съ теченіемъ изъ

Нізмецкаго моря, и послдізднее при сЁверо-восточныхъ Візтрахъ

даже отбрасываетъ голышъ назадъ къ Дувру. Такимъ 06разомъ,

голышъ двигается между Дувромъ и Дилемъ взадъ и впередъ,

пока не изотрется въ песокъ и не унесется теченіемъ къ Рамс-

гейту и къ устью Темзы. Донгенессній МЫСЪ, встрізчаемый голы-

шемъ при его движеніи, задерживаетъ послёдній, наростая посте-

пенно; въ то же время входящій уголъ, гд’із помізщается Рай, все

болізе и боліэе заносится голышемъ, такъ что городъ этотъ, быв—

шій Н'Ькогда цвътущимъ портом'ь7 находится теперь слишкомъ 
1) Движеніе голыша на сізверномъ берегу Франціи описано еще въ конціз

прошлаго столітія, въ сочиненіи ЪатЫатсііе: Ъа татсие сш ушей эш [ев сдіез
(18 ш Наше Потта/тііе. 1789. О томъ же предметіз помізщена интересная статья

Планка въ Аттаіез дез Ротз ег Сішиззёез. 1863. Зет. Р.
4
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въ 3-хъ верстахъ отъ моря; что же касается ДО Донгенеоокаго
Мыса, то онъ ежегодно наростаетъ почти на 10 Футъ. Старый
Донгенесокій маякъ‚ находившійоя въ 1603 году на оконечности
мыса„ въ 1844 г. отстоялъ отъ моря уже на 330 саженъ.
Въ Соффокіз близъ Лоуэстоаэфщ у ПОДОШВЫ высокихъ берего-
выхъ утесовъ, образовалась голышевая низменность (№83), вы-
ступающая на длині почти 4'/2 верстъ на 280 саженъ въ море,
и кажцый годъ наростающая концентрическими валами. > Проме-
жутки между валами засыпаются пескомъ, придуваемымъ съ бе-
рега, и мало-по-малу морскія растенія укореняются на поверхно-
сти вновь наросшаго берега, прпдавая плотность всей маст“). За-
падный вх0дъ въ пролпвъ Солентъ, отдёляющій островъ Уайтъ
отъ береговъ Гампшира, пересёкается болёе Ч'ЁМЪ на, ДВ’Ё трети
своей ширины голышевою косою Горстъ-Кастля, которая имёетъ
около 3-хъ верстъ длины, 30 саженъ ширины И 12 Футъ выши-
ны. Въ 1824 году коса, эта была передвинута всею своею массою
на. 17 оажонъ къ оізверо—востоку, прпчемъ значительное число Де-
сятпнъ пастбищной земли было покрыто голышомъ, но впослізд—
ствіи коса, приняла прежнее положеніе. Чезильская коса, соеди—
няющая въ видіз перешейка Портландскій полуостровъ съ бере-
гомъ Дорсетшпра и имч‘дющая ДО 25 верстъ въ длину и почти
200 саженъ въ ширину, состоптъ вся изъ голыша, нагроможден-
наго на высоту отъ 20 ДО 40 Футъ надъ водою. Коса эта, Віро—
ятно, образовалась отъ задержанін голыша отмелью, первоначаль-
но соединявшею Портландскій островъ съ берегомъ.

Голышевыя отсыпп, образующіяся ВДОЛЬ берега, защищаютъ
послщній отъ разрушенія волнами, поэтому необходимо озабо—
титьоя` чтобы голышъ, уносимый моремъ` замізнялоя новымъ ко-
лпчествомъ голышо, приноспмаго волнами и теченіемъ, иначе бе—

регъ подвергнется опасности совершенного разрушенія '). Англій- 
НМіпага. Сопгз (іе сопзп'псгіоп дез опугадез Ьуёгаипчпез (іез роггз (іе

шег. 1846. р. 63.



";! ›—-—`НАРОСТАНШ БЕРЕГОВЪ.

скій инженеръ СМИТОНЪ, въ рапорті; своемъ ‹) Л_уврскомъ порт’Ё

въ 17 69 году, сообщаетъ что голышевая пересыпь между гава—

нями этого порта И моремъ такъ утонилась что боялись вторже-

нія моря въ гавань, но Вблизи отъ гаваней внезапно случился

обвалъ утеса, на вершиніз котораго возвышаегся Дуврскій за-

мокъ и накопившаяся при подмывіз утеса груда камня, задер—

живая го.,лышъ стала предохранять пересыпь отъ дальнізйшаго

утоненія.
Морскія теченія, не будучи въ сосгояніи перемізщать круп-

наго голыша, тізмъ не менізе участвуютъ въ перемічщеніи болізе

мелкихъ песчаныхъ на.,носовъ происшедшихъ или отъ истиранія

голыша или отъ подмыванія волнами песчаныхъ береговъ и дна

моря, или наконецъ приносимыхъ въ море різнами. Теченія эти

при содЁйсгвіи волненія перемізщаютъ песокь при самой слабой

скорости, при которой въ різкахъ частицы песка, не могли бы по-

лучить никакого ДВИЖ6НіЯ. Это происходитъ отъ того, что волне-

ніе, поцмывая тсчаное ДНО и берегъ, поцнпмаетъ частицы песка

въ верхніе слои. Каждая песчаная частица, отъ собственнаго В'ізса

постепенно опускается на дно, но не по вертикальной линіи7 &

всліздствіе теченія по кривой, такъ что всяыій разъ, какъ песча-

ная частица поднимается волною въ верхніе слои7 она нёсколько

подвигается впередъ. Танимъ образомъ песонъ переносится по

направленію господствующихъ теченій пли, гдіч постоянныхъ те—

ченій нічъ, по направленію господствующихъ Візтровъ‚ произ—

водящихъ временныя течепія.

Если на пути своемъ песчаныя частицы, переміщаемыя те—

ченіями при содізйствіи волненій, встрізтятъ какую нибудь бухту
или заливъ укрытые отъ волнения, то песокъ осаждается при

входіз въ заливъ‚ образуя постепенно песчаную носу у угла бли—

жайшаго къ теченію. Въ бухтахъ или ЗШШВЭХЪ, въ которыхъ
всліэдствіе особаго очертанія береговъ существуетъ обратное 'ге-

ченіе, песчаные наносы складываются между общимъ берег0_
4>і<
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вымъ и обратнымъ теченіями, въ тъхъ предълахъ гдіз эти те-
ченія взаимно уничтожаются; при такихъ условіяхъ мало но малу
при входіз въ залпвъ образуется длинная шмель, которая нако—
нецъ совершенно выступаетъ изъ воды. отдЁляя заливъ пли бух-
ту отъ моря и принимаетъ названіе пересьти. Бухта, отдёленная
отъ моря пересыпью, но сохраняющая еще сообщеніе съ моремъ
чрезъ одинъ пли нёскольно узкпхъ проходовъ, называется лима—
нома, бухта же совершенно замкнутая пересьшью, которая тя-
нется непрерывно поперегъ всего входа въ бухту, прпнимаетъ
названіе морским озера, или мертвшо лимана. Проходы, остаю—
Щіеся въ пересыпп или между косами, называются шрлами.

Въ большей части случаевъ пересьшь, отдъляющая лиманъ
отъ моря, имёетъ только одно главное гирло у берега противо-
положнаго направленію теченія, но если въ лиманъ впадаютъ до-
вольно значительныя різчкн, то крот; главнаго гпрла, эти тачки
прорываютъ себі; въ пересыпи еше нізсколько узкихъ про-
хщовъ.

_

При прусскомъ берегъ Балтійскаго моря тянется рядъ лима-
НОВЪ называемыхъ шффами (Кураше—гаффъ, Фрише-гаффъ)‚
главные проходы копхъ расположены съ сізверовосточной сторо—
ны. — На сізверномъ берегу Чернаго моря весьма много лима-
новъ, отдізленныхъ отъ моря носами или пересыпямп, также и на
берегахъ Азовскаго моря. Самый Спвашъ, 0тд13ленный отъ Азов-
скаго моря—длпнною косою, называемою Арабатскою стріэл-
кою, можно разсматривать какъ обширный лпманъ. Въ сёверной
части Адріатическаго моря, близь Венеціи, тянется также по бе-
регу цЫый рядъ літмановъ, сообщающихся съ моремъ весьма
узкими проходами и называемыхъ лагунами. Такъ какъ вообще
береговое теченіе въ этой части моря то ускоряется, то замед-
ляется небольшими приливами ;] отливами, и въ самыхъ лагунахъ
происходить также перемЪнныя теченія‚ то и проходы нлп гирлы
этихъ лагунъ подвержены болізе или менізе значительнымъ изміз-



ОБРАЗОВАШЕ косъ, пвевсьшвй и ЛИМАНОВЪ. 53

неніямъ'). Вообще въ моряхъ не имёющихъ приливовъ И отли-

вовъ или ИМ’ЁЮЩИХ’Ь ихъ въ слабой степени, лиманы замыкаются

носами или пересыпями не болізе какъ съ однимъ или двумя про-

токами, но въ океанахъ, гдіз приливы производятъ сильныя пере-

мізнныя теченія, косы размываются во многихъ Мъстахъ и пре-

вращаются въ рядъ отцізльныхъ острововъ‚ расположенныхъ вдоль

берега,. Такимъ образомъ на воеточномъ берегу Америки, въ шта-

тахъ Индіаны и Флориды, и Далізе при мысіз Гаттерасъ въ (313-

верной Народный, ГМ; высота прилива не превосходить 1 или 2

Футъ‚ _вдоль берега, тянутся лиманы, огражденные косами, въ

Другихъ же М'ЁСТаХЪ того же берега, гдіэ высота, прилива ДОХО-

дитъ до 7 и 8 Футъ‚ ——косы превращаются въ острова. Также

и въ Нізмецкомъ мета, вдоль береговъ Голландіи и Ольденбурга,

отъ Текселя до Вангерога, тянется на 200 верстъ непрерывный

рядъ острововъ2).

При однообразіи въ очертаніи морскаго берега и одинаковомъ

направленіипреобладающаго морскаго теченія, всё косы лимановъ,

по одному и тому же берегу, выходятъ почти параллельныя. На,-

роетаніе косъ происходитъ постепенно валами, впоелёдствіи же

промежутокъ между валами заполняется иломъ или пескомъ и по—

верхность выравнивается. Этимъ способомъ образованія коеъ

объясняется правильность ихъ кривизны. Лиманы въ видіэ мор-

скихъ озеръ ео'вершенно запертыхъ пересыпями встр'ізчаются въ

Н’ЁКОТОРЫХ'Б Мізстахъ с’ізвернаго берега Чернаго моря, (какъ напр,

близь Одессы—лиманы Хаджибейекій и Куяльницкій)‚ но осо-

бенно ихъ МНОГО на, южномъ берегу Франціи, близъ устьевъ р.

Роны (ё‘сапёз (іе Вепе, ‹іе Рего1‚ де ТЬаи и проч.).

Въ тжхъ случаяхъ когда въ лиманы впадаетъ одна или Н'Ё-

сколько Макъ, влекущихъ наносьд то кромё морской косы, обра— 
1) Бустгт. Ргодгаште ‹1’1ш сопгз йе сопзЪгисЪіопв. Рагіз. 1840. Т. 2—те, рр‘.

40 —— 44 е’с 209.
2) Науеп. Зееціег пші НаЁецЬац. 1863. 1 Ваші. $. 237.
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зующейся со стороны меценат теченія изъ матеріаловъ прино—
симыхъ моремъ, образуется другая коса у противоположнаго бе—
рега, изъ різчныхъ наносовъ. Если меэщу носами остается про-
токъ речной воды, то косы не могутъ сомкнуться и образовать
пересыпп, если же річкп, впадающія въ …шманъ, нпчтожны п въ
лізтнее время пересыхаютъ, или количество воды ими доставляе-
мой такъ мало, что речная вода, разливаясь по лпману, вся те-
ряется чрезъ испареніе, то косы на, „что могутъ сомкнуться 11

обратиться въ пересыпь, весною же при спльномъ притом; воды
пересьшь прорывается, и лпманы приходятъ въ сообщеніе съ
моремъ.

Лиманы, въ которые впадаютъ різки влекущія наносы, мало
но малу обмелеваютъ, такъ какъ часть різчныхъ наносовъ скла—
дывается еще до выхода. въ море въ самомъ лпманіз, гді; ско-
рость ріэчнаго теченія внезапно уменьшается. Такпмъ образомъ
лиманы р. Кубани съ каждьшъ годомъ все болізе и боліэе засо-
ряются, такъ что значительная часть ихъ превратилась уже въ
влажную степь7 называемую плавнями'). Венеціанскія лагуны въ
которыя впадали різки: Брента, Бакелоне, Піаве и Силе, обмене—
валп столь сильно, что Венеціанпы принуждены были отвести эти
різки въ сторону отъ лагунъ, прямо въ море, но не смотря на то
лагуны все еще продолжаютъ обмелевать отъ осажденія мути
морской воды, которая возобновляется въ лагунахъ всліцствіе
существующаго въ нихъ теченія изъ моря и круговаго Движенія
воды. Обпелеваніе это особенно сильно въ проходахъ, гдЁ бере—
говое теченіе сталкивается съ теченіями изъ лагунъг).

При впаденіи въ море большой різки, изливающей значитель—
ную массу воды, косы и лпманы образуются уже несравненно 

1) Изсліэцованія въ Азовскомъ моріз г. Данилевскаго, въ отчетЪ Имне-
РАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества за 1864 годъ.

2) Журналъ Путей Сообщенія. Т. 30. Смізсь, стр. 5, статья г. Гейдателя« Венеція ».
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різже. Такъ какъ количество воды протекающей изъ р*Ёки слиш-

комъ значительно, то вліяніе береговаго теченія въ этомъ случай

въ значительной степени ослабляется. Чтобы и при этихъ усло-

віяхъ, со стороны морскаго теченія, могла, образоваться при устьіз

різки коса, которая, замыкая ДО ніъъюторой
степени это устье,

обратило бы его въ лиманъ, нужны обстоятельства, совершенно

исключительныя, именно сильное и притомъ постоянное береговое

теченіе и очертаніе устья різки, благопріятствуюшее образованію

косы, наприміэръ Выступающій со стороны береговаго теченія

мысъ или песчаные дюны, передвигаемые візтромъ по направле-

нію береговаго теченія. _Если эти условія не существуютъ, то

вмізсто косъ въ предйахъ, гдіз масса р'Ёчной воды сталкивается

съ морскою и обезсиливается, образуется поперегъ устья рёки

большая непрерывная отмыть, называемая баромъ. Такимъ обра-

зомъ баръ въ устьяхъ різкъ есть такая же пересыпь, какая обра-

зуется при бухтахъ съ обратнымъ теченіемъ воды, только пере-

сыпь подводная и притомъ, иміэющая значительную ширину, такъ

какъ різчная вода можетъ сталкиваться съ морскою ближе или

Далёе отъ устья, смотря по направленію візтровъ и изміэняющейся

скорости теченій, между ТЪМЪ какъ въ бухтахъ съ обратнымъ

теченіемъ воды прещЁлы, въ которыхъ теченія взаимно уничто-

жаются, мало измізняются.
Такъ какъ всякая різка приноситъ съ собою къ устью болізе

или менЪе значительное количество наносовъ гравелистыхъ, пес—

чаныхъ, глинистыхъ или иловатыхъ, то при всякой почти різкіэ

образуется баръ; исключенію подлежатъ только 1313 МНОГОВОДНЫЯ

ріши, которыя увлекаютъ съ собою слишкомъ ничтожное количе—

ство наносовъ, сравнительно съ объемомъ протекающей въ нихъ

ВОДЫ. Но и послізднія р'Ёки не всегда избавлены отъ бара„ такъ

какъ баръ можетъ въ этомъ случай; образоваться изъ навесом),

сложенныхъ моремъ въ томъ МЁСТЁ, гдіз різчное теченіе‚ во время

морскихъ в’Б-тровъ, беретъ верхъ надъ морскимщ прямо ему
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противоположнымъ, какъ напр. въ устьяхъ р. Невы, гдё баръпочти исключительно обязанъ своимъ происходяденіемъ морскимъпесчанымъ наносамъ, складываемымъ при западныхъ вётрахъ.ВЪ многоводныхъ ръкахъ, въ усть…яхъ которыхъ распростра—няются приливы и отливы, раръ образуется труднёе, если обра,-
зованію его не способствуютъ другія побочныя обстоятельства,
(напр. значительное коЛичество наносовъ, увлекаемыхъ різкою или
морскими приливами и теченіями и т. п.). Это происходитъ отъ
того, что при приливахъ и 0тливахъ, въ устьяхъ рЁкъ ИМ’ЁЮ'ГСЯ
болчёе обширныя границы ДЛЯ образованія бара, такъ какъ
столкновеніе водяныхъ М&ССЪ, изливаемыхъ рёкою и моремъ, и
взаимное обезсиленіе ихъ происходитъ здёсь на, большомъ протя-
Женіи‚ и кроміз того отливы, увеличивая массу річной воды, про-рываютъ себіз каждый разъ глубокіе протоки въ 0тмеляхъ, обра,—
зовавшихся при предъидущемъ прпливіз, и увлекаютъ значитель—ное количество наносовъ обратно въ море. Т’ЁМЪ не менч‘эе и въэтихъ р*!зкахъ всегда можно указать на внезапное уменьшеніе
глубины въ нёкоторомъ разстояніи отъ устья, хотя уменьшеніе въ
большей части случаевъ не опасное ДЛЯ судовъ, (напр. въ Темзъна бара“; глубина отъ уровня низкихъ ВОДЪ 60 Футъ‚ въ Жи—
ронд'із 30 Футъ). Межцу ТЁМЪ рёки, впадающія въ моря, гдч'з Н'Ьтъ
приливовъ и отдшвовъ представляютъ иногда поразительные при-
МЕРЫ уменьшенія глубины на барахъ: въ каждомъ изъ устьевъ
р. Роны глубина на, барё составляетъ, при уровнё низкихъ водъ,всего отъ 3 ДО 5 Футъ‚ въ самомъ глубокомъ изъ Дунайскихъ
рукавовъ -— Сулинскомъ, до производства водостёснительныхъ
работъ, глубина, на баріз была всего 9 Футъ 1). Въ устьяхъ Донаглубина на, бард}; главнаго рукава, Переводова, при ординатё, не
болізе 4—ХЪ ФУТЪ2). Въ рукавахъ р. Волги находится Н*Ёсколько 

1) Журналъ Путей Сообщенія. Т. 80, стр. 11, статья г. Тизенгаузена:« Улучшеніе устьевъ Дуная ».
2) Гервевановъ. Лекціи о морскихъ сооруженінхъ. 1861, стр. 93.
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баровъ или розсыпей, глубина воды на которыхъ отъ 2 до ?›'/2

Футъ ниже ординара 1). Въ устяхъ Западной Двины на берёз глу—

бина 131/2 Футъ. Въ устьяхъ каждаго изъ рукавовъ, которыми

Нева изливается въ Финскій заливъ, еуществуютъ также значи-

тельные песчаные бары, изъ коихъ только на баріз главнаго ко—

рабельнаго Фарватера глубина доходитъ ДО 9 Футъ ниже ордина-

ра и ныніз увеличивается землечерпательными работами отъ 1О'/2

до 14 футъ, на барахъ же прочихъ рукавовъ глубина прости—

рается всего отъ 5 ДО 7 Футъ 2). Подобные бары представляютъ

большія неудобства для судоходства, такъ какъ суда, съ значи—

тельною осадкою не могутъ вовсе входить въ різну или должны

ожидать пока, всліздствіе морскихъ візтровъ или полноводія, при-

будетъ на барё достаточно воды. _Въ устьяхъ рёкъ, впадаю-

щихъ въ моря съ приливами и отливами, при неблагопріятныхъ

условіяхъ, можетъ также образоваться баръ хотя, какъ выше

уже было сказано, образованіе бара, соетавляетъ въ этомъ случая;

явленіе обусловливаемое особыми обстоятельствами, на, которыя

слдЬдуетъ обратить вниманіе въ каждомъ частномъ случай Та-

кимъ образомъ напримізръ большой баръ въ устьи р. Адура, въ

Байопиё, можно объяснить отклоненіемъ этого устья къ югу —

песчаными дюнами, веліздствіе чего ослабляется какъ скорость
теченія різни, такъ и скорость отлива; песчаные навесы, увле-
каемые мёетнымъ береговымъ теченіемъ, частью переносятся
за устье р*!эки, частію же стремятся образовать у северной
оконечности устья ръки песчаную косу, которую отливъ и тече-

ніе різки размываютъ, прежде Ч’ЁМ'Ь она усп'Ьетъ выступить
изъ поверхности воды, и относятъ размытый песокъ въ море до 

1) Журналъ Путей Сообщенія. Т. 38, стр. 177, статьи г. Лямина: «0 про-
веденіи новаго Фарватера, отъ Астрахани до Каспійскаго моря ».

2) Карта устьямъ р. Невы, гравированная въ 1843 г. Объ углубленіи же

бара корабельнаго Фарватера помЪщены свізд’ізнія въ Морскомъ Сборникт‘э
1866 г. № 7, въ статьъ г. Еранцова стр. 149 и въ № 9. стр. 40, въ отчетЪ Ги-

дрографическагоДепартамента.
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мёста, гдв существуетъ равновгвсіе между ръкою и моремъ, и
гддв складывается баръ'). Точно также и бары въ уетьяхъ рввъ
Сены, Мерси, Нляйда и другихъ объясняются особыми м'Ёетными
условіями 2).

‚
Бътры имвютъ большое значеніе въ устьяхъ р*вкъ съ баромъ,

такъ какъ отъ силы и направленія ввтровъ зависитъ глубина, во-
ДЫ на барв и возможность для судовъ перейти чревъ баръ. Кро-
міз того направленіе віэтровъ имдветъ вліяніе И на положеніе са-
мого бара: если прибылыя воды рвви сопровожлаются берего—
вымъ візтромъ, `т0 усиленное теченіе относитъ баръ дал’ве въ ме-
ре на большую глубину, и на оборотъ, если во время прибылылъ
водъ будутъ дуть морсвіе візтры, то сила теченія будетъ ослаб-
лена и наносы стануть складываться ближе къ устью рвки и при—
томъ въ ббльшемъ количества такъ какъ къ наносамъ рвчнымъ
прибавятся еще морскіе‚ прибиваемые волнами. — Это обстоя-
тельство составляетъ одну изъ главныхъ причияъ почему въ усть-яхъ однихъ рЁкъ, послв полноводія7 баръ уменьшается, въ усть—яхъ же другихъ увеличивается, но вромв того и естественный
бытъ рвки имёетъ въ этомъ случая; важное значеніе. Рёка, ко-
торая течетъ съ уклономъ быстре уменьшающимся къ устью и
притомъ въ крутыхъ и рыхлыхъ берегахъ7 не смотря на увели—
ченіе скорости во время полноводія, можетъ увеличить баръ, при—
нося въ это время весьма, обильный матеріалъ для образованія
бара, и чвмъ сильнве будетъ полноволіе, твмъ болізе будетъ баръ.На оборотъ рёви, протекающія съ однообразнымъ уклономъ въ 

1) Журналъ Путей Сообщенія. Т. 37. стр. 259 статья г. Шаврова: « Про—исхожленіе баровъ ».
2) Не останавливаясь на вопросъ о барахъ въ устьяхъ такихъ рёкъ, на

которыя распространяется д'Ьйствіе приливовъ и отливовъ, предоставляемъжелающимъ обратиться къ сочиненіямъ: Воит'сеаи. Ешае зпг 1а‚ паміёайоп(1е гіміёгез г`ъ шагёев. 1845. ——8'ге®еп80п. Сапаі апа гімег епдіиеегіпд. 1858.—Саіеет. ТЬе сопзегмайоп апа ітргомешепъ оі'сіааі гімегз. 1853. — Баітаэт. ЙЬегЗЬгошіюггеШіопеп іт ШисЬдеЬіеЪ. 1856.
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правильныхъ и твердыхъ берегахъ, съ увеличеніемъ скорости и

увеличеніемъ расхода при полноводіяхъ, хотя и увлекаютъ за со-

бою болізе осадковъ ч'іэмъ въ меженнемъ еостояніи, но, имізя зна-

чительно ббльшую скорость, относятъ эти осадки Далее бара и

даже емываютъ верхнюю часть этого поеліздняго. Какъ на, при—

мізръ перваго случая, когда баръ поем; большего полноводія різки

увеличивается, укажемъ на р. Нарову, ГДЁ вообще глубина на

баре 8 —— 9 Футъ‚ но посліз сильнаго вееенняго полноводія рЁки,

и въ особенности притоке Наровы—Россоны, доставляющего

главный матеріалъ для образованія бара, глубина на баріз умень-

шается ДО 5 и 6 Футъ').
Чтобы судить правильно въ каждомъ случаи; о причинахъ

образованія бара и цзьіскать средства къ уменьшенію его вред-

ныхъ дёйствій на, судоходство, необходимо не только ознакомить-

ся съ положеніемъ бара при различныхъ вётрахъ и положеніяхъ

уровня воды въ р*!зкч'з, но и определить роцъ матеріаловъ состав-

ляющихъ баръ; такимъ образомъ отсутствіе на бЗР'Ё матеріаловъ‚

соответствующихъ геологическимъ Формаціямъ різчныхъ бере-

говъ, можетъ убедить въ томъ, что баръ обязанъ евоимъ проис-

хожденіемъ исключительно однимъ морскимъ наносемъ, прибивае—

мымъ волнами и на оборотъ.
Вообще если река, увлекаетъ съ собою наносы разнородные,

то при впаденіи реки въ море эти наноеы разделяются: гальки и

крупный песокъ осаждаются на берёз, глина уносится Далее до

начала залива, ГД'Ё частію складывается, & частію распускается
въ водів и расхоцитея по морю, и наконецъ илъ складывается уже
на значительной глубине. По МЁР'Ё того какъ баръ изъ крупныхъ
матеріаловъ нароетаетъ и поднимается ближе къ уровню воды. 

1) Журналъ Путей Сообщенія. Т. 38. стр. 385 статья: « обмеленіе устья
р. Наровъл», также въ статьіз г. Гельмерсена: « 1)іе $ео1о$ізсЬе ВезсЬаРіепЬеіъ
‹1е8 ищегеп ЫаготШаГз иш1 (1іе \?егзапацпрдг (іег Ыагочашйцйипё въ З-МЪ томіз
Записокъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ за 1860 годъ.
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різчная вода задерживается и скорость ея за, баромъ на столько
уменьшается, что въ устьчё рч‘эки начинаютъ осаЖдаться божье
мелкіе наносы, и Даже илъ; при такихъ условіяхъ мало по малу
образуются одинъ или нёсколько 00трововъ, между которыми рчё—
ка прорываетъ себіз теченіе, въ видіз рукавовъ. Въ устьіз каждаго
изъ рукавовъ современемъ образуется новый баръ, обращаю—
Щійся въ острова, раздёленные новыми рукавами и т. Д. Вся
масса осадковъ‚ сложившихся въ устьяхъ різки и образовавшихъ
острова„ раздёленные рукавами, принимаетъ названіе дельты.

Дельты наиболізе замёчательныянаходятсявъ устьяхърЁкъ —
Нила, Роны, Миссиссипи И Ганга.

Нильская Дельта ИМЁеТЪ въ Длину, отъ МеМФиса до наиболізе
выдавшейся въ море части, ДО 150 верстъ.и въ ширину между
крайними рукавами (въ настоящее время засоренными) до 300
верстъ. Дельта эта ныніз болёе не наростаетъ, такъ какъ этому
противодЁйствуетъ сильное береговое теченіе въ Средиземномъ
морё и значительное псднятіе русла р. Нила, вслёдствіе котораго
рёчная вода. разливается по берегамъ на большое пространство
и здізсь складываетъ свои осадки, оплщотворяя пустыню 1).

Рона, увлекая съ собою значительное количество твердыхъ
частицъ, внесенныхъ въ нее ея притоками, въ особенности мут-
ною Арвою, складываетъ ббльшую часть этихъ осадковъ при
своемъ устьё, гдз“) образовалась обширная Дельта, простирающая-
ся верстъ на 50, ДО Арля. Ежегодно Рона изливаетъ въ море
слишкомъ 5,000‚000‚000 к. с. воды, въ которыхъ находится 60—
лізе 2,000‚000 куб. саж. твердыхъ осадковъ. При такихъ усло-
віяхъ дельта р. Роны ежегодно подвигается саж. на 20 въ море.
Осадки, составляющіеэту Дельту‚ принадлежатъ къ твердымъ гор—
нымъ породамъ.

Дельта р. Миссиссипи имёетъ площадь, доходящую ДО 30,000 
1) Ляейлль. Основныя начала. геологіи, въ перевод; Мина. Т. 1-й. 1866 г.

стр. 304.
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кв. верстъ‚ и состоитъ изъ гравія, песку и ила, причемъ чъмъ

болізе приближаются къ устью різни, т'Ёмъ тоньше становится ве—

щество осадка. Ежегодно Мэна сноситъ къ устью ДО 1О‚ООО‚ООО

куб. саж. твердаго вещества, и осажденіе этого вещества уско-

ряется еще накопленіемъ въ усть'Ь рч‘эки громадныхъ плотовъ,

изъ большихъ массъ пловучихъ деревьевъ ‚ задержанныхъ отме—

лями')
Дельта, соединенныхъ рдЁкъ Ганга и Брамапутры, или, какъ

ее называютъ, Бенгальская дельта, представляетъ по крайній

М'ЁРЁ вдвое ббльшую площадь Ч'ЁМЪ Нильская Дельта, и ИМ'ЁВТЪ

ДВ’Ё вершины почти въ равномъ разстояніи отъ моря‚ именно ДО

350 верстъ. Вся обширная часть этой Дельты, граничащая съ

моремъ, состоитъ изъ лабиринта ркізкъ и бухтъ, наполненныхъ

соленою водою. Количество твердыхъ веществъ, уносимыхъ ру-

кавами Бенгальсной дельты, доходитъ до 2О‚ООО‚ООО куб. саж.,

такъ что въ каждомъ изъ рукавовъ продолжается постепенное

образованіе острововъ. Это образованіе происходило бы еще быс-

трізе, если бы осадки были крупнёе и не уносились такъ легко

въ заливъ‚ ГД'Ё ондЁ возмущаютъ морскую воду на разстояніе до

150 верстъ отъ дельты 2).

Матеріапы уносимые р'Ёками въ море, при существованіи

морскаго береговаго теченія, обнаруживаютъ часто свое дъйствіе

на, берега на весьма, значительномъ разстояніи отъ устья р*!зкъ,

производя наростаніе берега,; такимъ образомъ весь южный бе-

регъ Малой Азіи постепенно выдвигается въ море: острова

соединяются съ материкомъ‚ и порты заносятся осадками. Вновь

образуюшіеся слои состоятъ здъсь изъ камня, потому что ручей-

ки и різчки, увлекающіе песокъ и гравій, содержатъ большое ко-

личество углекислой извести въ растворіз и осаждаютъ травер- 
1) Ляейлль. Основныя начала геологіи, въ переводіз Мина. Т. 1-й. 1866 г.

стр. 315.
2) Віыо стр. 320.
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тинъ, или связываютъ песокъ и гравій въ твердые песчаники и
конгломераты 1). Подобными же конгломератами и песчаными пла—стами наростаетъ берегъ у подножія Морскпхъ Альпъ, междуТулономъ и Генуею, всл'Ёдствіе значительнаго количества твер-ДЫХЪ веществъ‚ нрпносимыхъ різками во время полноводія съ
горъй).

Между устьями Амазонской рёки и ЮЖНЫМЪ берегомъ С'Ь-
верной Америки, довольно быстрое экваторіальное теченіе, увле-кая съ собою ВОДЫ Амазонской р*Ёки, уноситъ осадки этой різкикъ сёверо—западу вплоть до устьевъ Ориноко‚ и вдоль Гвиней—
скаго берега образуется пространная болотистая полоса земли съ
ДЛИННЫМЪ рядомъ иловатыхъ отмелей, окоймляющихъ это болото 3).

Наносы какъ р*Ёчные, такъ и морскіе‚ увлекаемые берего—вымъ теченіемъ и волнами, встръчая на своемъ пути порты, засо—
ряютъ эти послёдніе, но это явленіе, равно какъ и вообще явле-ніе обмеленія портовъ, будетъ разсмотрёно отдізльно въ главіз
0 предохраненіи портовъ отъ обмеленія.

У. Мутность п соленость морской воды. Замерзаніе ея. Мор-скіе черви. Дтъйствіе морской воды на растворы и металлы.
Отъ степени мутности морской ВОДЫ въ бухтіз или портё за—

виситъ замерзаніе этой ВОДЫ, обмеленіе порт или бухты и воз—
можность прим'Ьнить къ педводнымъ постройкамъ извізстнаго родаводолазные снаряды„ поэтому при изысканіяхъ, предпринимае-мыхъ при учрежденіи или улучшеніи порта, необходимо опредъ-лить степень мутности морской воды, какъ на поверхности моря,такъ И на различной глубиніз. 

1) Ляейлль. Основныя начала геологіи, въ переводіз Мина,. Т, 1—й, 1866 г.стр. 803.
2) Вто стр. 336.
3) Вігго стр. 397.
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Для опредізленія степени мутности морской воды, стоитъ

только проціздить извізстный объемъ воды и взвізсить количество

оставшагося на ищущий осадка, но воду необхошімо зачерпнуть

въ мор'Ё именно на той глубинъ, гдіз предполагается опредіэлить

степень мутности.
Для этой Ц’ЁЛИ служатъ различные приборы, состоящіе изъ

стекляннаго или металлическаго сосуда съ краномъ или клапа-

номъ, открываемымъ ЦОСЛ’Ё погруженія сосуда на, требуемую глу-

бину, и затізмъ закрываемымъ, когда сосудъ наполнится водою.

Въ музеумъ института инженеровъ путей сообщенія находится

подобный приборъ Дестрема, состоящій изъ стекляннаго сосуда съ

М'ЁДНЫМ'Ъ краномъ, прикрізпленнаго къ концу мізднаго трубчатаго

стержня‘ Длина этого стержня можетъ быть измізняема, такъ

какъ онъ ввинчивается изъ ОТДЫЬНЫХЪ частей длиною 2 Фута.

Внутри стержня вставляется желіззный штангъ, посредствомъ ко-

тораго кранъ сосуда можетъ быть открытъ и закрытъ. Приборъ

этотъ довольно тяжелъ и сложенъ, почему употребленіе его на

большой глубиніз ДОЛЖНО быть затруднительно. Несравненно про—

ще и удобнізе приборъ, который употреблялъ Хагенъ‚ для опре—

дгіэленія степени мутности морской воды въ бухтіэ Яде, на, раз—

личныхъ глубинахъ и при различныхъ высотахъ приливовъ и от-

ЛИВОВЪЧ. Приборъ этотъ, представленный на чер. 24 (листъ П),

состоитъ изъ жестянаго цилиндричеснаго сосуда‚ высотою 8 Д.

и Діаметромъ 4 д. съ крышкою и дномъ. Въ крышкіэ наХОДится

отверстіе закрываемое снизу клапаномъ, къ которому прикріэпле-

ны два короткихъ стержня, ОДИНЪ идущій вверхъ‚ Другой внизъ,

направляющіе движеніе клапана. На, оконечности верхняго стер-

жня находится кольцо, посредствомъ котораго весь приборъ под-

В'Ёшиваетсякъ канату или Ціни, къ Дну же прибора, посредствомъ

Другаго кольца., прикр'іэпляется на веревкё грузъ, служащій для 
1) Науеп. Зеепі'ег пші Наі'еп-Ваи. 1. Ваші. 8. 202 и МопаЪзЪегісЬ’се (іег

Кбпіз. Айаёешіе дет \ЧіЗь‘епзсЬаі'ъеЦ 211 Вег1іп. 1856. 8. 346.
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погруженія прибора. Къ верхнему стержню прикрізплена пружи—
на, имізющая _стремленіе открыть клапанъ, но такъ какъ весь
приборъ и нижній грузъ висятъ на, клапаніз, и В'ЁСЪ ихъ превос—
ходитъ силу пружины, то пружина начинаетъ Дёйствовать и от-
крываетъ клапанъ, только когда нижній грузъ перестаетъ тянуть
приборъ къ низу, т. 9. когда этотъ грузъ встрізтптъ ДНО моря.
При употребленіи прибора, нижній грузъ подвёшиваютъ соотвёт—
ственно той глубинё, на которой хотятъ зачерпнуть воду, и при-
боръ погружаютъ вертикально. Какъ только грузъ коснется Дна,

пружина откроетъ клапанъ, и сосудъ наполнится водою; при подъ-
еміч же прибора грузъ снова начнетъ дёйствовать и клапанъ за-
кроется.

Въ бухт’Ё Яде‚ Хагенъ зачерпывалъ воду на поверхности и
на глубині; 24 Футъ (на 6 Футахъ отъ дна,). Наблюденія его по-
казали, что на 6 Футахъ отъ Дна, СОДержаніе мути въ бухтіч Яде
увеличивалось на 1/5 и до 1/3, сравнительно съ содержаніемъ мути
на поверхности воды, и что вода дёлалась самою мутною въ пер-
вые часы прилива, въ особенности при западныхъ вётрахъ.

Подобные же выводы получены были и изъ наблюденій Хюб- _

бе, въ нижней Эльбё 1).

Опредтэливши количество мути или ила по вёсу, полезно ДЛЯ

бОльшей НЗГЛЯДНОСТИ расчитать это количество по объему. ИЗЪ

опытовъ Хагена оказывается, что 1 граммъ высушеннаго ила

представляетъ на ДН’Ё моря, въ видів грязи, объемъ въ 0,05263
рейнл. куб. дюйма ИЛИ почти 0,05 англ. куб. дюйма. Въ бухтіз
Яде‚ содержаніе мути по объему составляетъ отъ 0,01 до 0,035
процента. При каждомъ отливъ и посліз каждой бури, нёкоторое
количество мути осаждается на дно, и тёмъ ббльшее количество,
чъмъ доліае будетъ находиться вода въ относительно спокойномъ
состояніи. Если примемъ, что въ бухт'із Яде, послтз каждаго от- 

1) Иейзстт]”йт ‹іаз Ваижезеп. Лаъгдапд Х. 8. 492, статья НйЬЬе: « ПеЬег
діе Еідепзсъайеп иші (121.5 УегЬаКеп дез 80Ь1іс11’5».



и ,) "‘
СОЛЕНОСТЬ И ЗАМЕРЗАНПЕ МОРСКОИ ВОДЫ. (›‹)

дива„ осаждается только четвертая часть наименьшаго количества

мути, т. е. 0 ‚000025 Фута на каждый футъ глубины, или 0,00075

фута на всё 30 Футъ, то въ теченіи года, послЪ 705 отливовъ,

долженъ осёсть слой въ 0,53 Фута.
Соленостъ морской воды и уд'Ьльный візсъ ея зависятъ, какъ

отъ мёстной средней годовой температуры, имёющей вліяніе на

ббльшее или меньшее пспареніе воды, & с.піэдовательно и сгуще‹
ніе ея, такъ и отъ ръкъ, впадающихъ въ море и изливающихъ

большую массу пргвсной воды. Въ океанахъ, гд'Ь приливы и от—

ливы произвоцятъ постоянное движеніе воды, соленость п удіэль—

ный візсъ ея одинаковы на поверхности и на глубинчё, въ средт
земныхъ же моряхъ вода, на дит; обыкновенно соленізе нежели на

поверхности, въ особенности вблизи різкъ, пзлпвающихъ въ море

большую массу прізсной воды. Въ Средиземномъ моріз средній

удізльный вёсъ воды ДОХОДИТ'Ь ДО 1,0289; въ Атлантическомъ

океан'Ь отъ 1,02% (при 50025’ сёверной широты) до 1,0285;
въ Ніэмецкомъ мор'із отъ 1,020 до 1,028; въ Черномъ морг отъ

1,0114 ДО 1,0209 и въ Балтійскомъ отъ ],0003 до 1,0232‚
смотря по близости къ устьямъ большихъ р'Ькъ пли къ проливамъ,

соединяющимъ это море съ НгЬмецкимъ.

Главную часть солей морской воды составляетъ поваренная
соль, (въ океанахъ п Средиземномъ моръ отъ 2,5 ДО 2,7%); за—

тіамъ сліздуютъ пли глауберова соль, пли сірнокпслая магнезія

п хлористый магній (около 0,50/О каждой) п пакопецъ хлористыя
соли кальція п калія, соли брома, и іОДа и другія, Н'Ькоторыя изъ

нихъ въ самомъ ничтожномъ количествъ, другихъ же только сліз—

ДЫ, И вообще всі; ВМЪСТЪ меніэе 0,150/0.
Ч’ЁМЪ пріасн'ізе и мутніэе морская вода, тізмъ скорізе она. за—

мерзаетъ; нроміэ того замершие каЖдой части моря объуслов—
ливается еще продолжительностью морозовъ, волненіямп, течев

ніями, направлепіемъ В'Ьтровъ и даже глубнною моря. Если пони—

женіе температуры предъ наступленіемъ морозовъ происходптъ
5
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постепенно, то вода также охлаждается постепенно, такъ что при
незначительной глубиніз охлажденіе распространяется до самаго
дна., и вода, покрывается вскорё толстою корою льда, при тем—

пературіз отъ -5 до -8О Р. Если же морозы наступаютъ вне—

запно, то вода, у поверхности, возобновляясь бол'Ье теплыми ниж-
ними слоями, долго еще сохранитъ температуру выше 0, пока

морозы не достигнутъ весьма низкой температуры (по крайней
5113131; -1О°) и вода. въ нижнихъ слояхъ, охладившись до 41°, т. е.

10 наибольшей плотности, перестанетъ подниматься въ верхніе
слои и не будетъ боліэе затруднять замерзанія этихъ ‹:лоевъ. При
малой толщине ледяной коры, волненія п теченія могутъ легко
въ бухтахъ взломать эту кору, и если въ тоже время открытое
море не замерзло, то при первомъ береговомъ вётрё, при котоэ
ромъ вода пойдеть на убыль отъ береговъ, ВМ'ЁС'Г’Ё съ тъмъ изъ

бухты тронется п ледъ. Этпмъ объясняется почему въ нёкото—

рыхъ моряхъ, въ теченіи зимы, бухты п заливы по н'Ьскольку разъ
освобождаются отъ льда, °).

М‘Ёстный ледъ въ такпхъ моряхъ‚ какъ Черное И Каспій—
ское, вообще пмізетъ малую толщину, но толщина эта, значительно
увеличивается отъ скопленія наноснаго льда съ устьевъ большихъ
різнъ, текущпхъ съ сёвера, почему при пзысканіяхъ необхсщимо
обратить вниманіе и на направленіе двпженія и количество на—

носнаго льда.

Крош; описанныхъ свойствъ морской веды мы должны тан=
же упомянуть 0 тізхъ морскихъ молюснахъ‚ которые приносятъ 

1) Въ продолженіи зимы 1864 гада карантинная гавань Одесскаго порта =—

шесть разъ покрывалась льдомъ и освобождалась отъ него, что значительно
облегчало сообщеніе порта съ моремъ. Въ теченіи 7 Л'Ьтъ (съ 1858 по 1864 г.
включительно) сообщеніе Одесскаго порта съ моремъ прекращалось среднимъ
‹тсломъ только на 16 дней (въ 1859 г. вовсе не было прекращенія сообщенія
порта съ иоремъ, & вт. 1861 г. сообщеніе это прерывалось только на 32 дня).
Шіьтвскій. Гидрографичегкое изученіо Одесскаго порта. 1865 г. стр. 21).
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вредъ морскимъ постройкамъ, & равно и о разрушительномъ Мэй-

ствіи морской веды на растворы и металлы.

Камни погруженные въ море падвергаются иногда нападенію

сверлящихъ раковинъ: фоладъ (камнеточцевъ) и заж'сате туоза.
Первыя нападаютъ не только на известняки, но и на, песчаники

и глинистые сланцы, вторыя же исключительно сверлятъ только

известнякъ, не проникая однакоже глубже 4 или 5 Дюймовъ отъ

поверхности. Отверзтія проточенныя этими червями имёютъ ве-

личину не 6011139 булавочной головки, но столь близки одніз къ

Друшмъ, что вся поверхность камня въ посліздствіи истирается,

обнажая неповрежденный слой, на который вновь нападаютъ ‚ча—

хісатае. — Подобныя поврежденія заМ'Ёчаемы были въ портланд—

скихъ камняхъ, употребленныхъ въ Плимутдв7 Портландіз, Девон-
портіз и другихъ англійскихъ портахъ'). Для большей безопас-

ности, въ томъ случай; ежели обнаружатся подобныя поврежденія
камня сверлящими раковинами, полезно защитить известковый

камень гранитомъ или песчаникомъ.
ИЗЪ морскихъ червей, нападающихъ на Дерево, до настоя-

щаго времени замёчены были только дві; породы —морской ша-
шенъ (іетесіо жатйз) и Итиотіа гетедтпз. Разрушительное Мэй—

ствіе ихъ столь значительно въ н'ізкоторыхъ портахъ7 что сот

вершенно устраняетъ употребленіе Дерева въ морскихъ подвод—

ныхъ постройкахъ.
Томасъ Стевенсонъ полагает'ь, что шашень появился въ ЕВ=

рота еще л'Ётъ триста, тому назадъ, именно у береговъ Шотлан—

діи, но только въ прошломъ столізтіи, когда червемъ этимъ были

сдізланы большія поврежденія въ голландскихъ морскихъ построй—
кахъ, онъ обратилъ на, себя надлежащее вниманіе. Въ настоящее

время шашень распространенъ въ портахъ океана и НЪМецкаго
моря и въ особенности въ н'Ъкоторыхъ иортахъ Оредиземнаго МО— 

1) Верон 011 ‘(Ье Ьагъопг М" геі'пзо ‘по 130 сопзтгпсіра 1'11 Бт'егпЪ-ау, Ьопсіоп.
1847, рр„ 189 апа 216.

5*
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ря, гд'Ь дерево погружении въ морскую воду не можетъ просу—

щестють №№ двухъ, трехъ ‚Нать. Въ нашихъ черноморскпхъ
поташ» шашевь также шалаш на дерево, какъ напр. въ Кер—

чи, Оевасюпохё п Одессіз; но сущетованіе его обнаружатся
толъко въ теченіп лётнщъ мфсяцевъ. Въ Севастополі; ежегелю,
въ первыя дві; ведая сущесгвованія червя ‚ повреждены про—

пзводинъш ш бьшаюгь столь сильны , что судопромышленники
съ 1-го по 18-е августа. вытаскивать свои суда на берегь '}.
Въ Балійскомъ нот; ‚ гдъ вода не достаточно селена, шашней
нападающпхъ на дерево не водится, что значительно облегчат
устройство морскпхъ сооруженій, дозволяя употреблять для под-

водныхъ построекъ —-— дерево.
Шашень пи'Ьетъ видъ червя бл'Ьдно-желтаго цвЪта и столь

прозрачнаго, что насквозь видны его внутренности. Передняя
часть 'его снабжена двумя роговидными раковинами, съ остры-
ии ребрами, но самый червь находится почти весь въгЬ раковиныи.
Въ начал; червь имЪе'гъ видъ бвлой точки, которая удерживается
на поверхности дерева, до образованы раковинкп червя, тогда
этою раковинкою червь начинаетъ сверлить дерево, оставляя на

поверхности дерева отверстіе величиною не болізе булавочной го-
ловки. Проникнувъ на нёсколько линій въ дерево, онъ поворачи-
ваетъ, сліщуя по направленію волоконъ дерева, постепенно разви-
ваясь въ длину и толщину и увеличивая, по мёр'Ь своего разви-
тія, ширину просверливаемыхъ имъ ходовъ. Ходы просверленные
въ дерет; шашнемъ не представляютъ вполніз цилиндрической и

гладкой поверхности: они походятъ скорізе на, рядъ тонкихъ ко-
лецъ, раздізленныхъ нізсколько выступающими ребрами, при этомъ
поверхность ихъ покрывается въ видъ глазури известковымъ
веществомъ, выдізляемымъ червемъ. КаЖдый червь сверлитъ се-
б'Ъ особый ходЪ, но всё ходы почти параллельны и столь близки 

1) Героеваповт.. Лпкціи ‹) морскихъ сооружепіяхъ. 1861; стр. 202.



МОРСЫЕ чвези. 69

одинъ къ Другому, что въ поперечномъ разр'іззтз дерево истечен-

ное шашнями принимаетъ ВИДЪ сета,. При благопріятныхъ для

него обстоятельствахъ шашень достигаетъ иногда, весьма, боль—

Шаго развитія; толщина его доходптъ до З—хъ и болізе линій, &

длина, до 6 И болізе дюймовъ. Въ Оіотатіз ув’Ёряли Хагена, что

на Мтстныхъ деревянныхъ эллипгахъ пахошши шашней длиною

до 6 Футъ и толщиною въ большой палецъ "). Чізмъ Длиннъе ша-

шень, Т’ЁМЪ глубже проникаетъ онъ въ дерево. Шашень не пив

тается деревомъ, какъ полагаютъ ніжоторые, & питается ширу-

зоріями‚ дерево же необходимо ему только какъ жилище. Лишен-

ный дерева, и морской воды, червь не можетъ прожить дол'Ёе од—

ного или двухъ дней; въ морской ВОМЗ безъ Дерева, червь также

не можетъ существовать дол'Ье трехъ или четырехъ дней, и толь—

ко въ видіз ларвъ, ДО развптія рановипъ, онъ можетъ плавать въ

ВОД'Ё. Въ пр'Ьсной вод'Ь червь скоро погибаетъ, также не можетъ

онъ существовать И въ слояхъ морской воды, наполненныхъ

иломъ. Этимъ объясняется почему иногда шашепь водится въ од—

ной части порта„ гд'Ь существуетъ постоянный притокъ ев'Ёжей

соленой воды, и не водится въ другой, гдіз въ вод'Ё застаиваются

илъ и муть.
Наиболізе подвержены нападенію червя части свай, находи»

щіяся у самаго дна„ если только дно не иловатое; здёсь червь прп-

нужденъ поворачиваться, не имён возможности проникать глубо—

ко въ части дерева погруженные въ землю; при этомъ поворотіз

червь точитъ дерево наискось, чтобы обойти ходы, сд'Ёланные его

еоеЪдями. Въ верхнихъ частнхъ свай червь не выходитъ за пре-

делы низкаго горизонта, пли выходить весьма, мало, но въ мо—

ряхъ съ приливамп онъ поднимается иногда и до уровня низкпхъ

приливовъ. Сван иеточенная шашнемъ д'Ьлается столь слабою,

что легко переламывается волненіемъ. 
1) Надев. Зеепіег цца НаіепЪаи. 1 Ваші. 8. 210.
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Въ н'ізкоторыхъ портахъ развитію шашня препятствуетъ уни… _

чтоженіе его кольчатымъ червемъ, называемымъ натуралистамиц
гуаши Гиват. Червь этотъ зарождается въ грязи, окружающейсваи и, получивши достаточное развитіе, вспалзываетъ по поверх—ности деревщ пока не. нападетъ на отверстіе одного изъ ходовъ
сдтзланныхъ шашнемъ ').

Другой видъ морскихъ червей нападающихъ на дерево -— Ит-
п-оп'сь іетеЬжтз менізе извізстенъ. Робертъ Стевенсонъ, наблю—
давшій его при Бельрокскомъ маякгіз въ 1810 году 2), замтзтилъ,
что червь этотъ ежегодно повреждаетъ дерево на, одинъ дюймъ
отъ поверхности`_ Опыты произведенные имъ при томъ же манит;
въ 1814, 1821, 1837 и 1843 годахъ надъ степенью долговізч-
ности въ подводныхъ поетройкахъ различныхъ породъ дерева по—
казалп, что 1ішпогіа гегеЬгапв почти не тронули колоніальныхъ
древесньшъ породъ, извізстныхъ подъ именемъ 8'1'ееп11еагс, шай-
№006 и Ьееішооа. Эти же породы также хорошо выдерживаютъ
п нападеш'е шашней.

Минаръ, въ своемъ сочиненіи о портовыхъ сооруженіяхъ3)‚
упоминаетъ также о третьемъ више морскихъ червей (вероятно
Фоладъ-древоточцевъ)‚ которые не сверлятъ въ дереве продоль-ныхъ ходовъ, но повреЖДаютъ его съ поверхности безчисленнымъ
множествомъ отверстій величиною съ булавочную головку. Для
предохраненія деревянныхъ подводныхъ частей отъ такихъ чер-‚вей, Достаточно обшить ихъ дюймовыми Доскамщ перемтёняя ихъ
калідые два, три года.

Для предохраненія дерева, отъ нападенія шашней и 1ішпогіа
СегеЬгапв испытаны были многія средства‚ но дёйствительными 

1) БолЪе псдробныя свЪдЯзнія о шашняхъ и предохраненіи отъ нихъ де-рева, можно найти въ 19 томіз Аппаіез ‹1е5 Тгатгшх риЫісз ‹іе Ве13ічце (1860—1861), стр. 95— 129.
2) НоЬегс Бізетепзоп. Ассоипі; 05 Ше Ве]! Воск 1і311ЪЬои5е. Е(1іпЬцг311. 1824.8) Міпага. Ошгадез Ьуагаиіічцее асе рогсз Це шег. 1846, р. 45.
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оказались только —— нреозотированіе дерева и сплошная набивка

поверхности дерева гвоздями съ широкими шляпками, или обшив-

ка дерева М’ЁДЬЮ. Даже и креозотироваыіе Дерева, т. @. пропиты-

ваніе дерева креозотомъ при помощи сильныхъ нагнетательныхъ

снарядовъ (по способу Беттеля), не разъ возбуждало сомнізніе въ

полной дъйствительности этого способа предохраненія дерева отъ

нападенія червей, но повицимому неудачи въ этомъ случа'Ь проис-

ходили или отъ недостаточнаго пропитыванія, пли отъ глубокихъ

механическихъ поврежденій дерева, при которыхъ обнажалась

сердцевина непропитанная нреозотбмъ. Для устраненія этихъ прив

чинъ неудачи необходимо пропитывать креозотомъ дерево сухое,

не бывшее въ 1301113, и притомъ при весьма сильномъ давленіи (до

12 атмосферъ), достигнувши предварительно выдізленія соковъ

дерева, чрезъ сильное разряженіе въ снарщ'в воздуха. Посліч та—

кого пропитыванія необходимо, чтобы каждымъ куб. «рутомъ де-

рева (сосны) было поглощено отъ 10 до 15 фунтовъ креозотнаго

масла. Кроьгіз того (:Л'Ёдуетъ принять за, правило, чтобы всі; от-

верстія для болтовъ и всё врубки, которыя приходится сдгізлать

въ деревіз, были сдізланы до креозотированін. Къ сожалёнію крео—

зотное масло не вездіз можетъ быть получено въ достаточномъ

количествіз и притомъ за недорогую Ц'ЁНУ. Въ Англіи креозотное

масло стоитъ всего отъ 23 до 29 коп. за пудъ, и всё издержки

на креозотированіе, считая въ томъ числі; креозотное масло, не

превосходятъ 10 -—- 12 коп. сер. за куб. футъ сосны, но въ на—

шихъ черноморскихъ портахъ, ГМ; креозотное масло В'ЁРОЯТНО

придется выписЫВать изъ Англіи, издержки возрастутъ по край-
Н'ЁЙ мёръ втрое, потому что корабли не охотно берутся за, пере—

возку нреозотнаго масла„ пропитывающаго все судно своимъ за,—

пахомъ. Кромъ того для перевозки креозотнаго масла, необходи—

мы весьма прочныя и дорогія бочки, которыя 110 опоражниваніи

рЫыо могутъ быть употреблены въ Д'ЁЛО, обратная же отсылка

ихъ въ Англію обойдется дорого. Древесная смола„ получаемая
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на нашихъ смолокурныхъ заведахъ обходится слпшкомъ дорого,
чтобы можно было приготовить изъ нея сложное масло для за—
мізны креозотнаго; несравненно болізе надеждъ даетъ намъ до-
бываніе нефти предпринятое на Кавказіз, такъ какъ получаемый
продуть весьма, богатъ креозотомъ.

Сплошная набивка поверхности дерева желёзными пли мёд-
ньшш гвоздями съ широкими шляпками (діаметромъ отъ 3/3 до 1 д.)
хотя и не вполні; предохраняетъ дерево отъ нападенія червей,
тЁмъ не менізе составляетъ средство довольно д'Ьйствптельное‚такъ какъ въ непродолжптельномъ времени на всей поверхности
дерева образуется толстая п твердая кора ржавчины, но способъ
этотъ обходится с.шшкомъ дорого, въ особенности если шляпки
гвоздей прикасаются Одна къ другой. (Квадратный футъ сплош-
ной набивки желъзнымп гвоздями обходится во Франціп отъ 25
‚10 30 коп.) Всі; деревянньш части, которыя должны представ-
лять совершенно гладкую поверхность, какъ напр. вереяльные п
створные столбы шлюзныхъ воротъ, покрываются сплошной на-
бивкою міщныхъ шш желъзныхъ шпиньковъ, на разстояніп трехъ‚твій ось отъ осп, что обходится вдвое дороже сплошной набивки
гвоздшш съ широкими шляпками.

Еще дороже обходится обшивка мёдью, которая поэтому и
не упш'ребляется въ морскикъ постройкахъ. Что касается до 06-
шивки цинкомъ и покрытія поверхности дерева, разными сурико—
выми п цементнымп замазками, то онъ не долговЪчны; еще ме—
ніе д'Ьйствптельно пропитываніе дерева металлическими солями,
которыя скоро разлагаются морскою водою.

Другое важное явленіе въ морскихъ постройкахъ представ—
ляетъ разрушитвлыюе дюйствіе оказываемое морскою водою на
раствфы и металлы.

Первьш пзслідованія (› разрушительномъ Ддізйствіи морской
воды на гидравлическіе растворы были сд'Ьланы французскпмъ
инженеромъ Вика въ 1844 году, поем“; поврежденій случившихся
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въ каменныхъ постройкахъ въ О. Мало. Оъ Т'ЁХЪ иор'ь Вика, до

самой смерти своей, постоянно продолжалъ заниматься вопросомъ
() д'Ьйствіи морской воды на растворы‚ посвятивши ему нисколь-

ко журнальныхъ статей и ллемуаровъ, изъ коихъ особенно замё-

чателенъ мемуаръ, напечатанный въ 1857 году, гд'Ё Вика под-

робно разсматриваетъ причины разрушенія морскою водою слож-

ныхъ гидравлическихъ растворовъ и предлагаетъ способы опре-

д'Ёленія степени долгов'Ечности этихъ растворовъ 1).

По наблюденіямъ Вика, если известковый растворъ подвер-

женъ д'Ьйствію морской воды, то сЪрная и соляная кислоты, вхо—

дящія въ составъ морскихъ солей, соединяются со всею свобод-

ною известью раствора, & частью и съ известью находившегося

въ соединеніи съ кремнеземемъ и глиноземомъ, причемъ внутри

раствора кристаллизуется гиисъ, и растворъ разрушается. Сред-
ство серной и соляной кислотъ къ извести столь сильно, что кис-

лоты эти отнимаютъ известь изъ ея соединеній даже и въ темъ

случаЬ, если растворы до некоторой степени отверд'ізлщ если толь-

ко на поверхности не образовалась кора углекислой извести та—

кой твердости и такой толщины, что морская вода не можетъ уже
проникать въ массу раствора.

Такимъ образомъ долговечность морскихъ растворовъ завис

ситъ не только отъ состава раствора и отъ ббльшей или меньшей

прочностикремнекислыхъ известковыхъсоединеній, образовавших—

ся въ раствор'із, но и отъ степени твердости и толщины Шэловой

коры, покрывающей растворъ.
Чтобы способствовать образование этой коры, по МН'ЁНіЮ

Вика, слгЬдовало бы для подводныхъ каменныхъ построекъ отда-
вать преимущество бетону погруженному въ бездонный ящикъ

передъ другими способами подведныхъ иладокъ, при которыхъ
поверхность кладки остается обнаженного. ——- Деревянныя стЬнкп 

1) Ь. .]. Исав. ВесЬегсЬез зиг 1ее саизез сЬішічцез с\с 1а (1ёзъгисЪіоп дез

сошрозез Ьуагацпчцез рал 1’еаи (1е тег. (}гецоЫе. 1857.
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бездонного ящика, оставаясь поцъ водою, въ началъ будутъ пре-
дохранять поверхность кладки отъ непосредственнаго дізйствія
морской воды, въ послЪдствіи же, сгнивгш, будутъ доставлять
углекислоту, необходимую для образованы на поверхности бетона
мЫовой коры ").

Нельзя однакоже не заміэтить , что заключенія эти не всеща
подтвержлаются на, практикъ: многія бетонныя и бутовыя кладки
прекрасно сохранились подъ водою въ моріз и безъ деревянной
стЪнки, въ особенности если поверхность кладки покрылась во-
дорослями и раковинами, которыя въ нікоторыхъ моряхъ разви—
ваются весьма быстро. Лабораторные опыты надъ прочностью
растворовъ въ морской 30,113, къ которымъ постоянно прпбізгалъ
Вика, также не всегда. могутъ служить основаніемъ мя заклю—
ченія о степени долговізчности растворовъ; весьма часто раство-
ры, выдержавшіе дъйствіе морской воды въ лабораторіп, разла-
гались въ морЪ, п наоборотъ море не оказывало никакого иай-
сгвія на, растворы, которые по лабораторнымъ опытамъ призна-
ны были не долговізчными. Мало того, въ портахъ оъного п того
же моря растворы оказывались не одинаково прочными, напри-
мдізръ растворы, разлагавшіеся въ О. Мало, Гавріз и 1я-Рошет-
.‚ш прекрасно выдерживали дійствіе морской воды въ С. Жанъ-
до-Люзъ; сложные растворы изъ извести и итальянской пуццо-
ланы, признанные вполніз прочными въ Тулоніз, разлагались въ
Алжирё и въ портахъ океана.

Всі; эти кажущіяся несообразности можно объявить различ-
ными условіями, въ которыхъ находятся растворы въ различныхъ
частяхъ моря и въ лабораторіяхъ: большимъ итш меньшимъ раз-
витіемъ водорослей и раковинъ, покрывающпхъ поверхность кла-
докъ и защищающихъ растворы, застоемъ или притокомъ свё-
шей воды, Доставляемой теченіямп п прпливами п отливами, про‘ 

1) Аппа1е8 дев Ропсз ес Сішиззёез 1859. 2 зеш. р. 234.
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должительностью дъйствія Морской воды на растворы, различной

температурой, имізющей вліяніе на быстроту отвердізнія раство—

ровъ и т. п.
Намъ не извізстно были ли въ русскихъ черноморскихъ пор-

тахъ сдізланы изслёдованія надъ сопротивленіемъ дізйствію мор-

ской воды растворовъ, составленныхъ изъ русскихъ матеріаловъ,

что касается до растворовъ изъ гидравлической извести, цемен—

товъ и пуццоланъ заграничныхъ, то въ настоящее время суще-

ствуетъ уже достаточно указаній, накіе изъ нихъ и въ какихъ

пропорціяхъ выдерживаютъ дізйствіе воды океана и Средиземнаго

моря, а потому съ тёмъ ббльшею увдізренностью могутъ быть упо—

требляемы въ нашихъ портахъ, гдіэ они будутъ находиться въ

бол'ізе благопріятныхъ условіяхъ.
Изъ заграничныхъ гидравлическихъ известей, изсліздованныхъ

Вика, только одна, Ардешсная известь Тейль, содержащая отъ

69 до 78/ извести, около 0, 50,0/ магнезіи, отъ 20, 5 до 26°/() крем—

незема, и отъ 1 до 4“/О глинозема, оказалась впочніз прочною во

всЁхъ подводныхъ постройкахъ произведенныхъ на этой извести

въ Алжиріз, Марсели, ТУЛОН'Ё и Портіз—Вандръ. Растворы изъ

этой извести пршотовляются ббльшею частью въ пропорціи отъ

200 до 225 пудъ извести на, 1 куб. саж. песку, причемъ полу-
чается около 1,06 куб. саж. раствора. Ціэна извести Тейль въ

Марсели около 12 коп. за пудъ.
ИЗЪ заграничныхъ цементовъ, выдерживающихъ Д'Ьйствіе

морской воды, упомянемъ только о двухъ лучшихъ; искусствен-
номъ портландскомъ и естественномъ римскомъш Медина, (Раг—

Кег’з Меёіпа-сешеЩ), приготовляемомъ въ Англіи. Первый изъ

нихъ, твердгізющій медленніэе, содержитъ отъ 54 до 68°
О

извести,

отъ 21 до 25°/О кремнезема, отъ 6,5 до 7,570 глинозема и отъ

1,5 ДО З,5°/О окиси желч‘эза. Римскій Медина—цементъ содержитъ,

среднимъ числомъ: 4140/0 извести, 140,0/ магнезіп, 19 ,50/0 кремне—

зема, 5,50/0 глинозема и 12°О окиси желёза. Оба эш цемента,
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„№№ въ растворахъ каждый ‚‹щіцьно ши въ смыв,
въ 661511166 части случает, выдерживали дйтіе морской вщы,
Неудачи происходил… т небрежности прштлошенія п уно-
цебюнія расгвора, ш 6гь дурнаго качества цемента, въ (›‹-эбен-
иосш же отъ присутствія въ ценен“; ‹:Ьрной кислоты, въ кош-
чесгв'і: превостомщеяъ 1 ‚30/0 ‚ вс.!іцствіе рютребленія при 06-
жиганіи тошвоиъ —-— каменка… угля ‹:ь значительного пршлізсью
‹:Ьры. Лучшіе ш иорскихъ рабагь порт.!ащсш'е цементы приго—
товлятся иа англійскяхъ заводахъ Уайта п Робинза. ЦЁна ихъ
на 1111,11; съ посудой 0120.10 2 5 коп. за пудъ. ‚ШШ растворовъ при
шмвщиыхъ яорскихъ постройкахъ обыкновенно на 1 куб. саж.
шишку упаграбляюп (ть 250 до 300 пудъ портлащскаго щи
Медина-цеиента, щи 1 50 пудъ портландснаго цемента и столько
же цемента Медина.

Из'ь зш'раничныхъ пуццоланъ ‚ прнбавляемыхъ къ извест-
шшыиъ растворим ш подводныхъ построекъ въ моріз, особенно
хорошо заявила себя пуццолапа римская (роииоіапе да 813. Раш]
& Коте), седержащаядо 9“ „ извести, 5/0 магнезіи, 45°

/О кремне-
зема, 15’/„ глшюзема и 1270 окиси желіза. Пуццолану 31у 0111;

душ'ъ прибавлять къ извести ‚ въ видів самаго тонкаго порошка
и въ количесгв’із по вЪсу отъ 572 до 7 разъ ббльшемъ извести
(жирной), взвізшанной въ негашенномъ видіз; песку сліздуетъ прп-
бавлять не 60.1138 '/3 объема известковаго Т'Ьста. Избытокъ сво-
бодной извести или недостаточно тщательное взмізшиваніе рас-
твора влекут!) за собою образованіе въ массахъ раствора зеренъ
гипса, чрез'ь соединеиіе свободной извести съ сёрной кислотою
иорскихъ солей, причемъ растворъ неизбізжно трескается и раз-
рушшугся. Для одесскихъ работ'ь въ 1865 году римская пуццо—
лшш куплена (Была по 15 коп. за пудъ, съ Доставкою въ Одессу.

Почти столь же хорошо какъ римская пуццолана, сопротив-лштт д'ъійсгвіш морской воды саиторинская земля, привозимаят. острова Ьшггориио и отличающаяся отъ римской пуццоланы
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значительно ббльшимъ содержаніемъ кремнезема (ДО 67°/О крем-

пезема на, 8% извести, 1‚°5/0 магнезіи, 13°/О глинозема и 5 °/() оки-

си жел'Ьза). Вещество это прибавляется къ извести въ колпче-

отвёз, по объему, въ три раза бОльшемъ объема гашеной извести,

песку же прибавляютъ не болізе половины объема гашеной изве-

сти. Ц’Ьна, санторинской земли на Мізстё, съ доставкою на суда,

около 3 '/2 коп. за пудъ.
Во всёхъ почти голландскихъ подводныхъ морскихъ построй-

кахъ употребляются растворы изъ извести съ прибавленіемъ траве

са, добываемаго въ окрестностяхъ Бонна и Андернаха. По со-

держанію кремнезема, извести п магнезіи7 траесъ весьма, близокъ

къ римской пуццоланЬ (онъ содержптъ до
46:0/

кремнезема на

‚5°/О извести, 1 °/() магнезіи, 21 °/() глинозема Ибдб,д°0/ окиси желё—

за). ЦЪна его на, М'Ьстіз околоб‹).коп за, пудъ.

Морская вода дэъйствуетъ также весъма разрушителъно на

чуъунъ % жемьзо, находящіеся долго въ водіз. Металлы эти не—

груженные въ воду весьма скоро окисляются п теряютъ часть

своего візса. По опытамъ Ренни, по прошествіи 70 чаеовъ, негал—

ванизированное железо погруженное въ морскую воду теряетъ
1 .

(36—16 часть своего вдвое„ чугу нъ при тёхъ же условшхъ теряетъ
1 1% часть, & бронза 10000 часть своего вЪса. Въ 1833 10113 бы—

ло поднято Стевенсономъ изъ воды чугунное ядро, діаметромъ

4'/2 дюйма, потерявшее до трехъ четвертей своего вЪса. Ядро
это, пролежавшее около трехъ столітій‚ поперем'Ьнно въ вод; и

на воздухе, приняло видъ графитообразноймассы; такой же впдъ

принимаютъ вообще—чугунныя пушки, пролежавшія долго на

дні; моря. При Бельронскомъ маяк'Ь чугунные рельсы, уло—

женные въ 1810 году, въ теченіп 50 л'ізтъ потеряли половину
своей толщины 1).

  
1) З’сечепвоп. ТЬе дезіцп апа сепеігпсііоп 0$ ЬатЬопгз. ЕдіпЬцгдЬ. 1864.

р. 147. ‹

"
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Пиарпривитьте№ привровъ бысграго раз-
рушеиія №; по наблюдшіяхь его въ 1836 году въдющт всЬ боны ‹итбега одного изъ шювокъ сділшсь никудато… хотя ош: был положены тольковъ 1 825 газу ‘). Час-
то № почи въ совершало одинаковыхъ обстоятельствахъ
шість № до№чпость‚ что приписываютъ разности
его внутренние сложены.

ДіяпредохраюніяшЬзпыхъподводныхъ водишь отъ ржав-ты, “Едут ихъ галванпзироватъ, но в это средство не всешз№. Для ббдьшеіі безопасносшжелізньш польши сліз-

дуе'гь №№ ташъ образом, чтбы 0111: были по возмож—
пвсш совершенно врьзаны ш прикрыты 'деревомъ. Во всякоиъ№ необходимо №331, прнкосновенія двухъ разнорщныхъ№, потому что тогда, при повредит; морской воды, обра—

зуется т№’ товъ , дійствіе котораго ускорят разру-

За №№ женщ, во Франція, прибавляюгъ обьшно—
венно въ № по 1 руб; за пудъ желізныхъ под'Ьлоъгь. 

11 Мішс], Стив де соштсііов дез опчгазез Ьусігапіічпез дез рот ае
тег. 1846, р. 40.



Б. устройство портовъ.

!. Изысканія.

При устройствё порта въ устьіз рЪки‚ бухтъ или залита, или

при шучшеніи и распространеніи сушествуюшаго порта, необ-

ХОДИМО быть вполніэ знакомымъ со всёми М'ЁСТНЫМИ условіями И

данными, имізющими вліяніе на расположеніе и систему порто-
выхъ сооруженій, на… ихъ размізры, на способы предохраненія

порта отъ обмеленія и т. п. Эти мізстныя данныя собираются по—=

средствомъ такъ называемыхъ изысканій.

Первое мізсто въ портовыхъ изысканіяхъ занимаютъ съемка

и промгъры глубины веднаго пространства, на которомъ предпоа

лагается расположить портъ. Морская съемка, должна имізть осно—

ваніемъ съемку прилежащей къ морю страны, причемъ тригонои

метрически должно быть опредЪлено положеніе всізхъ наиболізе

примёчательныхъ точекъ берега, какъ то башень, церквей, віз-

треныхъ втельницъ, возвышенныхъ холмовъ обозначаемыхъ віз=

ками и т. п. Относительно этихъ береговыхъ точекъ опредізляет—

ся, также тригонометрической съемкой, положеніе примізчатель—
ныхъ точекъ на водіз, какъ то подводныхъ скалъ, острововъ‚ ме—

лей, затонувшихъ судовъ и т. п. Точки на… ВОД'Ё означаются буй-
ками, бананами и голиками, или Другими знаками. Чтобы буекъ
не сходилъ съ мгЁста, буйрецъ‚ прикрізпленный однимъ концомъ
къ якорю, проходитъ сквозь кольцо при буйкіэ и имёетъ на Дру=
гомъ конціз гирю. Всі; эти точки должны быть нанесены на планъ
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пи№№у1тъцыхъ координатъ, вычисленньшъ по три-
- ? - "' изи, За начало координат. принимаютъ обы-№›№№ ш колекольнш, ось же абцнссь берутьт№ю№№№№№ къ производству подробныхъ пром’ізровъпути и №10 на шанъ тёхъ точекь, въ которыкъ произ-

ведены №151, Ытж опреділеніе положенія этпхъ точенъ
гребут большаго навыка. Если погода вводить благопріятная [{% №№ №№ силъпага теченія, то для производства прошёровъноша обозначить на берегу №71 Евскольво параллельныхъ ‚:ш—

ней я направлять шлюпку по продолженін каждой изъ этихъ „ш-
ній, свиная со шлюпки, при каждомъ промЬрЬ, уголъ межцу на-№№ япніп и опредіыенной точкой на. берегу , что дот-тяж для обозначены точки проміра на нашь. При этой съемкіз№1 должны греть по возможности ровно ‚ чтобы держаться
на, дтп обозначенной ВЪхаии; къ этому же долженъ стремиться
п рулевой. Проиізры діматся посл; изввстнаго числа ударовъ
телами посредством рейки съ свинцовою тяжестью на, копий,
или на значительной публи; посредствомъ лота ‚ т. е. свинцовой№№ прыщ съ разиЬреннымъ лпнемъ. Показаніе лота чп-
ташся громко и тотчасъ же записывает; помощникомъ произ—
водителя прои'Ьровъ. Сам, же производитель проміровъ въ это
самое время, посредствомъ сектанта ‚ измізряеть уголъ между
направлепіеиъ линіи промЪровъ и опред'Ьленною береговою точ-
ило. Въ пішоторъпхъ случаяхъ предпочитаютъ установить сек-стзтъ иа изв’Ьстпый угол'ь и, опредіъливъ на линіи ПРОМ’ЁрОВЪ
вершину этого угла., произвесть въ ней пром'ізръ‚ зат'Ьмъ устано-ть свистит на новый уголъ и ‚ опред’ізливъ вершину этого но-ват угла, произнес“ новый промгЬръ и т. д.

Подобный способ}, производства морской съемки и промёровъ№№ ”060%, но требует}, обозначеиія на берегу візхами мно—
гихъ линій, и на большом, разстояніи не трудно, но ошибнъ, при—

   ‚цін; и -. ‚‹    
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нять одну линію за другую, поэтому поотупаютъ иногда такимъ

образомъ: изъ двухъ опредёленныхъ точекъ на берегу засдізнаютъ

положеніе шлюпки, каЖДый разъ какъ съ нея произведенъ про—

мёръ, причемъ ДЛЯ у'казанія мгновенія‚ въ которое производится
промёръ, на шлюпка; поднимаютъ или спускаютъ флагъ. Этотъ

способъ требуетъ Несколькихъ надежныхъ помощниковъ, работу

которыхъ трудно подвергнуть поверит. Лучше всего применить
къ съемктз способъ извёотный подъ названіемъ задачи Потенота.

Сущность его сліздующая: на берегу избираютъ три предмета,

Достаточно отдаленные одинъ отъ Другаго‚ ясно видимые съ моря
и имізющіе такое относительное положеніе, чтобы кругъ прове—

денный чрезъ нихъ почти весь находился бы на берегу, и чтобы

внутри круга или на Брутт) не приходилось опредълять полоЖденія
точекъ промізра. — Со шлюпки, помощью зеркальнато секстанта,

при каждомъ пром'ЁрЁ Два наблюдателя опредтзляютъ углы состав—

ляемые визирными линіями на первый и второй предметы, и на

второй и третій предметы, И углы записываютъ въ табличку. Въ
посліздствіи по этимъ угламъ аналитическимъ разсчегомъ могутъ
быть опредтэлены координаты каждой точки промёра, относитель—

но осей координатъ всей съемки. Разечетъ этотъ приведенъ во

второмъ томтз сочиненія Хагена о портахъ '). Для повёрни, можно

поручить еще особому наблюдателю на берегу снимать изъ одной
изъ трехъ упомянутыхъ точекъ уголъ по направленію шлюпки и

ближайшей Другой береговой точки.
Для полученія образцовъ грунта дна, въ гиртэ, составляющей

лотъ, делается снизу выемка, уширяющаяея къ верху и заливае—

мая саломъ. Къ салу прилипаютъ образцы почти веёхъ грунтовъ;
а также И раковины, наХОДЯЩіяоя на дні. При грунті; МЯГКОМЪ, 

1) Надел. БеепГег пнд НаЁепЬац. 2“ЭГ Ваші. 8. 325. О морской съемкіз мож—
но также найти св’Ьд’Бнія въ сочиненіи Давида Стевенсона: « Магіпе Зцгчеуіпё.
Е(1іпЬцг31д 1842 », также въ руководствіз для инженеровъ-строителей Ренкина
въ перевода г. Андреева, стр. 122—131.
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н№№№ трудно достать обрати. поэтому ….

гда№№ особый тель!!! хоть съ острой трубкой при.№№ внизу }! снабженной клапаноиъ. Шюппшъ Ц'ЁЛЬЮ за-№ тпзвшій въ трубку т. Допинь Ш веревьа. на но.

торой спускается №, предваршедьно вьшоченый. іошенъ бытъ

раздиевъна „ты я деі’ягыя ;ол'и Фуга. или на сажени и деся.

тыл і! саши доли сажени, діленія назначаются вшетаеиьшв въ№№“ съузелками. изначающшш число 113.1еній, …
чёткими № разной Формы и т. п.
"‘ ,

'На шлёт», кагорвш замерзать, удобнізе всего произвошть

№1`г№і—зимою, причеи'ъ На— поверхности цыа разби-
`

ваются Птптйатся линів, какъ на вещь., и въ назначенньшъ

1035“№№№ во льду *для Мшанія проміровъ лотомъ

… рейты), сяотряпопубшь.»
’ Всі; прбвгізры относятся къ одному уровню моря: въ моряхъ

съвриливзв'ш и Ишвап‘къ самому низкому уровшо. т. е. уров-
ню “равнодевсгвеннаго“№№ отлива, въ другихъ ;ве моряхъ

' въ ордпияру. '“ При приводит; промЬровъ необхошо поэтому
› записьшать время проивра, чтебы, по набшоденішгь производи-
иыпъ’ въ тоже время на берегу надъ положеніеиъ уровня воды,№ был) опредшгъ @тшельную глубину относительно

уровня, №№щаго нулю Футштока.
’ Какшгь ображъ производятся набшоденія надъ уровнемъ

воды было уже описано выше (стр. 29).
- Нанеся на нашу сдшиные прошёры, ихъ соединяють межп

собою № равной глубины, причемъ пзбпршотъ точки прошё-
‘РОВ‘Ъ, представляющія№ въ Ц'Ьльшъ числахъ Футовъ, ШШ№№ положеніе таковыхъ точекъ вычисленіемъ по №№)№№ ашЪткам'ь. Линіи , представляющія глубину болізе 30т 36 Фт, обозначаюгь уже въ морскихъ саженяхъ. При ПО-

№1» берегахъ на плешь означатъ также, кроміз линіл №1333

09111138138, еще В лпніи № высокой и низкой воды. Місташі
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долженъ быть обозначенъ на плані; родъ грунта дна: это дёлается
обыкновенно надписью буквъ: %, п, @, т и к— ДЛЯ обозначенія ила,

песка, глины, хряща и камня.
'

Подробное изслЁдованіе грунта дна производится водолазами;
если же это изслъдованіе хотятъ произвесть на нічкоторую глу-
бину, то прибізгаютъ къ буренію, употребляя для сего особый

морской буръ съ различными напарьями, помч‘эщаемый въ направ-
ляющей желёзной или чугунной трубіз. Впрочемъ ДЛЯ изсліздова—

ній на небольшую глубину можетъ быть употребленъ грунтовой
лотъ или морской щупъ‚ опускаемый на цт‘эпи и состоящій изъ по—

лутора или Двухъ-пудовой гири, внизу которой придёланъ желёз-
НЫЙ стержень, длиною около 3 Футъ‚ съ зазубринами. Стержень
этотъ намазанный саломъ проникаетъ въ грунті, при ПОДЪЭМ'Ё

же лота выноситъ на зазубринахъ своихъ образцы грунта съ

различной глубины 1).

Одновременно съ пропзводствомъ промёровъ Должны быть

сдёланы точныя изслёдованія направленія И силы береговыхъ те-
ченій, какъ на поверхности, такъ и на различной глубиніз и при
различныхъ направленіяхъ візтра. Также Должно быть опред'із—

лено направленіе движенія наносовъ‚ степень мутности и солено-

сти морской воды на различныхъ глубинахъ и при различныхъ
положеніяхъ уровня воды и направленія візтра, и вообще изсл'із-

дованы всі; явленія7 относяшіяся какъ къ этимъ вопросамъ, такъ
и къ волненію, ледоходу и т. п. Изеліздованія эти были уже опи—

саны выше въ главахъ, относившихся къ общимъ явленіямъ, про-
исходящимъ въ моряхъ.

Кромч‘з того,“ при составленіи проекта устрпйства или улуч-
шенія порта, необходимо имізть сводъ МЁСТНЫХЪ метеорологиче-
скихъ наблюденій, за нізсколько лізтъ, относящихся до направле- 

1) Педробныя свЪд'Ьнія о сондированіи морскаго дна и чертежи морскаго
бура и грунтоваго лота, можно найти въ Верогъ ОГ ЪЬе соштізэіопегз проц ЪЬе

Но1уЬеш1 ЬагЬоцг оі геіиде. Ьошіоп, 1847, рр. 22 апа 29.

6*



:. №№№
й1№№‚№тп№на №№3тш№щтбътэв'т'во гдшвшвующпв воли„ (,

’
'

" **
_ ` №№ въ порть и ?. Ц. Нд.

“ № №_ ся) стврокы нд.

М№№пц на 32 №№, №№Ше лещсайта№ въ 1172 №№. № эти шшуютъ въ таком№: Е, К-сев ЕЮ, НКО, БО—іекъ 13, №3- ХО-сеи 0. 030.
04$: 30, 0; 04353 $0, 050, ЗО—іёй О, 50. 3041911 5, $80,
$48. 30, $; №№, 33“, №491: $, $“. ЗЙ—сеп ЧГ,твт ямы зп, чт; “чеи №, №№, шч-сеп ш, №,
ктш—ЩМЧ, Б-іеп № в К.№№№п№ща процве—№№№№,№,. № облегченія наблюда-

 
     1 ;& »:

>,
  = ‚ и п. і №№ на бумажной лет, при-ЖМ и.№№№ '). Результаты этихъ№ для№№№№:, представляютъ иногда гра-Фятна №№]; порт: ценнона нашомъизърум—
6935,№№ шасшпбьйш обозначены 100 шей,№№ дней, В!» №№ Югорыхъ дуетъ пб развив-№ рулбу вітеръ; ищченнъш такимъ образомъ точки№№№, прячешь №№ геометрическая Фигура,”№ по №№] №№ пошпіе о господствующихъвітрахъ.

' Санте сильные вЬтры не всегда бываютъ господствуюЩіе;въ№№ случает, самые сшнью вЬтры морскіе и имен-
но 13, №№ №№ по морю самое большое разстояніе‚1; @. пут со строны№ удаленнаго берега. Эти вътры 

”№Ямдщ " шеортютесвихъ наблюденіяхъ въ портахъ№ №№ и № тра ножке найти въ упомянутой уже выше{“р" … №3 №№ „ ЗеішсЬгій дев АгсЬігеЫец пші [пгепіепг-Чег-№ Юг №31, 1856, стр, 27.
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производятъ и самое сильное волненіе. Исключеніе изъ этого пра—

вила, представляетъ въ Черномъ морде новороссійская бухта, гдіз

самый сильный візтеръ, извъстный педъ именемъ бора, —— бере-
говой. Вётеръ этотъ, свирёпствующій осенью и зимою, разби-
ваетъ воду въ брызгш и если боръ сопровождается морозами, то

брызги эти леденізютъ на воздуш; и могуть Даже потопить судно

намерзшее отъ нихъ 1).

Если портъ уже существуетъ и предполагается только улуч-
шить или распространить его, то изысканія необходимо попол-

нить подробными свёдёніями () ДЪятельности судоходства, и воз—

можномъ его развитіи. Въ этомъ случай; слтздуетъ отдізльно по-

казать количество привозимыхъ и количество вывозимыхъ гру-
зовъ, отлёливши въ особыя рубрики какъ важнізйшіе предметы

привоза и вывоза, такъ И баластъ. ДгЁятельность судоходства дол-
жна, быть показана отд'ізльно по мжсяцамъ, причемъ по мгіэсяцамъ

должно быть обозначено и число приходящихъ и отходящихъ су-
довъ, съ раздч‘зленіемъ ихъ на З — 4 разряда, по ихъ вмжстимо—

сти и размёрамъ. Паровыя суда, должны быть показаны отдіэль-

но отъ парусныхъ. Весьма, важно также опред'ізлить предізльные

размъры судовъ, долженствующихъ посёщать портъ.
Если раЗМ'Ёры номмерческихъ судовъ не опредізленьд & толь—

ко грузъ въ тоннахъ ими поднимаемый (гоппаёеъ то размізры эти

можно опредч‘элить приблизительно 110 слЪдующимъ формуламъ, вы—

раженнымъ въ футахъ:

ширина судна В :: 2,1 75, длина Ь: отъ 3,5 до 4,3 В, 
& осадка 15: 79,4 Т;

гдъ Т грузъ въ тоннахъ паруснаго судна. Для опред'Ёленія нари—

цательной величины груза поднимаемаго судномъ по размізрамъ

судна почти каждое государство пмёетъ свои Формулы. Въ Англіи 
1) Герсевановъ. Лекціи о морскихъ сооруженіяхъ. 1861 г. стр. 7.
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принимаютъ, что 100 куб. Футъ ’вмізстимости судна соотвётству_
ютъ одной тонны груза поднимаемаго судномъ. Для приблизитель.
него же разсчета груза въ тоннахъ, можно прЦбЁгнуть къ следу.
ющей формуліз:Т: т%, гдъ Ь длина, судна по верхней палубе, В _ нд.

ибольшая внутренняя ширина его7 Н —— глубина трюма между 33.
стилкою верхней палубы и лимбербортовымъ поясомъ, и т — кое-

Фиціентъ : 0,8 для парусныхъ судовъ старой постройки, 0,7 ——

ДЛЯ тёхъ же судовъ новой постройки и 0,65 —для пароходовъ.
При этомъ всі; размъры выражены въ футахъ ').

Для соображеній мы можемъ также привести сліздующую
табличку размізровъ замъчательн’ізйшихъ судовъ 2).        
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1. Военныя суда. і

&) винтовыя.
';Лииейный 121 пушечный англійекій ко-
}

Ё

рабль « Уіе’согіа »................... 6974 260 60 26,7
5

{Линейный французсній корабль 1-го ран-
1

]
га «Ьа Вгешёпе ».................. 6466 265,7 59,3 24,9

іЁЛинейный руссыій корабль 1—го ранга, « Нп—
1

} Болей 1-Й» ....................... 5426 234 58,3 24,9 
1) Окуневъ. Теорія и практика кораблестроенія. 1865. Часгь 1-я. стр. 421.

Тамъ же можно найти и бол’ізе точныя правила исчисленія въ еуДаХЪ грузавъ тоннахъ, но грузъ этотъ не можетъ служить вполнЪ М'ЬРОЮ величинысудна, и только одно воцоизмізщеніе судна въ полномъ грузъ можетъ быть
принято элементомъ для сравненія величины судовъ разнаго рода.2) ЦИФры этой таблички заимствованы изъ сочиненія г. Окунева: « ТеОРіяи практика кораблестроенія » часть 1-я 1865 г., также изъ лекцій г. Окунева« (› корабельной архитектуріз» въ Морскомъ Сборник}; 1866 г. № 7 и изъ соч.г. Герееванова —— лекціи о морскихъ сооруженіяхъ 1861, стр. 46 — 47.



РАЗМ’БРЫ МОРСКИХЪ СУДОВЪ.     
Названія судовъ.

Волоизм‘вщеніе вътоннахъ

при

полномъ

грузъ.    
 

Длина

въ

фит

тахъ.

[Пиринавъ‹ру-
тахъ,

съобшив-

  

КОЮ.

  
    

  
 

!60 пушечный русскій фрегатъ «Генералъ
Ё

Адмиралъ» .......................
ібО пушечный англійсній фрегатъ «011311110»

Французсній фрегатъ «1’1п1рёгап'ісе Еп—

! Зёпіе»...........................
Ё21 пушечный англійсыій ыорветъ «Реаг1».
*

.;, .

Ефранцузсши ыорветъ «Ьа Мшешге»......
(17 пушечный англійсыій шлюпъ « ВінаЩо»
%

1

б) 1101111011013.

\ °
›

;
21 пушечныи

|
\
!

англійсыій фрегат'ь « ТеггіЫе»

    
в) ЦАРУСНЫЯ.

120 пушечный французскій линейный но-
рабль ...........................

60 пушечный французсыій фрегатъ ......
32 » ›) ыорветъ ......

г) БРОНЕНОСНЫЯ.

Англійскій фрегатъ «Ы01°Ъ1111ШЬег13п‹1».. . .

:‹ \Паггіог »..........
«Ве1161'0р11011 ».......

52 пушечные французсыіе линейные кора—
бли (‹МаёепЪа,» 11 «8011014110».........

34 пушечный фрегатъ «Ьа Соигохше» . . .

Русскій фрегатъ « Севас гополь».........
« Петропавловскъ».

`Русскіе ворветы «Князь Пожарсній » и «Ми-
;

нинъ»...........................
ЁТрехъ-башеннынбатареи: «Чичаговъ»,«Спи-
|1

рИДОВ'ь», «Грейг'ь» И «Лазаревъ», . _ .

;Батарея «Кремль» ...................
‚ЁБатареи « Первёнецъ» и «Нетронь меня ».

`,ДВУХЪ—башеныын ыанонирсвія лодки «Ча-
род'Ьйка» и « Русалка »..............

)) ))

)) ))

  
.

)) ))

5996

3796
3259
2657
1200

5018
2582
1015

10140
9020
7073

6842
6004
6257
6040

4137

3412
3300

1939 ?

!

і

1

300
300

243
200

236,5
135

 209,5
178,1
138,6

400
380
300

282
262,4

300
298

265

248 
221
220

55,3
47,6
36

59,3
53,3
56

57
55,1
52,3
55,7

49

43
53
53

 200 

17,5

 26,7
21,6
16,3

26,7
27
24

30
26
26
24,5

20,7

17,2
14,5
15 

42,1 11
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Ё

Ё :: Ё Ё & Ё 5 “35:5
…Названія судовъ. % $ ; : $ 5.3 ЁЁ ‚% ЁЁЁ

Ё: ; Ё Ё
Е—

Ё“ 55

==

% Ё %%$ 5.2 а =: 5 : ё %
}

{Однобашенныя канонирсыія лодки: «Ура-ганъ», « Тифонъ» и проч............ 1565 201 46 11
Двухъ - башенный американскій мониторъ

« Ригіъап » ........................ —- 351 50 21
‚Двухъ —башенный американскій мониторъ

« МіапЪопошаЬ»......
_ .............. —— 268 59 15,9

>

2. Коимерчеокія суда.
&) ПАРОХОДЫ.

Трансатлантнчесыій парохоцъ «(}геаЪ-Еаз-
|Еегп»............................ — 680 83 30

съ ножу—
_

ХЗМИ ›

114
Е

Трансатлантичесыій пароходъ «Регзіа» въ
›

850 силъ......................... 5285 359 45 2174
|Трансатлаптическій пароходъ «УапаегЬіЦ»
;въ 1000 силъ..................... 5100 339‚2 4879 20
Ё

съ кожу—
1

хами
› 72

Е

{'

Почтовый парохоцъ «Ыашгге», въ 500 силъ. 3002 305 38 14,7
» » « Мегзеу», въ 250 силъ. 1300 257 30 10,2

,
» » « Адшігаі», въ 250 силъ. 820 209 32 7‚8:Почтовый французсній паыетботъ: « Ье

:
Тізге », въ 500 силъ................ — 327 38,5 193›Почтовый французсыій паыетботъ: « 11161115»,

}

въ 300 силъ..................... '— 245 36,5 17

,] б) ПАРУСНЫЯ. ГРУЗ…"
}

‚ ТОННЗХЪ.

{Судно въ 1000 'гоннъ ................ 1000 188 42 90,8
і » » 700' » ................. 700 159 38 1874

‘

`

» » 500 » ................. 500 140 35 1675„ „ 250 » ................. 250 109 28 13,1
5

» » 100 » ............... 100 78 22 9,8 :
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Изысканія по устройству порта должны быть еще пополнены
свіздізніями о міэстныхъ строительпыхъ матеріалаХъ и ДЁЙСТВіИ на

нихъ морской воды и червя, если посліздній водится въ портіз.
Относительно каменнаго матеріала должны быть собраны СВЁД’Ё—

нія о количествіз и цёнъ его, объ удобствіз выломки, о вывътри-
ваніи камня И степени годности его для подводныхъ работъ. —
Послізднія качества об'ьусловливаютоя ДостаточнШо твердостью и

достаточнымъудч‘эльнымъ В’ЁСОМ'Ь(не менізе2). Удізльныйвъсъ опре—

дъляется обыкновенно при помощи пружиннаго безмізна, посред—

ствомъ которого образцы камня взвізшиваются на воздухіз и въ

водіз, степень же твердости камня можно опредйзлить временемъ

потребнымъ ДЛЯ сдізланіявъ камнъ гнёзда изв'Ьотныхъ размізровъ.
Независимо отъ того необходимо составить соображенія о спосо-

бахъ и Цънахъ Доставки камня отъ ломокъ до Мізота работъ, о

мёстахъ ДЛЯ склада матеріаловъ и т. 11.

". общія ооображенія объ уотройотвіз портовъ.

Бухта, укрытая отъ господствующпхъ и сильныхъ візтровъ,

представляетъ естественную гавань, въ которой суда могутъ
Найти убіэжище въ бурю, но весьма ръдко такая бухта можетъ

служить портомъ безъ всякихъ искусственныхъ сооруженій, такъ

какъ суда, не могутъ подойти къ берегу ДЛЯ нагрузки или ВЫ—

грузки, по причиніз малой глубины воды у берега,‚ или подвод—

ныхъ скалъ, залегающихъ близь ного7 & равно и въ сліздствіе

прибоя волнъ, неизб'ізжнаго при нологомъ берегіз 1). Въ такихъ 
1) Рогервикская бухта Финского залива, представляетъ въ этомъ отноше-

ніи весьма счастливое исключеніе: противъ города — Балтійскаго порта,

море близь самого берега, такъ глубоко, что военные корабли могутъ подхо—

дить на весьма близкое разстояніе. Въ 1808 году линейный корабль «Благо-

дать» былъ причаленъ даже къ самому берегу. (Журналъ Путей Сообщенія,

т. ХХ1Х, стр. 881, статья барона Розена: о Балтійскомъ портіз).
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случаяхъ судно становится въ нёкоторомъ разстояніи отъ берегана якоріз и нагружается или выгружается при ПОМОЩИ подвоз-ныхъ лодокъ. Чтобы избізгнуть этого способа нагрузки и вы…
грузки весьма неудобнаго и дорогаго, устроиваютъ выступаю-
щую отъ берега пристань такой длины, чтобы Достигнуть глу-бины Достаточной для морскихъ судовъ. ИЗЪ этого видно, что
иристанъпредставляетъ первое портовое сооруженіе, въ которомъ
судоходство встртзчаетъ надобность при естественной гавани. —
Примтзровъ такихъ пристаней МЫ могли бы привести весьма много.
Такимъ образомъ въ АНГЛіИ, на южномъ берегу, въ графств};
Соссенсъ при Брайтонт) выступаетъ на 1100 футъ ВЪ море ДЛИН-
ная пристань въ ВИД'Ё висячаго моста съ пролетами въ 220 Футъ
длины. Пристань эта защищена отъ волненія съ западной сто—
роны островомъ Уайтъ и съ восточной—Мысомъ Бичи—Гедъ. Въ
Шотландіи, близь Лейта, обращаетъ также на себя вниманіе ве—
ликолъпная каменная пристань (@тапіоп—ріег), шириною отъ 65
ДО 80 Футъ‚ устроенная герцогомъ Баклей и эксплоатируемаяимъ при весьма дорогпхъ тарИФахъ.

Оъ западной стороны Дуврскихъ гаваней (черт. 32, лпстъ 1П)
устроена весьма Дорогая каменная пристань (АашігаМу-ріег)‚
ДЛИНОЮ 1800 Ф., возведенная съ глубины 42 Футъ отъ горизонта,
отлива И стоившая англійскому правительству ДО 650.000 Фун—товъ стерлингъ.

Въ Финскомъ заливЁ, между Кронштадтомъ и Петербургомъ,
можемъ также указать на н*[зсколько длинныхъ Деревянныхъ при—станей, выступающихъ далеко въ море (Кронштадтская, Ораніен-
баумская, Петергочюкая, Стрізльнинская, пристань Лисьяго носа).

Если пристань не сквозная, то она. можетъ удовлетворять
еще и другому назначенію, именно можетъ служить —— МОЛОМЪ,
т. е. сооруженіемъ, укрывающимъ отъ волненія болЁе или ментэе
значительную часть воднаго пространства. Такимъ образомъ Дувр—ская пристань (черт. 32) укрываетъ всю часть Дуврской бухты
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предъ гаванями отъ западныхъ візтровъ; при восточныхъ же В’ЁТ-

рахъ суда становятся съ западной стороны этой пристани. Только

одни юговосточные вдЁтры могли бы безпокоить суда съ обжихъ

сторонъ пристани, но эти посліздніе візтры дуютъ по направленію
отъ мало-удаленнаго Французскаго берега, а потому и волненіе

разводимое ими не можетъ быть сильное.

Если пристань устроенная для морскихъ судовъ не имтзетъ

естественной защиты отъ всёхъ опасныхъ вйровъ, то необхо‚‚.-‚.

димо прибтэгнуть къ искусственнымъ сооруженіямъ, ограждаю—
щимъ водное пространство, окружающее пристань. Такія соору-
женія называются модами. Такимъ образомъ возникаетъ искус—

ственная @аванъ, въ которой внутреннія стороны моловъ могутъ
быть также обращены въ пристани или набережныя для прича-
ливанія судовъ. Точно также и Вдоль берега можетъ быть

устроена подобная же набережная, выдвинутая въ море на доста-

точную глубину, или же, въ н*Ёкоторыхъ елучаяхъ, береговая на—

бережная не выдвигается въ море, а самая гавань углубляется до

стізнки этой набережной.

Иногда въ порттз уетроиваютъ нъеколько гаваней отдізленныхъ
одна отъ другой внутренними молами съ двойными набережными.
Во всякомъ случаіз полезно, а иногда и совершенно необходимо,

имёть впереди гаваней обширную площадь воды, достаточнозащи-

щенную отъ волненій, гдт, суда могли бы убрать свои паруса, при-
готовляясь ко входу въ гавань, или, ставши на якорь, выждать
своей очереди для входа; при выходт) же въ море дождаться попут—
наго В'Ьтра. Подобное водное пространство впереди гаваней—на-
вается рейдомъ. Рейдъ служитъ также убізжищемъ въ бурю для

проходящихъ мимо судовъ, которыя выжидаютъ зддЁсь благопрі—
ятной ПОГОДЫ для продолженія пути; въ военныхъ же портахъ
рейды ИМ'ЁЮТЪ еще особенное значеніе7 будучи необходимы для

укрытія эскадры отъ нападенія непріятеля, или наконецъ какъ
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місто вооруженія для линейныхъ и броненосныхъ судовъ съ боль-
шою осадкою, для которыхъ гавани слишкомъ мелки.

Молы ограждающіе рейды, не должны уже служить для на—

грузки и выгрузки судовъ, & имёютъ только цчёлью укрытіе ихъ,
почему большею частію оставляется безъ набережныхъ и даже
иногда устроиваются въ видіз отдчёльныхъ сооруженій, не Итало—

щихъ сообщенія съ берегомъ и называемыхъ волнорльзамл
(брекватерами). Подобные же отдізльные молы - волноріззы мо-
гутъ служить и для обрязовянія гаваней, но въ послізднемъ слу-
чай устройства ихъ слъдуетъ избёгать, потому что, оставляя эти
молы безъ сообшенія съ берегомъ, отказываются отъ возможно-
сти воспользоваться ими для нагрузки и выгрузки судовъ. При
огражденіи гаваней, волноріззы могутъ быть допускаемы только
какъ временныя сооруженія съ тёмъ, чтобы съ развитіемъ судо-
ХОДства — ихъ можно бы было соединить съ берегомъ посред—
ствомъ моста или внутренняго моля и‚ устроивши съ внутренней
стороны волнорічза набережныя, воспользоваться ими для на-
грузки И выгрузки судовъ. Приміэръ подобного расположенія га,-
ваней представляетъ намъ проэктированное г. Гартлеемъ и Вы—
сочайше утвержденное улучшеніе и распространеніе Одесскяго
порта (черт. 50)7 гдіз предположено оградить гавани съ счёверной
И сёверовосточной сторонъ —— волноріззомъ Р, но въ посліздствіи
имёется въ виду соединить волнор'Ёзъ съ берегомъ чрез'ь продол—
женіе пристани @, которая обратится такимъ образомъ въ молъ.

Примізры рейдовъ огражденныхъ волнорёзами представляютъ
намъ порты: Шербургъ (черт. 25), Плимутъ (черт. 28), Сеттъ
(черт. 26) и Чивита—Векія (черт. 27 ).

Если въ гавани не имёется особыхъ приспособленій для на-
грузки и выгрузки судовъ ‚ такъ что гавань служитъ только
рейдомъ для проходящихъ мимо судовъ7 то портъ принимаетъ
названіе порта — убізжища. Таковы въ Англіи —— Портландъ
(черт. 30) и Голигедъ (черт. 31), въ Ирландіи —— Кингстаунъ
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(черт. 83) и въ Америке — бухта Делауеръ (черт. 29). Дувръ

(черт. 32) также имёли намёреніе обратить въ портъ—убдізжпще7

но въ виду большихъ расколовъ‚ предстоявшихъ при устройствч‘э

порта, різшилиеь ограничиться только каменною пристанью А.

Во Франціи мы можемъ указать на, Сеттъ (черт. 26) и Байонщг,

имъющіе значеніе болгізе какъ портыубізжища, чёмъ какъ тор-

говые порты.
Порты устроенные въ устьяхъ різнъ, представляютъ наивы-

годн'Ьйшія условія для нагрузки и выгрузки товаровъ, & равно и

для перегрузокъ съ морскихъ судовъ въ ргізчныя, но въ большей

части случаевъ баръ, образующійся при впаденіи ріжи въ море,

составляетъ большое затрудненіе для судоходства, такъ что

иногда приходится устроивать портъ уже за предЪлами образова—

нія бара, предоставляя пользоваться річными набережными

только еудамъ съ малой осадкой.
Такимъ образомъ Петербургскій портъ, по причине бара въ

устьяхъ Невы, доступенъ только для судовъ съ осадкою не болізе

8 или 9 Футъ; суда же съ ббльшею осадного останавливаются въ

Кронштадте, гдгЁ перегружаются на подвозныя лодки (лихтеры).

Еще более затрудненія предетавляютъ нгЁкоторые порты Азов—

екаго моря, какъ напр. Маріуполь7 находящійея при впаденіи р.

Калміуеа, въ Азовское море. Здізсь товары приходится подвер-

гать тройной перегрузки, во-первыхъ изъ морскихъ еудовъ, стоя-

щихъ на рейддіз7 (гдіз глубина отъ 12 до 14 Футъ) на разетояніи

З-Хъ верстъ отъ берега, въ подвозныя суда, и затізмъ для пере-

хода черезъ баръ р. Калміуеа изъ подвозныхъ судовъ въ такъ

называемые дубы7 т. е. небольшія лодки съ осадкой въ два Фута.

Въ уетьяхъ рдізкъ съ приливами и отливами переходъ судовъ

чрезъ баръ не представляетъ уже такого затрудненіщ но за, то

въ такихъ р'Ёнахъ‚ велёдетвіе измгіэняемости уровня воды, затруд-

няется нагрузка и выгрузка судовъ у р*ізчныхъ набережныхъ, и

иногда даже стоянка еудовъ у набережныхъ делается совер—
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шенно невозможного въ отливъ, если набережныя не выдвинуты
въ рдвку на Достаточную глубину. Для устраненія этихъ неудобствъ
приходится въ берегахъ рёки вырывать болч‘эе или менёе обшир-
ныя гавани, отдёленныя отъ рёки створчатыми воротами, кото-
рыя во время отлива задерживаютъ въ гаваняхъ воду, наполнив—

шую ихъ во время прилива. Подобныя гавани называются при-
ливнымм, а проходы въ эти гавани, закрытыя створчатыми воро-
тами — морскими шлюзами. Примёры подобныхъ гаваней вы-
рытыхъ въ рёчномъ берегіз представляютъ въ Англіи величай-
шіе порты въ міръ —— Лондонъ на р. Темза“) и Ливерпуль (ч. 38)
на р. Мерсей, также Гулль и Грэтъ-Гримсби на р. Гумберіэ,
Гринокъ на р. Кляйдъ И многіе Другіе. Во Франціи можемъ
указать въ числі; подобныхъ портовъ на Гавръ (черт. 40) и Гон-
Флёръ при устьіз р. Сены, На коммерчеекій портъ въ Лоріаніз на
р. Скорфіз и на новый коммерческій портъ въ РОШФор'Ё на р.
Шаранттз, также въ Голландіи "на Роттердамъ на р. МаасЁ, въ
Бельгіи на Антверпенъ на р. ШельдгЁ, и въ Германіи на Бремер-
гаФенъ и Гестемюнде при устьде р Везера. Во всёхъ этихъ
случаяхъ рейдомъ для порта служитъ Фарватеръ р*іэки.

Если рёва имёетъ у береговъ Достаточную глубину, и раз-
ность между уровнями прилива и отлива небольшая7 то обходятся
И безъ вырытыхъ въ береге гаваней, располагая суда ВДОЛЬ рёч-
ныхъ набережныхъ. Таковы во Франціи порТы —— Бордо на р.
Гароннё И Нантъ на р. Луарё и въ Германіи— Гамбургъ на р.
Эльбіз; но большія трансатлансическія суда на могутъ приходить
въ эти порты. Военные порты, не требующіе большаго протя—
женія набережныхъ, устраиваются часто въ рекахъ съ прили-
вами и отливами также безъ вырытыхъ гаваней, напр. во Фран-
ціи Брестъ на ПЭНФВЛЬД'Ё, Лоріанъ на Скорфіз и РОШФоръ на
Ніарантіз, но подобные военные порты, занимая всю реку за-
трудняютъ коммерческое судоходство по різне, такъ7 что напр.
въ РОШФОР'Ё имЁетс/я даже въ виду, ДЛЯ сообщенія моря съ ком-
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мерческимъ портомъ, обойти военный портъ каналомъ. Во изб'Ё-

жаніе подобныхъ неудобствъ, англійскіе военные порты Дент-

фордъ и Вульвичь на р. 'ТемзгУв и Чатамъ на р. Медвэй помізща—

ются въ вырытыхъ на р'Ьчномъ берегу гаваняхъ.

Если въ устьіз різки судоходство встрёчаетъ затрудненіе въ

батэ, то въ ббльшей части случаевъ, ДЛЯ увеличенія глубины воды

на баріз, съ Ц’ЁЛіЮ облегченія входа судовъ въ устье ріки и для

предохраненія вырытаго на баріз Фарватера отъ заверены, этотъ

посліздній ограждаютъ съ обізихъ сторонъ моими, которые мы

будемъ называть парными малыми '), такъ какъ молы эти всегда

устроиваются съ Об'ЁИХЪ сторонъ Фарватера и им-ізютъ почти па-

раллельное направленіе. Въ числі; подобныхъ портовъ, устроен-

ныхъ въ устьіз різки, процолженномъ въ море парными модами,

мы можемъ указать на прусскій портъ Свинемюнде (черт. 42) и

на русскіе порты—Виндавскій (черт. 44) и Перновскій, & также.

вновь устроиваемый —— Потійскій на р. Ріонё.

Данцигскій портъ въ Пруссіи (черт. 46) представляетъ намъ

примъръ порта, въ которомъ мелководное устье різки обойдено

обводнымъ каналомъ (ЫепіаЪгшавзег), выведеннымъ въ море

парными модами на достаточную глубину.
Гавани въ бухтахъ морей безъ приливовъ и отливовъ не вы-

напываются въ берегіз, & устраиваются почти всегда чрезъ огра-

Жденіе модами 6051139 или менізе значительнаго воднаго простран-

ства; выемка допускается въ берегъ только ДЛЯ увеличенія пло-

щади гаваней, какъ напр. въ Тулоніз (черт. 47), и ДЛЯ образованія

моржаго канала, соединяющаго гавань съ різчными каналами,

съ станціею желтазной дороги, (какъ въ Сеттіз, черт. 26)7 или же

вх’одящаго въ составъ складочныхъ ДОКОВЪ. Вырывать въ такихъ

моряхъ гавани въ берегіз было бы въ большей части случаевъ не 
1) Обыкновенно принятое для подобныхъ сооруженій названіе —— жете

(іеіёе), т. е. накидка или наброска‚—не вЪрно, потому что сооруженія эти не

всегда устроиваются изъ накиднаго матеріала.
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разсчетливо, такъ какъ выемку пришлось бы производить на боль—

шую глубину, и выкопанную гавань нужно было бы соединить съ

рейдомъ портовымъ каналомъ, огражденнымъ парными шалаши,

которые вмізстіз еъ выемкою земли непремізнно обойдутся дороже
портовыхъ молозъ, образующихъ гавани въ самомъ мор'Ь. —— Въ
частности можетъ представиться случай, когда, выемкой гавани
въ скалистомъ берегё можетъ быть полученъ каменный матері-
алъ, необходимый ДЛЯ устройства сооруженій на рейде, и общая
сумма издержекъ на устройство порта съ вырытыми гаванями

будетъ менчёе суммы издержекъ на устройство порта, съ гава-
нями, огражденными меламщ но этотъ случай весьма ръдкій и

намъ неизвічстно встрёзтился ли онъ хотя въ ОДНОМЪ изъ портовъ
безъ приливовъ.

Всі; французекіе и итальянекіе порты Средиземнаго моря,
какъ напр. Марсель (черт. 34), Сеттъ(черт. 26), Тулонъ (ч. 47),
Алжиръ (черт. 45) Чивита-Векія (черт. 27), Генуя (черт. 35),
также наши русекіе порты: Кронштадтъ (черт. 49), Одесса
(черт. 50), Петровскій портъ (черт. 51) и Другіе представляютъ
гавани, образованныя огражденіемъ воднаго пространства, мо-
ламп.

Въ моряхъ съ приливами и отливами устройство приливныхъ
гаваней отдъленныхъ шлюзами отъ моря можетъ быть всего удоб-
ндізе Достигнута выемкою ихъ въ берет;7 такъ какъ уровень воды
въ приливныхъ гаваняхъ придется Держать на, Н'ЁСКОЛЬКО саженъ
выше уровня воды въ море во время отлива. Приливныя гавани

ДОЛЖНЫ примыкать къ передовой гавани, гддв суда, входящін во

время прилива, могутъ убрать свои паруса и вьпкдать очереди
ДЛЯ входа въ одну изъ приливныхъ гаваней, чрезъ соответствую-
щій шлюзъ. Передовая же гавань сообщается съ рейдомъ или от-

нрытымъ моремъ посредствомъ пор'говаго канала, огражденнаго
парными модами. Такое устройство ИМ'ЁЮТЪ большая часть пор-
товъ океана и Нёмецкжо моря, какъ напр. Амстердамъ и Ниве—
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дипъ въ Голландіи, Дувръ (черт. 32) въ Англіи, Дюнкпрхенъ
(черт. 41), Діеппъ (черт. 89), Гавр'ь (черт. 40), коммерческій
Шербургскій портъ (В на черт. 25) во Франціп и многіе другіе,
планы которыхъ здізсь не приложены.

Военный Шербургскій портъ (А на черт. 25) также пред-
ставляетъ гавани вырытыя въ берегё, но не отд'Ьленныя отъ

моря шлюзами, & пмізющія глубину Достаточную ДЛЯ военныхъ

судовъ Даже во время отлива. Цізль такого расположенія состо-
итъ въ дозволеніи военнымъ судамъ, находящимся въ портіз, вы-
ходить изъ него во всякое время, не Дожидаясь прилива; издерж—
ки же здізсь были значительно уменьшены тЪмъ, что камень из—

влеченный при выемкъ гаваней употребленъ на устройство волно-

ръза и Фортовъ на рейд'Ё.

Порты-убдвжиша въ моряхъ съ приливами и отливамп устрои-
ваются также точно, какъ и веякіе порты въ моряхъ безъ прили-
вовъ и 0тливовъ, чрезъ огражденіе гаваней модами возведен—

ными въ №№, такъ какъ въ такихъ портахъ суда остаются на

якоріз, не причаливая къ набережнымъ, & потому и не требуютъ
приливныхъ гаваней. ПРИМ'ЁрЫ —— Пертландъ (черт. ЗО), Голиь

гедъ (черт. 31)7 Кингстаунъ (черт. 33).
Порты устроенные въ лиманахъ располагаются преимуще-

ственно при одномъ изъ проходовъ, соединяющихъ эти лиманы съ

моремъ.
Проходы изъ лимановъ въ открытое море сохраняю'гъ доста—

точную глубину только въ томъ случай), если лиманы представ-
ляютъ большую площадь, или если въ нпхъ впадаютъ многовод—

ныя різки. Въ первомъ случаи; при морскомъ В'Ётръ вода наго-
няется съ моря въ лиманъ въ большомъ колпчествіэ, и въ проход'і;

образуется сильное теченіе В'Ь лиманъ, которое хотя и увлекаетъ
съ собою значительную массу песку, но этотъ песокъ ложится не

въ самомъ проходя“), & въ лиманіз, въ прохедіз же песокъ начнетъ

СКЛЁЪДЫВЗТЬСЯ ТОЛЬКО КОГДЕЪ УРОВВНЬ ВОДЫ В'Ь ЛПМЁЪНЁ ПОДНИМВТСЯ
7
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на равніз съ уровнемъ воды въ морде, на что нужно при боль-
шей площади лимана не мало времени. Не какъ только морской
візтеръ прекршцается И уровень веды въ мета понижается, на-
чйнается изъ лимана обратное теченіе въ море, способствующее
еще очищенію прохода отъ наносовъ. Подобное явленіе не разъ
наблюдалось Хагеномъ въ Фрише-Гшрфі; и Курише-Гаффё въ
Восточной Прусеіи 1).

Еще въ лучшихъ уеловіяхъ ДЛЯ устройства порта находятся
ті; лиманы, въ которые впадаютъ многоводныя ріжи, Т’ЁМ’Ь болЪе,
что эти посліщнія могутъ въ тоже время служить ДЛЯ сообщенія
порта съ внутренними промышленными центрами.

Ч’ЁМЪ ббльшая масса веды протекаетъ чрезъ пертъ, тъмъ бо—

лдЁе гавани этого Порта обезпечены отъ обмелёніщ но здісь пред-
ставляется еще такой вопросъ: если еамыя струи речной воды
увлекаютъ съ собою значительное количество мути, то сліддуетъ-
ли впускать ихъ въ портъ, подвергая его опасности обмелтзть отъ
ръчной мути, или сліздуетъ отстранять отъ порта проточпую різч-
ную веду, отказываясь такимъ образомъ отъ естественнаго спо-
соба освобожденія порта, отъ морскихъ наносовъ чрезъ унесеніе
ихъ струями речной ВОДЫ?—Мнтзнія инженеровъвъ этомъ вопрос*Ь
весьма, расходятся. Международная коммиссія, собиравшаяся въ
1858 г. въ Парижі; для составленія предположеній объ улучше-
ніи устьевъ Дуная, пришла къ заключенію, что напалъ отдізлен-
ный отъ різки шлюзомъ и лишенный проточной воды — пред-
ставляетъ ментзе опасности къ обмелізнію, чъмъ рукава різкп, по
котерымъ протекаетъ мутная ръчная вода; поэтому коммисеія со-
візтуетъ обходить устья мутныхъ ръкъ особымъ каналомъ отде-
леннымъ отъ р'Ёки шлюзомъ, но выведеннымъ въ море на Доста-
точную глубину парными молаМИ2). Другіе инженеры, въ томъ числі; 

1) Надев. Зееиіег ина НаГеп-Ващ 1863, 1зіег Ваші. 8. 225.
2) Варрогс ‹іе 1а‚ сотшіззіоп гесЬпічие іпЪегпасіопа1е сопчочиёе & Рагіз роиг

1’ехатеп (іез чиезъіопв ге1а$іче8 & 1’атё1іогаЪіоп дев ЬоисЬез (111 ВапиЬе. Рагіз.
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иХагенъ, находятъ положительно вреднымъ лишать портъ про-
точной ВОДЫ, совізтуя въ тоже время парными молями съужпвять
жизое сёченіе р*!зки для увеличенія силы струи., Такъ какъ вслічд-
ствіе разногласія въ Дунайской коммиссіи должно было посліздо-
вать замедленіе въ ряботяхъ по улучшенію устьевъ Дуная, то
нашли нужнымъ, хотя временйо, облегчить судоходство улучше—
ніемъ Оулинскяго рукава чрезъ съуживаніе его парными молями.
Результаты этихъ работъ, исполненныхъ въ 18587 59, 60 и 61
года‘лкъ, оказались вполніз успізшными, такъ что глубина Сулин—
скяго рукава увеличилась съ 9 футъ ДО 16 и даже 17 Футъ 1).

Защитники обХОДа устья рЁки каналомъ ОТДЁЛВННЫМЪ отъ
ріэки шлюзомъ указывяютъ часто на Даяцигъ (черт. 46), гді; га-
ванью служитъ такъ называемый Нейфарвассеръ (ЫепГаЪгщазеег),
каналъ составляющій продолженіе мертваго рукава Вислы7 отлё—
леннаго отъ різки плотиной съ шлюзомъ, но зд'Есь плотина слу—
житъ не для уничтоженія проточнаго_теченія‚ & для защиты порта
отъ льда,. Устье канала Не разъ приходилось продолжать въ море
удлиненіемъ парныхъ МОЛОВЪ, огражлающпхъ это устье, и если
въ посліэднія ЗО лётъ устье капала более не обмелізвалщ то это
слёдуетъ приписать, глявнымъ образомъ, весьма укрытому его
положенію, при которомъ морское волненіе не Достаточно сильно
Для доставленія къ порту большего количества морскихъ нано—

совъ. Кроміэ того это самое укрытое положеніе устья канала
Дозволяетъ землечерпательнымъ машинамъ работать почти все
Л’ЁТО непрерывно, освобождая тякимъ образомъ портъ отъ того 
1858. (СЬаріЪге Ч, ряде 66). Также въ 80 томіз журнала, Г. У. Путей Сообщенія
статья г. Тизенгаузена: «о гилротехническихъработяхъ къ улучшенію судо—
ходства въ устьяхъ Дуная » (стр. 87).

1) Січі1 Епзіпеег апа Агс11і’сесі’з 1011111129. 1862, разе 115, также въ Инже-
нерномъ журналъ 1865 г. № 4, стр. 596—635, статья Стокса: « объ устьяхъ Ду-
ная и объ улучшеніи Р'ЁКЪ‚ вцадающихъ въ моря, неимЪющія прилива,», пере-
веденная съ апглійскаго г. Гереевановымъ.

7*
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небольшаго количества наносовъ, которое могло быть сложено

при устьіз волненіемъ ').
Если лиманъ сообщается съ моремъ двумя или болізе прохо-

дами, то при продолжительныхъвізтрахъ, дующпхъ по извізстяому
направленію, можетъ образоваться вълиманахъ сквозное теченіе,

причемъ одинъ изъ проходовъ, чер'езъ который вода вшлвается въ

лиманъ, будетъ обмелйвятц &, другой, въ которомъ теченіе бу-
детъ направляться изъ лимана въ море` сохранить свою глубину.
Этотъ послёднійпроходъ слёдуетъ выбирать для помёщенія порта.
Такпмъ образомъ при подобномъ наиболёе глубокомъ проход'Ё въ

Фрише-Гаффъ устроенъ прусскій портъ Пиллау. Также главный
изъ портовъ Венеціи— Малашенко (чер. 48) расположенъ при
напболізе глубокомъ проходтэ изъ Венеціанскихъ лагунъ въ море.

Прусскій портъ Мемель находится при единственномъ про-
ходіз изъ Курпше—Гаффъ, п къ этому же разряду портовъ можно
отнести и нашъ Либавскій портъ (черт. 43), устроенный при ка-
наліз, соединяющемъ Либавское озеро съ моремъ.

Какъ гавани, такъ и рейдъ всякого порта, должны по воз-
можности удовлетворять стьдующимъ условіямъ:

]) представлять достаточную глубину, соотвётственно съ

осадкою приходящихъ и отходящпхъ судовъ;
2) представлять достаточную площадь для одновременнаго

помёшенія всего того количества судовъ, которое можетъ ско—

питься въ порт;;
3) быть защищенными отъ сильныхъ візтровъ, волненія, на-

носовъ и ледохода;
4) сообщаться съ открытымъ моремъ удобными проходами

достаточной ширины и обозначенными явственными признаками; п

5) представлять, по возможности, средства для предохраненія
порта отъ обмелънія. 

1) Надев. Зеепіег апа НаГеп-Ваи. 18“ЭГ Ваші. 1863. 8. 233.
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Рейды и гавани, въ которыхъ судямъ прихщитоя становиться
на, якорь‚ должны имтзть кроМ'Ь того хорошій грунтъ для якорной
стоянки, въ гаваняхъ же обмелтзвяющихъ во время отлива, или

при угонтз воды втзтромъ необходимо, чтобы дно состояло изъ
слоя мягкяго ила достаточной толщины, для того чтобы обмелтз-

вяющія суда не могли получить поврежденія.
Независимо отъ того въ гаваняхъ коммерческихъ портовъ

необходимо, чтобы набережныя пм'ізлп достаточное протяженіе,
ооотвЪтствующее дёятельности судоходства и притомъ были
снабжены ветчми средствами,облегчяющпми нагрузку и выгрузку
товаровъ и дозволяющпми сохранять ихъ въ теченіи нткоторяго
времени, т. е. на набережныхъ должны быть устроены краны,
рельсовые пути7 таможни, пакгаузъя, нявтэсы и т. п. Въ пор-
тахъ, гд'із привозъ ментэе вывоза, необходимо устроить оеобыя
М'Ьста для склада балястя и облегчить его выгрузку, въ портахъ
же, гдтз привозъ более вывоза, должны быть доставлены сред-
ства снябженія судовъ балаетомъ. Необходимо также, чтобы вся-
кій портъ, какъ военный, такъ и коммерчеекій предетавлялъ по

Возможности вет; средства енабженія судовъ пртзепою водою и

углемъ, а, равно И средства для осмотра и починки оудовъ.
Въ портахъ, имтаъощпхъ сношеніе съ Мёе'шостями7 въ кото-

рыхъ часто господствуютъ эпидеміи, въ особенности ‚чума, по—

лезно устроить совершенно отдтзльную гавань, въ которой судя
могли бы выдержать нярантинъ, или можно также приспособить
для этой цтзлп какую нибудь часть гавани. Тякія гавани назы—

ваются и(тантинными. Иногда карантинная гавань ооотавляетъ

совершенно отдтэльный портъ, находящійся въ нёсколькихъ ми-

ляхъ отъ коммерческаго портя, няпримізръ для Марселя уетроенъ
совершенно отдельный карантинный портъ Фріуль—междуостро—

вами Помегъ и Ратоно, въ 472 веретяхъ отъ Марселя. Учрежде-
ніе отдёльньтхъ карантинныхъ гаваней имтзетъ у насъ значеніе

только для портовъ Черняго и Кяспійскяго морей, въ гавани же
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Балтійскяго моря приходятъ суда, уже выдержавшія карантинъ
въ Зундіз. Впрочемъ и въ первыхъ моряхъ карантинными га—
ванями можно пользоваться наравніз съ практическими, пока не
явится необходимость въ учрежденіи карантина. Если въ портъ
устроенъ отдъльный волноріззъ, то удобнтзе всего для устройства
карантина воспользоваться этимъ посліэднимъ сооруженіемъ.

Военные порты находятся въ условіяхъ Н'Ёскольно другихъ
чіЁМЪ коммерческіе; въ портяхъ этихъ уже не столько важно зна.-
чительное протяженіе нябережныхъ, сколько важна достаточная
площадь гаваней для укрытія и сохраненія судовъ, стоящихъ
обыкновенно на якорі; въ н*Ёкоторомъ разстояніи отъ набереж-
ныхъ. Принадлежности военныхъ портовъ также Н'Ёснолько иныя;
такимъ образомъ въ нихъ главное Мъсто зянпмяютъ сооруже-
нія назначенныя для осмотра, постройки и починки судовъ, так-
же мастерекія разняго рода, казармы, лязареты, пороховые ма—
газины, арсеналы, ружейные и пушечны'е склады, склады воен-
НЫХЪ снарщовъ, провіянта И угля, пруды для сохраненія кора—
бельняго лёса и т. и. Всё; эти учрежденія необХОДИМО окружить
кръпостными верками и расположить такимъ обрязомъ, чтобы
до нихъ не могли достигать непріятельскіе снаряды. На, возвы-
шенностяхъ, окружающихъ военные порты и ихъ рейды, & равно
и на сооруженіяхъ, ограждающихъ эти послёдніе, должны быть
устроены батареи И Форты для военной защиты. Крот; того яв-
ляется иногда необходимость и въ” отд'і'эльяьшъ Фортяхъ‚ возве-
денныхъ въ проходахъ.

Обратимся теперь къ болізе подробнымъ изслъдованіямъ каж-
дой потребности порта.

Глубина, необходимая для швамей % рейдовъ. —— Если бЫ въ
морг не существовало волненія, то суда, могли бы безопасно вхо-
дить въ гавани и рейды, им'Ья весьма небольшой запасъ воды
подъ своимъ килемъ, но такъ какъ во время волненія суда то по-
гружаются въ воду, то снова всплываютъ‚ поэтому необходимо
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оставлять подъ килемъ судовъ запасъ довольно значительный, со-

ображаяоь съ высотою волнъ и осадкою судовъ. Англійокій инже-

неръ Мейкъ принимаетъ '), что малыя суда погружаются на глу-
бину 2/3 _высоты волны, & большія на глубину не болізе '/‚_‚ этой

высоты; на этомъ оонованіи подъ килемъ большихъ судов:ь дол—

женъ быть оставляемъ запасъ воды Н'Ьсколько болыпій половины

высоты самой большой волны. Условіемъ этпмъ опредізляется

глубина ›потребная для гаваней и рейдовъ, сообразно съ наиболь-

шею осадкою судовъ ихъ постзщающихъ. Для опреддізленія глуби-
ны рейда можно допустить, что осадку эту сліздуетъ увеличи-

вать на 10, 15 и болдЁе Фут'ь‚ смотря по степени укрытія рейда;

для опредізленія же глубины гавани достаточно къ наибольшей

осадкіз оудовъ прибавить отъ 2 до 5 Футъ. На этом'ь основаніи,

соображаясь съ таблицею разм'Ьровъ морскихъ судовъ помізщен-

ною выше, можно сказать, что укрытый рейдъ глубиною отъ 40

до 45 Футъ можетъ помёщать всякого рода морокія суда, какъ
военныя, .такъ и коммерческія. Собственно для однихъ коммерче-
скихъ оудовъ нуженъ рейдъ глубиною отъ 80 ДО 35 футъ; га-

вани же должны быть глубиною отъ 18 Футъ (для судовъ менізе

500 тоннъ) ДО 26 футъ (Для оудовъ ДО 5000 тоннъ). Въ прохо-
дахъ, гдіз волненіе оильніэе ЧЁМЪ въ гаваняхъ, и суда не устава-
ютъ еще убрать своихъ парусовъ, глубину эту сліздуетъ ні;-

сколько увеличить.
Глубина, рейдовъ считается отъ самого низкого уровня воды,

глубину же гаваней разсчитываютъ отъ того же уровня только

въ морям„ не имізющихъ прилива, также въ военныхъ портахъ и

портахъ—убчёжищахъ‚ въ прочихъ же портахъ съ приливами моря,

глубину эту разсчитываютъ только относительно уровня самого

низкого прилива„ предоставляя судамъ, находящимся въпередовыхъ

гаваняхъ обмелъвать при каждомъ отлит; или укрываться въ прп— 
1) Біечепвоп. ’ГЬе аезідп аш] сопз‘сшс’сіоц оі` Ьагъош'з. Еаіцъищъ. 1864,

р. 171.
\
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ливныхъ гаваняхъ, гдіз вода прилива удерживается во время от-
лива шлюзами, и суда постоянно плаваютъ. Въ нъкоторыхъ ан-
глійснихъ приливпыхъ гаваняхъ глубина рязечитана даже отно-
сительно средняго уровня прилива„ сообщеніе же съ моремъ во
время низкихъ прилив`овъ производится чрезъ камерный шлюзъ‚
причемъ убыль воды въ приливныхъ гаваняхъ пополняется нака-
чиваніемъ ее съ моря паровыми машинами.

Если суда, посёщяющія портъ‚лимъютъ весьма разнообраз-
ную осадку, то глубина гаваней можетъ быть различная, причемъ
для еудовъ съ известной осадкой, должна,быть отведена соответ-
етвующая ихъ числу площадь гаваней и еоотвіэтствующее про-
тяженіе нябережныхъ. Для еудовъ съ осадкою свыше 20 или 22
ФУТЪ, если число ихъ весьма ограниченное, можетъ быть отве-
Дена некоторая наиболее укрытия часть рейда, Для того чтобы
не углублять ДЛЯ какиХЪ—нибудь 10 или 20 судовъ, приходящихъ
въ годъ, проходовъ въ гавань И частію самую гавань. Въ такомъ
случай и суда„ для которыхъ гавани слишкомъ мелки, оставаясь
на рейде на, якоре, могутъ нагружаться и выгружатьея при по-
мощи иодвозныхъ лодокъ, или могутъ причалить къ назначеннымъ
для сего набережнымъ сооруженій, ограждающихъ рейдъ. Впро-
чемъ, по МН'ЁНіЮ Томаса, Стевенсона, не слёдуетъ вообще коле-
баться углублять гавани: каждый лишній Футъ имёетъ въ глу-
бине гаваней большее :значеніе, такъ какъ грузъ поднимаемый
судномъ пропорціоналенъ кубу его осадки, И коммерческая пізнноеть
гаваней, МОЖНО сказать, проиорціональна кубу ихъ глубины 1).

Площадъ, необшодимая для гаваней % рейдовъ зависит), какъ
отъ числа и размеровъ судовъ, которыя должны быть помещены
одновременно, такъ и отъ степени укрытія представляемаго рей-
домъ или гаванью для судовъ.

На рейдахъ открытыхъ суда, поворачиваются Вокругъ своего 
1) Ыечепзоп. ТЬе (іезізп шла соцзш'цсъіои ОГ ЬагЬоигз. 1864, р. 169.
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якорЯ‚— смотря по вЪтру и теченію; на этомъ основаніи необхо-
димо, чтобы каждое судно могло свободно, не столкнувшись съ
другимъ, описывать окружность, раліусъ которой равенъ длин'Ь

якорной Ц'ЁПИ или каната сложенной съ длиною судна. Длина якор-
наго каната, зависитъ вообще отъ степени волненія и глубины
воды въ місті; якорной стоянки; среднимъ числомъ, во время не—

погоды, Длину эту можно положить для большихъ судовъ въ 100
морскихъ саженъ или 600 Футъ‚ и если при этомъ длина судна
__ 300 футъ‚ то разстояніе между Двумя смежными судами дол-
жно быть не менізе 1800 футъ, такъ что на каждое большое

судно нужна, площадь слишкомъ въ 50.000 кв. саженъ (по 5 су-
довъ на кв. версту). На рейдахъ хорошо укрытыхъ отъ волне-
нія — суда, могутъ удерживаться на двухъ якоряхъ, не врываясь,
или же могутъ притягиватьсн къ поплавкамъ или буямъ постоян-
ныхъ, такъ называемыхъ‚ мертвыхъякорей укрізпленньшъ на дні.
Тогда… на каждое судно достаточно отъ 2500 до 5000 кв. саженъ.

Въ портахъ-убізжищахъ, еще болізе укрытыхъ ччёмъ рейды,
длина Цізпей отъ мертвыхъ якорей на столько уменьшается, что

буй или поплавокъ плаваетъ почти надъ саМЫМЪ мертвымъ яко-
ремъ, или над'ь линіею, соединяющею два смежныхъ якоря, имё—

ющихъ общій буй; кромё того въ этомъ случаи; суда. прпчалива—
ют'ь также къ паламъ, т. е. кустамъ свай, забитыхъ въ разныхъ
мЁстахъ въ гавани, поэтому въ такихъ гаваняхъ на каждое судно
средней величины достаточно положить отъ 300 ДО 500 кв. са-
женъ'); въ приливныхъ же гаваняхъ, отдёленныхъ отъ моря шлю—

зами, на каждое Судно средней величины (отъ 150 ДО 200 тоннъ)
обыкновенно полагаютъ всего отъ 60 ДО 100 кв. саженъ пло-

щади гавани 2), но въ гаваняхъ наших'ь морей и вообще въ га-

1) Въ Англіи въ такихъ портахъ разсчитываютъпо 8 судна, на экръ. (вш-
\ЮЦБОЦ. ТЬе (іезіёп апсі сопзггисйоц оі' ЬагЬоиге. 1864, р. 181).

2) Томасъ Стевенсонъ въ упомянутомъ выше сочиненіи своемъ 0 цортахъ
(СТР. 130) сообщаетъ с-лЪдующую Формулу для опред’Ьленія числа, судовъ, по-
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ваняхъ съ открытыми проходами безопасн*ізе разсчитывать на каж-
дое судно, помёщаемое въ гавани, отъ 150 до 200 кв. оаженъ
площади гавани.

Гавани военныхъ портовъ и портовъ—убгЁжищъ должны ИМЁТЬ

Форму, приближающуюся къ квадрату, ДЛЯ того чтобы представ-
лять наибольшую площадь при наименьшемъ периметртэ, & сл'іздо-
вательно и наименьшихъ издержкахъ на ограждоніе гавани; га-
вани же коммерческихъ портовъ, гдіэ главную роль играетъ ДО-

статочное развитіе набережныхъ, должны приближаться къ узкой
прямоугольной Формтз, для того чтобы представлять ббльшій пе-

риметръ. Послёднее правило относится впрочемъ собственно къ
внутреннимъ гаванямъ, передовая же гавань должна удовлетво—
рять тъмъ же условіямъ, какъ и гавани портовъ-убтжищы т. е.

должна имёть значительную ширину, Для того чтобы не отгонять
Движеніе судовъ, вступившихъ въ порть подъ парусами. Во вся-
комъ случай даже и внутреннія гавани не ДОЛЖНЫ им'Ьть ширину
меньшую

`
утроенной длины наибольшихъ оудовъ, приходящпхъ

въ портъ, или вообще 75 саженъ, иначе суда эти не въ состоя-
ніи будутъ повернуться между двумя рядами судовъ, стоящихъ
у набережныхъ, ошвартовавшись кормою. Исключенію изъ этого
правила, подлежатъ порты устроенные въ выкопанныхъ въ берегу
каналахъ; въ этихъ портахъ ширину гавани канала можно умень-
шить ДО 50, & въ случай; необходимости Даже и до 40 саженъ,
съ тёмъ только, чтобы суда, швартовалиоь къ набережнымъ бор-
томъ7 & не кормою'). 
мізщающихся въ приливной гавани на каждомъ экрі:` (приблизительно 1/3 де—
сятины):

_ 1000и _ Т
гдіз % число судовъ на, каЖдомъ экріз, &, # средній грузъ въ тоннахъ подни-
маемый судномъ. Въ Марсели въ старой гавани, представляющей площадь
немногимъ болЪе 60.000 кв. саженъ, одновременно помізщались иногда, до 1000
коммерческихъ судовъ съ среднимъ грузомъ вь 200 тоннъ.

1) Въ Данциг’в каналъ Нейфарвзюсеръ, служащій гаванью, имізетъ всего

+5,
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Протяжет'в набережньжъ необходимое для коммерческогопор-
та опредізляется по количеству и роцу товаровъ и баласта вы-

гружаемыхъ и нагружаемыхъ въ порттз на суда въ теченіи года‚
причемъ необходимо обратить еще вниманіе на то, чтобы глубина
у Набережныхъ соотвйтствовала осадкі; кажцаго разряда судокь,
и чтобы по возможности набережныя назначенныя для нагрузки
были отдЪлены отъ набережныхъ назначенныхъ для выгрузки.

Примемъ за. основаніе ДЛЯ разочета протяжонія набережныхъ
судно длиною 160 Футъ‚ ЦОДнимающее ДО 800 тоннъ товаровъ.
Если судно это приходится нагружать зерновымъ хлёбомъ, камен-
нымъ углемъ или Другимъ оыпучимъ матеріаломъ, который мож-
носыпать прямо въ люки судна, то вся нагрузка можетъ быть
окончена въ 5 Дней, такъ что въ День на протяженіи 160 пог.

Футъ набережныхъ можетъ быть нагружено на судно до 160 тоннъ

зернового хлёба.

НагрУзка судна Другими товарами, ДЛЯ которыхъ приходится
прибізгать къ кранамъ, потребуетъ вдвое, а иногда и втрое бол’ізе

времени, такъ что на каждыхъ 160 футахъ протяженія набе-

режныхъ въ день можно въ этомъ случай; нагрузить на судно отъ
53 до 80 тоннъ. Ту же самую ЦИФру можно принять и ДЛЯ вы-
грузки оудовъ. И такъ, смотря по роду перевозимыхъ грузовъ,
на каждомъ погонномъ ФУТ’Ё протяженія набережныхъ, можно
въдень нагрузить на судно отъ 1/8 ДО 1 тонны и выгрузить отъ

4/3 до 1/2 тонны. Полагая, что въ теченіи самого дЁнтельнаго по

СУДОХОДСТВУ МЁ-сяца отъ 5 до 6 дней будутъ потеряны на при—

ходъ и отходъ судовъ, можно принять, что въ этотъ мЁояцъ на

каждомъ погонномъ ФУТ’Ё протяженія набережныхъ будетъ на—

гружено товаровъ отъ 8 до 2—1 тоннъ, или выгружено отъ 8 до 
ВЪ ширину 27 саженъ, но этотъ недостатокъ ширины столько возоужцалъ
уже жалобъ, что въ настоящее время имЪется въ виду устроить съ восточнои
СТОРОНЫ ОТД'Ьльную гавань большаго размізра. (Надел. Бееціег иші На…і'ец-Ваш

1865. 4 Ваші. 8. 249).
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12 тоннъ, смотря по роду товаровъ. Затізмъ остается только со-
отвътствующую изъ этихъ ЦИФръ помножить на отношеніе всего
годоваго движенія по отвозу или привозу къ Движенію самого дъ—

ятельнаго по судоходству мёсяца, чтобы получить число тоннъ
товаровъ, которыя могутъ быть нагружены или выгружоны на

каждомъ погонномъ Футтз набережныхъ въ теченіи года. Такимъ
образомъ напримізръ въ Одесскіз, гдіз главный прОДукт'ь вывоза
составляетъ зерновый хлізбъ, & главный продуктъ привоза— ба-
ластъ и каменный уголь, можно разсчитывать въ самый дізятель-
ный по судоходству Мтэсяцъ по 24 тонны на погон. футъ набо—

режныхъ вывозимыхъ товаровъ и по 10 тоннъ на погон. ‹рутъ
набережныхъ привозимыхъ товаровъ. Такъ какъ, въ самый Мэя-
тельный по вывозу МёСЯЦЪ, изъ Одессы иногда вывозится почти

1/6 всего количества вывозимыхъ грузовъ, & въ самый Д'ЁЯТСЛЬ—

ный по привозу М'ЁСЯЦЪ привозится ДО 1/4 всего количества приво-
зимыхъ грузовъ'), то ДЛЯ разсчета протяженія набережныхъ но-
обходпмыхъ для Одессы можно принять по 1 Футу протяженія
набережныхъ на наждыя 144 тонны ежегодно вывозимыхъ гру-
зовъ и на каждыя 40 тоннъ ежегодно привозимыхъ грузовъ. —-

Раздёливши все количество привозимыхъ и вывозимыхъ въ тече-
ніи года грузовъ на ЦИФрЫ‚ соотвётствующія одному погонному
Футу набережныхъ, получимъ протяжоніе набережныхъ для тіжъ
и другихъ товаровъ, необходимое въ портё.

Что касается до опред'Ёленія протяженія набережныхъ, соот-

візтствующ‘аго каждому разряду судовъ съ извізстною осадною,
то разсчетъ этотъ лучше всего одЁлать олёдующимъ образомъ:
всі; суда„ приходящін въ портъ, раздйлить на 3 или 4 разряда,
съ среднею осадкою 75, 151, 152, и опреддЁлить число судовъ каждого
разряда, входящихъ въ портъ въ теченіи самого дёятельнаго по

судоходству мдвсяца. Положимъ7 что судовъ съ осадкою 15 прихо- 
1) Журналъ Министерства Путей Сообщенія 1866 г. Томъ 1. СмЪсь, стр.

31. « Движеніе грузовъ въ Одесскомъ порт’в ».
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дитъ №, съ осадкою 151— №„ съ осадкою 152—Ы2, то принимая,
что протяжеше занимаемое каждымъ судномъ у набережной про-
порціонально его осадкдіз7 нужно будетъ общее исчисленное протя-
женіе набережныхъ разддізлить пропорціоналыю

И 7 $2
№7№1ТИ1`2Т7

тогда и получатся протяженія набережныхъ необходимыя для

судовъ каждаго разряда, съ соотвътствующею осадкё этихъ су-
довъ глубиною воды у стізнки.

ЦИФрЫ выведенныя выше для нагрузки и выгрузки на каж-
домъ ФУТ’Ё набережныхъ подтверждаются и статистическими свдь-

дізніями, относящимися до лучпшхъ заграничныхъ портовъ, снаб—

женныхъ всёми средствами для нагрузки и выгрузки товаровъ.
Напримізръ въ Ливерпулчё —— самое значительное движеніе судовъ
происходитъ въ прпливной гавани Кларенса (Шагепсе ‹10с1‹)‚ по—

сізщаемой преимущественно каботажньши судами. Въ гавани этой

при 27 42 Футахъ протяженія набережныхъ ежегодно нагружается
и выгружается до 440.000 тоннъ товаровъ 1), что соотвізтствуетъ
среднимъ числомъ 160 тоннъ на погонный Футъ набережныхъ.
Въ другихъ гаваняхъ того же порта нагрузка, и выгрузка, менізе

діятельна: въ Гаскиссонской гавани (НизКіззоп ‹10с1<)‚ посізщае-
мой преимущественно трансатлантическпми судами съ лізснымъ

матеріаломъ‚ на, каждомъ погонномъ Футтз набережныхъ выгру-
жается среднимъ числомъ 110 тоннъ въ годъ, въ Колингвудской
гавани (СоНіпдшооб—аосЮ— 140 тоннъ, въ Брамлейской и Ва-

терлосской гаваняхъ — 105 тоннъ, въ Отанлейской гавани— 100
тоннъ, въ Трафальгарской гавани— 87 тоннъ, въ гаваняхъ Нель—

сона И Альберта, — 80 тоннъ и т. Д. Среднимъ числомъ, во ВС'ЁХЪ

гаваняхъ на каждомъ погонномъ ФУТ’Ё набережныхъ въ Ливер-
ПУЛЁ нагружается или выгружается ежеГОДно до 85 тоннъ.

1) ТЬошаэ Ваіпез. Ьічегроо], і’сз ЬагЬоиг, (10с1: апа соштегсе. 1860. рр. 7

апа 91.
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Въ Гавртз при ежегодномъ движеніи грузовъ въ 2 милліона
тоннъ, общее протяженіе набережныхъ въ приливныхъ гаваняхъ
(за исключеніемъ части Флорицской гавани еще недостаточно
углубленной), составляетъ ДО 20.000 Футъ‚ но сверхъ того еще
передовая гавань, гдтэ останавлиёаются Н'Ькоторые пароходы, под-
держивающіе срочные рейсы, представляетъ около 2500 Футъ
удобныхъ набережныхъ, такъ что на погонный Футъ набереж—
ныхъ въ Гавріз приходится ежегодно около 88 тоннъ нагружае—
МЫХЪ и выгружаемыхъ товаровъ. Въ Марсели, при распростра-
неніи портщ имёлось въ виду Довести общее протяженіе набереж—
НЫХЪ ДО 45.000 Футъ‚ чтобы МОЖНО было удовлетворить еже—

годному движенію до 4 милліоновъ тоннъ, полагая по 90 тоннъ
на погонный Футъ набережныхъ. Наши порты находятся въ бо-
лёе выгодныхъ условіяхъ, Ч’ЁМЪ большая часть загранпчныхъ
относительно вывозимыхъ товаровъ, такъ какъ главный продуктъ
вывоза —— зерновый хлтзбъ весьма удобно нагружается на суда и
можетъ быть сравниваемъ въ отношеніи легкости нагрузки толь—
ко съ каменнымъ углемъ, но выгоды эти совершенно уничтожа—
ются неравномтэрностью распредтзленія грузовъ по місяцамъ, въ
особенности въ портахъ Балтійскаго моря, подверженныхъ про-
должительному замерзанію.

Грунтъ дни на рейдгь % въ задатков, въ которыхъ суда ста—
новятся на собственныхъ якоряхъ, Долженъ быть удобенъ ДЛЯ

якорной стоянки. Лучшій грунтъ для якорной стоянкп—песчапая,
не слишкомъ вязкая глина„ или песокъ съ ракушкою. Чистый пе-
сокъ представляетъ также хорошее ДНО, но только если глубина
значительная и песокъ не подмьшается волненіемъ. Вязкая глина
неудобна Т’ЁМЪ, что облипаетъ вокругъ якорей и затрудняетъ ихъ
вытаскиваніе; въ этомъ случай иногда даже принуждены быва-
ютъ, чтобы не потерять якорей, изріздка приподнимать ихъ, не

Давая глинт, слпшкомъ налппать къ янорямъ. Слабый пловатый
грунтъ не хорошъ тёмъ, что при спльномъ втдтріз якоря ползутъ
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…) дну и судно дрейфуетъ. Крупный голышевый и скалистый

грунты вовсе не держать якорей, если же посліщніе и удержатся,

задіэвши за трещину, то лапы ихъ могутъ легко отломпться; кро-
міз того и якорные канаты могутъ быть въ этомъ случае пере—

різзаны каменными грядами.
При вязкомъ глинистомъ или скалистомъ грунте принуждены

бываютъ, ДЛЯ удержанія судовъ, заложить мертвые якоря съ буй-

ками или бананами, къ которымъ причалпваютъ суда.
А Нужно также обратить вниманіе на, то, чтобы рейды или га—

вани не были заверены посторонними предметами, какъ то зато-

нувшими судами, старыми потерянными якорями и т. п. Всі; эти

предметы ДОЛЖНЫ быть удаляемы при первой возможности.
Условія защиты гаваней % рейдовъ отъ тьтровъ, волнет'я,

наносовъ % ледошода и удобншо расположенін №35 иротодовъ дол-
жны быть разсмотрйны въ совокупности, такъ какъ, удовлетворяя

Одному изъ этихъ условій, часто приходится нарушить одно или

несколько другихъ; напрпмтры укрывая гавань отъ волненій,

часто Т'ЁМЪ самымъ способетвуютъ ея обмелЁнію и увеличиваютъ

періоцъ времени замерзанія гавани; иногда, также проходы удоб—

ные для судовъ могутъ способствовать занесенію порта нано-

сами, если проходы эти будуть расположены по направленію дви-
женія наносовъ

Разсмотримъ сначала, какпмъ образомъ вета эти условія мо-

гутъ быть удовлетворены въ рейдахъ и гаваняхъ огражденныхъ
въ морё модами, &, потомъ перейдемъ къ гаванямъ різчнымъ, или

вырытымъ на берегу и сообщающимея съ моремъ посредствомъ
канала съ парными мелами.

Прежде всего представляется вопросъ: слтдуетъ ли устрои-
Вать въ портё одинъ или нёскольно прОХОДОВЪ? — МН'ЁНіЯ инже-

неровъ въ этомъ елучаіз не вполнъ сходятся7 & потому приведемъ

ЗД'ЁСЬ доведы въ пользу и противъ того и другаго расположенія.

Два прежде, устроенные по разнымъ направленіямъ, облег-
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чают“: входъ и выходъ судовъ, выбирающихъ тотъ или другой
проходъ, смотря по візтру; въ портахъ же, гдіз существуетъ по-
стоянное или періодическое, но сильное береговое теченіе, два про—
тивоположные прохода Даютъ возможность образоваться въ са—
момъ порті; сквозному теченію, предохраняющему портъ отъ Об-
мелізнія; наконецъ два прохода способствуютъ вскрытію гаваней,
или рейдовъ отъ льда, дозволяя зыби взламывать ледъ и віэтрамъ
выводить его за предізлы порта. Но, съ Другой стороны, при двухъ
проходахъ трудніэе удовлетворить условію укрытія гаваней отъ
волненія и наноснаго льда; кромъ того сооруженіе, находящееся
между проходами, будетъ ИМ’ЁТЬ характеръ отшізльнаго мола или
волнорізза, соединеніе котораго съ берегомъ возможно только по-
средствомъ сквознаго моста, для того чтобы сплошнымъ соору-женіемъ не останавливать сквознаго теченія, & устройство такого
сквознаго моста затруднительнщ И мостъ этотъ все таки будетъ
задерживать теченіе и способствовать ОбМЗЛ’ЁНіЮ порта.

Два прохода имё'ютъ еще важное значеніе ДЛЯ рейдовъ и га-
ваней-уб’ізжищъ, по И въ этомъ случадЁ, при назначеніи направле—нія волнорёза, надобно быть весьма осторожнымъ, чтобы не не-
реръзать этимъ сооруженіемъ береговаго теченія и не засорить
чрезъ то прохода, расположеннаго со стороны этого теченія. Въ
Сеттч‘э (чер. 26), ГДЁ постояннымъ восточнымъ теченіемъ увле-
кается съ устьевъ Роны значительное количество песчаныхъ на—
носовъ, восточный проходъ рейда такъ сильно обмелізлъ что сталъ
вовсе не Доступенъ ДЛЯ большихъ судовъ '), и Н'ЁТЪ никакой воз—
можности землечерпаніемъ поддержать въ этомъ проход'Ь доста-
точную глубину, пока не будетъ устроенъ отъ берега, какъ те-
перь предположено, восточный молъ, который прикроетъ проходъ
съ восточной стороны и дастъ ему западное направленіе.

Въ портахъ безъ приливовъ моря, по МН'ЁНіЮ нашему, Два

1) Надев. Бееиіег пид НаіепЬаи. 219г Ваші. 1863, 8. 268.
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прохода въ открытое море, по сторонамъ волнорёза, необходимы
только при обширныхъ рейдахъ, въ гаваняхъ же, имізющихъ не—

посредственное сообщеніе съ открытымъ моремъ, два прохода
можно устроивать только въ томъ случай, если обмелізніе порта
происходитъ отъ осажденія мути, & не отъ передвиженія вож—

нами большихъ массъ песку, и если направленіе самого сильного
волненія, отъ которого прихоцится укрывать портъ, нормально
къ направленію береговаго теченія, такъ что и волнорёзъ, защи—

щающій отъ волненія, можно поміэотить совершенно по направ—
ленію теченія, нисколько не задерживая его.

Въ портахъ съ приливами теченіе бываетъ перемінное въ

одну и другую сторону, почему обмелізніе проходовъ по обЁимъ

сторонамъ волнорізза происходитъ весьма медленно. Этпмъ объ-
ясняется почему проходы Шербурскаго и Плпмутскаго рейдовъ
(чер. 25 и 28) и Портландокаго порта-убч‘эжища (чер. 30) не пол-
верглись обмелёнію, и почему между англійокими и Французскивш
инженерами мы находимъ много защитниковъ огражденія гаваней
отдЪльными волнорёзами. Впрочемъ Даже и въ Англіи, при 06—

сужденіи проектовъ Дуврокаго порта—убізжища, коммисоія отвер—
гла вот; проекты, имёвшіе цЁлью образовать этотъ портъ устрой—
ствомъ одного волнорізза параллельнаго берегу, безъ огра…жденія

порта съ запада, отъ движущагося вдоль берега голыша.
Если гавань находится въ глубинё рейда, защищенного уже

отъ наносовъ передвигаемыхъ волненіемъ и теченіемъ, то въ га-
вани могутъ быть устроены и Два, прохода, не опасаясь ихъ об—

мелізнія, по неудобство волнорізза, какъ отдёльнаго сооруженія,
останется все таки не уотраненнымъ, пока онъ не будетъ соеди-
ненъ съ берегомъ внутреннимъ моломъ съ надлежащимъ числомъ

поворотныхъ моотовъ ДЛЯ пропуска судовъ. _

Со стороны самаго сильного волненія гавань или рейдъ дол-

жны быть ограждены моломъ перпендикулярнымъ къ направле-
нію этого волненія. Въ портахъ безъ прилива моря, въ большой

8
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части елучаевъ‚ направленіе движенія наносовъ сОвпаДаетъ съ на-
правленіемъ еамаго сильнаго волненія, такъ что молъ‚ укрываю-
Щій гавань отъ волненія, будетъ въ тоже время защищать ее отъ
наносовъ; если же направленіе движенія наносов'ь не совпадаетъ
съ направленіемъ самаго сильнаго волненія, то уетроиваютъ Дру-
гой молъ‚ примыкающій къ берегу со стороны Движенія наносовъ.
Точно также необходимо устроить другой молъ, примыкающій
къ берегу, въ томъ случай, если волненіе можетъ безпокоить суда
въ гавани съ н*Ьсколькихъ сторонъ. Оба эти мола, должны быть
повернуты олинъ къ другому, такъ чтобы меЖДу ними оставался
удобный для еудовъ проходъ, съ достаточною глубиною и надле-
жащимъ образомъ направленный.

Если опасаются, что наносы, повернувши вдоль мола, станутъ
складываться у прохода, то молъ, находящійея съ стороны дви…
женія наносовъ, можно прололжить на такую глубину, гдё уже
не боятся болтье вреда отъ наносовъ, или же наносы могутъ быть
удержаны особымъ сооруженіемъ назначеннымъ собственно для
этой цёли (буною), нормальнымъ къ направленію движенія нано-
совъ И примыкающимъ къ берегу или къ молу. По мдвр'Ь того
какъ наносы, складываясь, будутъ подвигаться впередъ, и со-
оруженіе ихъ задерживающее можетъ быть также продолжаемо
на большую глубину.

Повороты моловъ сл'Ьдуетъ дЪлать подъ тупыми углами, такъ
чтобы молы имізли въ плант) мноГоугольное очертаніе. Острые
и въ особенности входящіе углы опасны тіжъ, что полвергаются
сильному разрушительному дъйствію волнъ. Криволинейное на,-

правленіе моловъ неудобно въ двухъ отношеніяхъ: во первыхъ
производство работъ съ подмостокъ при такомъ очертаніп весьма
затрудняется, такъ какъ всі; подмосточныя сваи, приходится рас—
полагать по направленію ломаной линіи, & во _вторыхъ при кри—
волинейно - выпукломъ очертаніи волна скользитъ вдоль моло,

увлекая наносы и камни отсыпей къ проходу, и безпокоя нахо—
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дящіяся здізсь суда образованіемъ толчеи, всл'іздствіе столкно-

венія скользящей волны съ волнами непосредственно проника—

ющими въ гавань; при криволинейно-вогнутомъ же очертаніи от-

раженныя волны сосредоточиваются въ одномъ ФОКУС’Ё или цен-

трё, гдіз развивается толчея въ высшей степени опасная для су-

довъ, которыя могли бы случайно попасть сюда. Защитники кри—

волинейнаго направленія моловъ указываютъ на ту выгоду ихъ,

что волна въ этомъ случай не ударяется @ молъ одновременно по

всему сооруженію, & только по одной его производящей, и воз-

духъ увлекаемый волною имёетъ выходъ, не усиливая силы уда-

ра'). Справедливость этихъ доводовъ однакоже еще не вполнъ

доказана„ такъ какъ и самыя волны не имёютъ, при встрізчіз со-

оруженія, прямолинейнаго направленія, къ тому же волна, ударя-

ясь () сооруженіе, отражается, и отраженная волна„ ум'іэряющая

ударъ вновь набізгающей волны, при криволинейномъ направленіи

мола уменьшается скользеніемъ волны по моду, что нисколько не

способствуетъ уменьшенію удара сліздующей волны 0 сооруженіе.

Единственная выгода, криволинейнаго направленія моловъ состо-

итъ въ томъ, что протяженіе мела при извізстной площади имъ

ограждаемой будетъ наименьшее.

Направленіе прождовъ въ рейды и гавани не должно совпа-

дать ни съ направленіемъ Движенія наносовъ, ни съ направленіями

сильнаго волненія. Въ то же время прОХОДЫ Должны быть на-

правлены такимъ образомъ‚ чтобы суда при наибольшемъ чиста

господствующихъ візтровъ могли удобно входить и выходить съ

рейда, или изъ гавани.
Всякое парусное морское судно, при надлежащем'ь располо-

женіи парусом), можетъ двигаться, не лавируя, даже при против-

ныхъ Вётрах'Ь, но не ближе 6 румбовъ въ ту или другую сторону 
1) Аппа1ез дез Рощз еі: СЬаиззёез. 1849, зет. 1, р. 334, статья ВеПіпдег:

« ОЬзегчасіопв зиг 1а іогше, чи’і1 сопчіепъ ‹1е аоппег апк оичгазез & 1а тег ».

8*
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къ вЪтру, т. 8. пока направленіе движенія судовъ составляетъ съ

направленіемъ, по которому дуетъ візтеръ, уголъ менчзе 1121/2О `),

& дополненіе его болдізе 6 румбовъ, поэтому, защищаясь отъ ся—

маго сильнаго волненія, нужно въ тоже время стараться, чтобы

направленіе оси прохода не составляло съ направленіемъ господ—

ствующихъ В'ЁТРОВЪ угла, болізе 11 21/20, & также и не монте 671/20,

для того чтобы проходъ былъ одинаково удобенъ, какъ для вхо-

дящихъ‚ тякъ и для выходящихъ парусныхъ судовъ.
Если условію этому удовлетворить будетъ довольно трудно,

то сліздуетъ дать преимущество такому напбавленію прохода„ прп

которомъ онъ будетъ удобенъ для входящихъ судовъ, такъ какъ

суда выходящія могутъ съ, ббльшею безопасностью выждать въ

портдіч попутнаго візтра, Ч’ЁМЪ суда, входящія, и могутъ быть съ

большимъ удобствомъ, чъмъ послтзднія, взяты на, бугсиръ парохо-
домъ для вывода, въ море. Особенно важно, чтобы входъ въ портъ
былъ доступенъ судамъ во время самаго свёжаго вётра, когда
весьма затруднительно, & иногда и совершенно невозможно, вве-

сти судно въ портъ на бугоирт) парохода. Кроміз того нужно еще

обратить вниманіе на напрявленіе, по которому приходитъ въ портъ
наибольшее число судовъ, и прох0ды въ портъ располагать, оо-

ображаясь съ вътрами попутными этимъ судамъ.
Въ моряхъ съ сильнымъ береговымъ теченіемъ направленіе

прохода, въ портъ должно быть соображено такимъ образомъ‚
чтобы теченіе не препятствовало ВХОДУ и выходу судовъ и не от-
носило ихъ въ сторону, при чемъ суда могли бы попасть на мели7

окружающія проходъ7 или удариться объ ОДНО изъ ближайшихъ

портовыхъ сооруженій.
Если напрявленіе прохода составляетъ съ напрявленіемъ гос—

подствующихъ вётровъ уголъ, выходяшій изъ указанныхъ выше

предЪловъ, то и тогда еще судно при благопріятныхъ условіяхъ 
2) Надел. Зеепіег иші НаГеп-Ваи. 2. Ваші 1868. 8. 209.
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можетъ войти изъ открытаго моря въ портъ, лавируя, но при

этомъ оно подвергается опасности удариться о тотъ или другой

портовой молъ. Для предупрежденія этого полезно, чтобы навізт-

ренный молъ заходилъ нёсколько за подвётренный, такъ чтобы

судно, обогнувши навтзтренный молъ‚ было уже въ относительно

спокойномъ торта; точно также можно облегчить вхолъ п выходъ

судовъ, Давая проходу такую ширину, чтобы судно могло войти

или выйти не по оси прохода, а наискось (какъ напр. въ Кингс-

тоунгіз чер. 38).
Для облегченія входа судна въ томъ случай, ежели ему при-

ходится огибать нав’ізтренный молъ, или когда входу судна пре-

пятствуетъ противное. теченіе, судно направляютъ иногда какъ

можно ближе къ голові; этого послтздняго мола‚ и съ головы бро—

саютъ на проходящее мимо судно швартовъ, для удержанія судна,

послт) чего это поолтзлнее втягиваютъ уже въ портъ на тросоіз 1).

Иногда также помёщаютъ въ морде, въ нъкоторомъ разетояніи

отъ прохода, укрізпленные на мертвыхъ якоряхъ баканы, для

того чтобы Дать возможность судамъ, которыя не могутъ войти

въ портъ на парусахъ, выждать бугсирнаго парохода.

Судно, выходящее изъ гавани или рейда въ море, не всегда

также можетъ воспользоваться парусами и, слушаясь плохо руля,

подвергается опасности при неблагопріятномъ втзтріэ столкнуться

съ другими судами, или навалить на отізнку какого нибудь со—

оруженія7 почему его выводятъ изъ порта на бугсиріэ парохо-

ДОМЪ, или тянуть на тросстз до одного изъ бакановъ, помтізщен-

ныхъ при оконечности прохода. зджь судно кртзпится за ба—

канъ, пока имъ не будутъ поставлены надлежашіе паруса для

выхода въ море 2). Подобные же бананы размізщаются также на

рейдахъ 'предъ гаванями, такъ какъ въ гавань, находящуюся въ

глубинт, рейда, не всегда могутъ‚ за недостаткомъ мита, войти 
1) Надев. Зееиіег пші Наіеп-Ваи. 1863. 2. Ваші. 8. 352.

2) Віъъо $. 222.
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суда, на парусахъ; въ такихъ случаяхъ суда тянутъ отъ ‚одного ба-
капа до другаго, прикртёпляя каждый разъ швартовъ къ сл‘вдую-
щему бакану и перепуская его чрезъ шпиль‚ находящійся на, аудит;.

Если судно входитъ въ гавань на парусахъ при сильномъ по-
путномъ вЪтр’Ь, то необходимо ніжоторое время для уборки пару-
совъ, при чемъ судно успічваетъ пройти довольно значительный
путь, и надобно озаботиться, чтобы при этомъ судно не могло
взвалить на стч'знку набережной противоположной входу. Если эта
сгЁНКа расположена на. столько близко къ входу, что суда не усп'із—
ваютъ во время остановиться‚ то необходимо принять меры къ
уменьшенію скорости движенія судовъ. Съ этою цізлью бросаютъ
съ судна швартовъ на набережную, гдЪ ею накидываютъ на при-
чальную налу, между тЁмъ швартовъ съ судна травятъ, т. е. по-
степенно выпускаютъ за бортъ, задерживая его треніемъ несколь—
кихъ шлаговъ (оборотовъ) швартова о кнехты, т. е. небольшія
вертикальныя стойки у борта судна. Иногда въ портахъ, ДЛЯ то—
го чтобы остановить судно на ходу, бросаютъ верпъ (небольшой
якорь), но средство это не всегда можетъ быть ДОЗВОЛЭНО, такъ
какъ якорь, Дрейфуя, можетъ повредить другія суда. Въ про—
ходдіз старой Голигедской гавани (чер. 31), гддЁ скалистый грунтъ
не Держитъ якорей, для остановки судна уложена на, днів, попе-
регъ прохода, тяжелая цізпь укрізпленная обоими концами. Суда
бросаютъ якорь, подходя къ проходу, здесь же якорь, задёвая
за, цепь, удерживаетъ судно. Въ РюгенвальдерЪ—мюндевъ Прус—
сіи, гд'із гавань совершенно прямая и весьма узкая, (мёстами
не шире 74 Футъ)‚ поперегъ гавани на высоте 5 Футъ отъ уровня
воды, подвёшенъ толстый канатъ, который удерживаетъ суда не-
редъ поворотнымъ мостомъ. Хотя суда„ посёщающія этотъ портъ,
вообще небольшой величины (шкуны и боты)7 ТЁМЪ не М'ен'ізе слу-
чалось, что канатъ не выдерживалъ напора еудовъ и лопался,
такъ что способъ этотъ вообще не безопасенъ.

Наконецъ въ особыхъ случаяхъ‚ если всі; средства къ умень-
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шенію скороСти вхолящихъ судовъ будутъ истощены, на судно все
таки не будетъ остановлено, то его направляютъ на иловатыя
отмели, нарочно образуемыя для этой пішли въ гавани при углу-
бленіи ея землечерпаніемъ; но средство это н'Ьсколько опасное,
такъ какъ швы судна могутъ раскрыться, и самое судно трудно
потомъ стащить съ отмели ').

Проходамъ въ рейды и гавани должна быть дана ширина
достаточная ДЛЯ удобнаго входа и выхода, судовъ, но не на столько
значительная, чтобы волненіе моря распространялось въ портдіз.
Чімъ менізе ширина, прохода сравнительно съ шириною самаго
порта, Т’ЁМЪ слабізе распространяется волненіе, такъ какъ волна,

вступающая чрезъ проходъ, расширяется, гребень ея принимаетъ
направленіе кривой вогнутой относительно прохода и высота вол—

ны уменьшается. Томасъ Стевенсонъ Даетъ сліздующую прибли-
зительную Формулу ДЛЯ опредізленія степени уменьшенія высоты
волны въ портіз съ ОДНИМЪ проходомъ, выведенную имъ болізе
чЪмъ изъ 2000 наблюденій въ великобританскихъ портахъ:

__ _ 4 _
&=1/1ё—Ы1 +%) ш

гдіз % _— высота волнъ въ гавани, въ разстояніи 1) Футъ отъ про-
хода, (но не ближе 50 Футъ); Н—'— высота волнъ въ моріз; Ь—
ширина прохода; и В—ширина гавани въ разстояніи 1) Футъ
отъ прохода, или точнъе длина, дуги описанной изъ средины про—

хода радіусомъ 1), считая длину дуги между точками ея пересё—
ченія съ модами или ихъ продолженіями2).

Для удобства входящихъ судовъ, по мнёнію Хагена, проходъ
Долженъ представлять ширину ДО 600 Футъ‚ но эта, ЦИФра, отно-
ситёя только къ рейдамъ и гаванямъ устроеннымъ въ открытыхъ
бушахъ, въ гаваняхъ же выкопанныхъ въ берег'Ъ рын, или устро- 

1) Надев. Зеепіег иші На…іеп-Ваи. 1863. 2. Ваші. 8. 231.
2) 8$ечепзоп. ТЬе ‹іевіаи апа сопзъгиссіоп оі ЬажЪоигз. ЕдіпЪигзЬ. 1864. р. 121.
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еппыхъ въ глубин!» укрытыхъ бухтъ и рейдовъ, ширина прохода
можеть быть значительно уменьшена. СЛ'ЁДУЮЩіЯ цифры могутъ
дать потггіо 0 ширині; проходовъ какъ рейдовъ, такъ и гаваней
ОГРШКДОНШДХЪ МОЛЁЪМИ :

Шириною.
Тулонъ, проходы въ старую и новую гавани ..... 98 ‹»утъ]
Оот'гъ, проходъ въ новую гавань. . . . . . . . . . . . 98 »
Ливорно, проходъ въ старую гавань. . . . . . ..... 100 »

[Сропштад'гъ купеческія ворота, . . ....... . . . . 108 »

Пицца, проходъ въ передовую гавань ....... . . . 148 »

’гъмсгэтъ, проходъ въ передовую гавань ........ 200 »

Пісрбургъ, проходъ въ пер. Рав. воешшго порта . . 210 »

Одесса, проход'ь въ практическую гавань ....... 224 »

Марсель, проходъ въ старую гавань .......... 262 »

Петропскій портъ, предполагаемая ширина прОХОДа . 350 »

Портмшдъ, западный проходъ въ портъ ........ 400 »

[`олигсдъ, нроходъ въ старую гавань .......... 450 »

Пор'г'ь—Вшщръ, проходъ въ первую гавань....... 492 »

Чпшггц—Вшскю., (:'Ьверпый рейдовый проходъ . . . . . 492 »

Марсель, проходъ въ |яроетщювшшую пов. гавань. 492 »

Оотт'ь, восточшлй рейдовый проходъ .......... 656 »

Шипгстоупъ, проходъ въ портъ.............. 700 »

Одесса„ проходъ въ прооктпровшшую новую гавань. 800 »

Алжиръ, проходъ въ пор'гъ ................ 984 »

Ссттъ, :щпадпый рейдовый прохщъ........... 984 »

Соттъ, проходъ въ передовую гавань, прикрытый вол-
поріиюмъ.......................... 984 »

Одесса, существующій проходъ въ карантинную га…—

вашь. . . .......................... 1050 »

„'[сшъвцр'ц восточный рейдовый проходъ ........ 1050 »

,Ъэлжаръ, :шпщпый рейдовый проход'ь ......... 1500 »
іілтяд'гь, восточный рейдовый проход}.......... 2600 ))
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Шириною.
Шербургъ, восточный рейдовый проходъ . . . . . . . 3200 Футъ.
Плимутъ, западный рейдовый проходъ ......... 4600 »

Въ портахъ, замерзающпхъ въ теченіп зпмнпхъ мізсяцевъ,
ширина прохода, не должна быть значительно уменьшена, для то-
го чтобы облегчить вскрытіе этпхъ портовъ отъ льда,.

Многіе инженеры полагаютъ также, что малая ширина про-
ходовъ способствуетъ обмелізнію портовъ, уменьшая въ нпхъ зыбь,
которая препятствуетъ осажденію наносовъ, но мнізніе это не все-
гда справедливо. ДЁйствительно если проходъ въ портъ не вы—

.годно расположенъ относительно направленія берегового движе-
нія наносойъ, то эти поолёдніе, вгоняемые въ портъ теченіемъ п
волнами, складываются въ немъ. Въ такомъ случая;, чёмъ МВН'ЁО

ширина прохода, ттэмъ слабізе зыбь, поддерживающая нанооы въ

верхнихъ олояхъ воды, почему тізмъ окорізе осаждаются нанооы
на ДНО, и т’Ёмъ монте выносится ихъ теченіемъ изъ порта; но
если проходъ раоположенъ такъ, что наносы не бтдутъ попадать
въ портъ, то обмелізніе можетъ происходить только отъ осажденія
мути воды вгоняемой въ него волнами и візтромъ съ моря, поэто-

му чёмъ менізе ширина прохода, тізмъ меньшая масса мутной во—

ды будетъ вгонятьоя въ портъ, & слёдовательно и тізмъ монте

будетъ онъ обмелъвать.

Направленіе Движенія наноонаго льда ИМЁВТЪ также вліяніе
на расположеніе проходовъ: нужно стараться, чтобы молъ про—

тивоположный направленію этого движенія не задерживалъ на,—

носнаго льда и не загромождалъ имъ проходовъ. Нанооный ледъ,

скопившійся въ проходахъ, …Мы часто большую толщину, чЁмъ

штатный ледъ, можетъ увеличить періодъ осТановки судоходства
въ зимнее время. Впрочемъ въ этомъ случаи; весьма важное зна—

ченіе имтетъ направленіе ВЁТШЪ, такъ какъ иногда достаточно,
чтобы береговой вётеръ дул'ь въ продолженіе двухъ, трехъ дней,

чтобы ВОда пошла, на убыль отъ береговъ, & ВМ'Ёстіз съ т'Ьмъ
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тронулись бы и наносныя льдины, и проходы въ портъ сдізлалпсь
бы свободными.

Направленіе проходовъ въ портахъ, сообщающихся съ мо—

ремъ посредствомъ канала огражденнаго парными модами, дол—
жно удовлетворять т'ізмъ же условіямъ, какъ и направленіе про-
ходовъ въ портахъ образованныхъ огражденіемъ воднаго про-
странства въ моріэ, но при этомъ сліздуетъ принять въ соображе—
ніе, чго въ этихъ послізднихъ портахъ входящія и выходящія су
да могутъ принять направленіе и не совпадающее съ направленіемъ
оси прохода, что значительно облегчаетъ ВХОДЪ и выходъ судовъ,
между Т'ЁМЪ какъ въ портахъ, сообщающихся съ моремъ посред-`
ствомъ портоваго канала суда, при малой ширині) этОго канала.
неизбізжно должны Держаться направленія оси канала, всліздствіе
чего каналъ этотъ, & ВМ'ЁСТ'Ё съ тізмъ и парные молы его ограж-
дающіе, ДОЛЖНЫ имізть также направленіе, соотвчётствующее гос—

подствующимъ вётрамъ.
Для того чтобы, какъ входящія, такъ и выходящія суда МО-

гли пользоваться въ портовомъ канал'із парусами, необходимо что—
бы этотъ каналъ составлялъ съ направленіемъ господствующпхъ
візтровъ уголъ, заключающійся между 67 /20 и 112120‚впрочемъ
Минаръ въ сочиненіи своемъ () портахъ '), имён въ виду облегчить
входъ судовъ, преимущественно предъ выходомъ, совічтуетъ на-
правлять портовой наналъ подъ угломъ 12° къ направленію гос—

подствующихъ візтровъ, и никакъ не отклоняться отъ этого на—

правленія болізе какъ на 90°. Это послізднее направленіе слъдуетъ
придавать портовому каналу въ томъ слУчаЁ, если направленія
самаго сильнаго волненія и господствующихъ Візтровъ совпадаютъ
между собою.

'

Корни парныхъ моловъ обыкновенно примыкаютъ къ берегу
нормально, но на Нізкоторомъ разстояніи отъ берега молы пова— 

1) Міпагсі. Соигз ‹іе сопзігисъіоп (іез оичгадез Ьуагаи1ічие$дез років (16 тег
1846, р.124.
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рачиваютъ, чтобы сообщить портовому каналу надлежащее на-

правленіе. Поворотъ Долженъ быть произведенъ подъ весьма ту-
пымъ угломъ. Если же при одномъ повороте уголъ приближался
бы къ прямому, то сліздуетъ сделать нёсколько поворотовъ съ

тупыми углами. При такомъ раеположеніи портоваго канала вол-
ны, отражаясь отъ одного мола' къ другому, могутъ производить
Довольно сильную толчею безпокойную для судовъ, поэтому ино—

гда портовому каналу придаютъ криво—линейное направленіе; но

и это расположеніе представляетъ также часто неудобства, еще
болЪе значительныя, ч'ізмъ многоугольное очертаніе портоваго ка—

нала„ такъ какъ во первыхъ волненіе, постепенно направляемое

кривыми мелами, можетъ распространиться ДО передовой гавани
нисколько не ослабленное, &, во вторыхъ теченіе въ канала отбра-
сывается къ вогнутому малу, и у выпуклаго мела, складываются
наносы, стічсняющіе движеніе судовъ; поэтому то многіе инже-

неры предпочитаютъ располагать портовой каналъ совершенно по

прямой линіи, избЪгая только такого направленія, при которомъ
волненіе могло бы чрезъ портовой каналъ достигать гавани.

При большой ширині; портоваго канала можетъ быть Допу-
щено съ выгодою и криволинейное направленіе парныхъ моловъ

описанное большимъ радіусомъ; также если одинъ изъ моловъ

далеко выступаетъ за другой, то ему полезно Дать при выступа-
ющей оконечности вогнутое направленіе (относительно оси канала),

для того чтобы отбросить теченіе въ канали“) къ этой оконечно-
сти и чрезъ это поддержать при вході; Достаточную глубину.

Парные моды, ограждающіе портовой каналъ, могутъ иметь

направленіе параллельное, сходящееся и расходящееся. Первое

направленіе самое лучшее: направленіе сходящееся хотя и по-
лезно тёмъ, что увеличиваетъ скорость теченія въ портовомъ. ка—

налъ и уменьшаетъ волненіе‚ но входъ судовъ дълается весьма,

затруднительнымъ‚ такъ какъ проходъ съуживается и судно МО-

жетъ удариться 0 выступающія оконечности моловъ; направленіе



124 в. устройстве погтовъ.

расходящееся (воронкообразное) облегчаетъ входъ судовъ, но уси-
„пиваетъ волненіе и ттзмъ затрудняетъ движеніе судовъ въ порто-
вомъ канале и стоянку ихъ въ гавани. Хагенъ совізтуетъ для
уменьшенія волненія въ канат; и усиленія въ немъ скорости те-
ченія устраивать при оконечностяхъ парныхъ моловъ боковыя
крылья, выступающія отъ каждаго изъ моловъ и съуживающія
проходъ'). Подобное расположеніе можетъ однакоже весьма. 3:1—

труднить входъ судовъ при малой ширині; портоваго канала, по—

этому въ танихъ елучаяхъ слёдуетъ предпочесть раеположеніе
принятое въ англійской гавани Лоуэет0фтъ (чер. 58), где при
уетьч'з портоваго канала устроена. особая передовая гавань, ограж-
денная модами такимъ образомъ, что ширина и направленіе про-
хода остались Т’ЁЖЭ самыя, между Т’ЁМЪ какъ ширина, передовой
гавани увеличилась бол’Ёе чізмъ въ четверо7 сравнительно съ шп-
риною портоваго канала„ что безъ сомнънія значительно ослабило
волненіе въ устьтз канала и облегчило входъ судовъ.

Длина, парныхъ моловъ зависитъ отъ пологости морскаго дна
у берега, такъ какъ парные молы должны быть выдвинуты въ
море на, Достаточную глубину для судовъ, поеЁщающпхъ портъд
Для уменьшенія длины парныхъ моловъ устье портоваго канала
стараются расположить по возможности въ томъ мЁстіэ, гдіэ глу-
бина эта приближается къ берегу7 что имёетъ также вліяніе и на
направленіе портоваго канала.

Если парные молы имёютъ направленіе нормальное, или почти
нормальное, къ направленію самыхъ сильныхъ візтровъ, то на-
візтренный молъ Делается длиннізе подвётреннаго, для того чтобы
облегчить во время сильныхъ візтровъ входъ судовъ, которыя,
обогнувши голову навътреннаго мела, будутъ уже укрыты отъ
ветра. Кроме того педобное раеположеніе можетъ предохранить
входящія и выходящія суда отъ опасности удариться () подвё- 

1) Надев. Бееиіег цші Наі'ецпВаи. 2“?! Ваші. 1863. 8. 286 и Зіег Ваші. 8. 18.
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тренный МОЛЪ. Впрочемъ исключительныя условія того или Дру—
гаго порта могутъ заставить отСтупить отъ этого правила, на-
примъръ въ коммерческомъ Шербургскомъ портт; (В на чер. 25),
восточный поцвізтренный молъ сдізланъ ДЛИННЁВ западнаго нанё-
треннаго. ЦгЬль подобнаго расположенія состоитъ въ томъ, чтобы
дозволить возможно большему числу судовъ воспользоватьсявесь-
ма рЪдкими попутными для нихъ восточными ВЁТРБЪМП, при чеМЪ
суда, вытянувшись вдоль выступающей оконечности восточнаго
мела, могутъ Одновременно вступить подъ паруса '). Также и на-
правленіе береговаго теченія, увлекающаго наносы, можетъ за—

ставить увеличить длину мела ближайшаго къ этому направленію,
хотя бы молъ этотъ и былъ подвізтренный.

Ширина портовшо каната И его устья зависитъ отъ разм'Ё-
ровъ судовъ, степени укрытія канала отъ волненія и направленія
его относительно господствующихъ вётровъ. Среднпмъ числомъ
придаютъ этому каналу ширину отъ 200 ДО 300 Ф. _Сліздующія
ЦИФрЫ показываютъ ширину портоваго канала (СЪВПЭЛ) въ нёко-
торыхъ портахъ:

Ширина
порт. канала.

Въ Рюгенвальдеръ—мюнде . . ........ 72 Футъ.
» Пиллау и Данцигіз (Нейфарвассеръ) . 124 »

» ДіеппЁ и Феканіз ............. 148 »

» Шербургіз (Коммерческомъ портё) . . 164 »

» ДУВР'Ё ..... . .............. 1 70 »

» Остенде ................... 1 9 7 »

» С“ Назеріз................. 210 »

» Булони. . . ................. 230 »

'» Дюнкирхеніз .............. . . 236 »

» Гавріз и Гонфлёріз ............ 262 »

1) Міпага. Соигз (іе сопзізгпсЪіоп (16$ оичгаёез Ьуагшйічиез (іез років ‹1е тег.
1846. р. 125.
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‘Ширина
порт. канала.

Въ Кале . .................... 328 Футъ.
» ЛИб-аВЁ. . .................. 350 »

“ » Байонніз. ..... ............. 918 »
» Свинемюнде ................ 1092 »

Хотя въ Свинемюнде ширина портоваго канала И ДОХОДН'Г’Ь
ДО 1092 Футъ‚ но Фарватеръ съ глубиною воды въ 18 Футъ за-
нимаетъ не бол’Ёе одной трети всей ширины.

Къ устью своему портовой каналъ въ РюгенвальдерЪ-мюнде
расширяется до 87 Футъ‚ въ Пиллау до 148 футъ‚ въ Данцигчё
ДО 809 Футъ‚ въ Діепптз ДО 210 Футъ‚ въ Кале ДО 360 Футъ;въ Гавр'Ь И Гонфлёртз напротивъ того портовой-каналъ къ устью
съуживается въ первомъ портё ДО 240 Футъ‚ & во второмъ ——

до 164 Футъ; наконецъ въ Шербургід Остенде, С“ Назеріз и
Либавё портовой каналъ имъетъ ня всемъ протяженіи огражден-
номъ молами одинаковую ширину.

Въ узкихъ портовыхъ каналахъ, ограЖденныхъ модами съ
пологими откосами, для предупрежденія поврежденій судовъ на—
брасываемыхъ візтромъ на молы, у подошвы послізднихъ устран-ваютъ Деревянные мостики изъ свай соединенныхъ насадками
(Богаппдзшйпае).

Въ н'Ькоторыхъ Французскихъ портахъ, какъ напримтзръ въ
Гравелшэгіз7 портовой каналъ огражденъ въ моръ низкими парны-ми моими, затопляемыми во время прилива. Въ этомъ случахіз
назначеніе низкихъ моловъ состоитъ только въ томъ, чтобы на-
правлять въ море искусственное теченіе производимое въ портё
спусками приливной воды (быстротоками) во время отлива. Въ
портахъ безъ приливовъ моря, гдч'з система очищенія портовагоканала посредствомъ спуска, воды во время отлива—непримізни—ма, подводные парные молы рёшительно не представляли бы ни-
какой пользы, такъ какъ предохранить портовой каналъ отъ МОр-
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скихъ наносовъ, поднимаемыхъ волнами въ верхніе слои воды,
молы эти не въ еоетояніи; между тёмъ подводные молы представ-
ляютъ еще затрудненіе ДЛЯ суДОХОДства, подвергая суда Опасно-
сти наткнуться на нихъ.

При улучшеніи устъевъ рима, для углубленія Фарватера на
берёз и облегченія прохода судовъ чрезъ баръ, устроиваютъ так-
же иногда парные МОЛЫ, выдвигая ихъ въ море на Достаточную
глубину и стёсняя ими живое сёченіе різни, съ цълью увеличенія
скорости теченія. Этотъ способъ улучшенія устья різкъ не всегда
однакоже удается, танъ какъ, продолжая устье різки далеко въ
море7 тёмъ самымъ уменьшаютъ уклонъ річчнаго теченія и осла,—

бляютъ силу его. Сверхъ того если баръ образуется отъ наносовъ
складываемыхъ не одною р*!экою, но и моремъ, то берегъ у кор-
ней моловъ постепенно наростаетъ и со временемъ ДОХОДИТ’Ь до
оконечностей МОЛОВЪ, почему эти молы приходится вновь предол-
ншть, Достигая этимъ однакоже только кратковременнаго уептзха.
Лучше всего удается улучшеніе устьевъ р'Ёкъ посредствомъ пар—
ныхъ моловъ въ тъхъ случаяхъ, когда вдоль берега еущеетвуетъ
постоянное и ДОВОЛЬНО сильное береговое теченіе, не приносящее
однакоже въ большемъ количествё наносовъ съ моря на, баръ, или
когца на берёз складываются только одни морскіе навесы, річная
же веда предетавляетъ _чиетый потокъ. Поеліздній случай встр'із-
чаетея особенно часто въ портахъ уетроенныхъ при проходахъ,
соединяющихъ різчные лиманы съ моремъ, такъ какъ р'Ьчная во—

да Достигаетъ до этихъ проходовъ уже въ чистомъ состояніи, сло-
живши свои наносы въ лимане. Въ подобномъ положеніи нахо-
дится напримізръ главный протокъ р. Одера _ Свине, соединяю—

Щій лиманъ Большой Гаффъ съ моремъ и образующій портъ Сви-
немюнде (чер. 42). При морскихъ візтрахъ песокъ, вгоняемый въ

протокъ Свине волнами и обратнымъ течешемъ, складывается не
только при уетьдіз протока„ не поднимается и выше до еамаго на-
чала протока, т. е. до гаффа, но съ прекращеніемъ морскихъ візт—
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ровъ, вода. съ значительной скоростью изливается изъ Раффа. въ
море чрезъ протокъ еъуженный меламщ вынося ВЪ море сложив—
шіеся наноеы. Криволинейное направленіе приданное парнымъ
молдмъ, отбрасывая теченіе къ вогнутому молу еще увеличиваетъ
глубину у этого посліздняго, не въ тоже время оставляетъ нетро-
нутыми наносы, еложившіеся у выпуклаго мела. Первоначальная
глубина въ протокіз доходила до 7 или 74 2 Футъ‚ теперь же уве—
личилась ДО 20 и 21 Фута и сохраняется въ этомъ положеніи уже
40 лЪтъ 110 окончаніи устройства моловъ. Впрочемъ п зджеь бе—

регъ, со времени устройства МОЛОВЪ, выдвинулся значительно въ
море, такъ что линія двухъ-еаженной глубины находится нынъ
на разетояніи не болёе 850 саженъ отъ головы восточнаго мела,
но пока еще это наростаніе берега не представляетъ затрудне-
нія для входа, и выхода судовъ.

УСШЬХЪ улучшенія устья Сулинекаго гирла р. Дуная Двумя
параллельными моими, изъ коихъ сёверный (Длиною 4640 Футъ)
выведенъ ДО линіи 16 Футовой глубины, & южный оканчивается
на 6:30 Футъ ближе къ берегу, объясняется береговымъ тече-
ніемъ, которое увлекаетъ къ югу наносы, сложившіеся у устья
гирла и разбиваемые частыми с'Ёверовоеточными бурями. Въ са—

момъ же гирліз и въ части его огражденной молаМИ напевы не
могутъ складываться всліздетвіе усиленнаго теченія р'Ькп съужен—
ной молаМИ ДО 600 Футъ. Но и въ этомъ случай, не М’ЁРЁ того
какъ будетъ наростать и выдвигаться берегъ‚ и береговое тече-
ніе у оконечностей моловъ всліздетвіе того будетъ ослаблятьсж
придется молы снова выдвигать въ море.

Направленіе парныхъ МОЛОВЪ, проводящихъ устье рёкп ЧреЗ'Ь
баръ, зависитъ вообще отъ причинъ образованія бара И положе-
нія самаго устья рёки. Если баръ образуется преимущественно
отъ наносовъ увлекаемыхъ береговымъ морскимъ теченіемъ, во-

“

ды же р*Ьки ДОВОЛЬНО чисты, то можетъ оказаться уепізшнізе на-
клонить молы въ сторону береговаго теченія, для того чтобы от-
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бросить это теченіе далёе отъ берега, если же баръ образуется
почти исключительно ИЗЪ річныхъ наносовъ, то полезнізе откло—

нить устье різки по направленію берегового теченія, для того
чтобы не ослаблять силы этого теченія, увлекающаго рёчные
наносы съ бара. Въ послізднемъ случай оконечности моло, обра-
щенного къ береговому теченію можно дать направленіе вогну—
тое относительно оси устья, и выдвинуть этотъ молъ въ море
нъсколько длиннізе дРугаго моло. Впрочемъ общее направленіе
устья різки и направленіе свёжихъ візтровъ и оильныхъ волнъ мо-

гутъ заставить отступить отъ этихъ правилъ, такъ какъ во вся—

комъ случай необходимо устранить возможность сильнымъ вол-
неніямъ вгонять наносы въ устье рёки.

Парные моды, выводящіе въ море на достаточную глубину
морскіе каналы устроенные въ обходъ устья різни, или для соеди—

ненія двухъ морей, поцчиняются тёмъ же ооображеніямъ относи-
тельно направленія и системы устройства, какъ и парные молы,

выводящіе різки чрезъ баръ. Если устье різки представляетъ боль-

шія извилины, то его можно въ нёкоторыхъ случаяхъ спрямпть

посредствомъ канала„ при чемъ увеличатся уклонъ и скорость те-
ченія, & вмізстіз съ тЁмъ уменьшится и опасность обмелънія устья.

Иногда, не надізясь на успізхъ улучшенія устья рЁки посред-
ствомъ сплошныхъ парныхъ МОЛОВЪ, прибізгаютъ къ устройству
сквозныхъ молозъ, для того чтобы усилить береговое теченіе сжа—

тіемъ его въ пустотахъ сквозныхъ моловъ и дать волнамъ до-

ступъ къ Фарватеру въ вид’В частьшъ, хотя и не сильныхъ водо-

воротовъ, образующихся отъ ударовъ волнъ о оплошныя части

моловъ. В0довороты эти не дозволяютъ пескамъ ооіздать на са—

момъ Фарватерчё‚ & между тЪмъ береговое теченіе уноситъ ні;—

которую часть этпхъ песковъ въ сторону чрезъ пустоты сквоз-

ныхъ моловъ и осаждаетъ пески уже позади моловъ, гддіз теченіе

вотрЪчаетъ относительно неподвижную массу ВОДЫ. Также и по-

лын воды різки, разливаясь въ объ стороны чрезъ сквозные мо—

9
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лы, производятъ водовороты, которые отбрасываютъ поднятый
ими песокъ въ наружную сторону моловъ.

Подобная система улучшенія бЫла примёнена съ удовлетво-
рительнымъ успізхомъ инженеромъ Росси въ бывшемъ неаполи-
танскомъ королевствіз, въ устьё рч‘эки Реджіи-Ланьи '), и въ на-
стоящее время приміэняется въ устьіз р. Адура въ Байоннъ, гдт;
сплошные парные молы оказались безъуспізшными2).

Что касается до употребленія землечерпательныхъ машпнъ и
педводныхъ грабель для увеличенія глубины въ устьяхъ рёкъ, пор—
товыхъ каналахъ и проходахъ въ гавани и на рейды, то объ этомъ
предметі; будутъ сообщены свіздізнія въ глав’в о предохраненіп
пор'говъ отъ обмеліэнія.

Въ р'Ьчныхъ портахъ, гдъ суда, пристаютъ непосредственно
къ р'Ьчнымъ набережнымъ, во время ледохода суда были бы под-
вержены н’ізкоторой опасности поврежденій отъ льда, поэтому
въ такпхъ портахъ устроиваютъ иногда особыя зимнг'я гавани.
Съ этою цЪлью, или пользуются уже существующпмъ боковымъ
рукавомъ різни, который со стороны теченія отдтёляютъ отъ р'Бкц
палами, или нарочно ушпряютъ въ накомъ нибудь міст‘в різку п

ушпренную часть ограждаютъ отъ льда рядомъ свай пли палъ,
& иногда и моломъ, оставляя сообщеніе съ р'Ькою ближе къ
устью посл’Ьдней. Такимъ образомъ устроены зпмнія гавани въ
прусскомъ поргіз Стольпмюнде и у насъ въ Впндав’із. Въ Сви—
немюнде зимнею гаванью служптъ западный рунавъ різкп у го—
рода, образуемый островомъ Грюненъ—Флэхе. Иногда также для
защиты еудовъ отъ льда укръпляют'ь пловучіе боны между па—
ламп, сзади которыхъ становятся суда,. 

1) Аппаіез (іез роцсз ес сЬаиззёе$ 1858. Зеш. 1. р. 289, статья Баумгартена.2) НЁКОТОРЫЯ СВ'ЁД'Ьнія @ работахъ въ устьіз р. Адури можно найти въП" ‘ Ч , ° ..д; томъ Журнала Г. У. Путеп Сооощент 1862 г. стр. 200 въ статьъ г. Шав—
рова, «о происхожденіи баровъ», также въ Апцаіез сіез Роцгэ ег СЬаиззёез
1858. Ь. 2, р. 240, въ статьъ Віовнуа.
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Въ заключеніе приведенныхъ здесь общихъ соображеній объ
устройствіз морскихъ портовъ считаемъ необходимымъ замётить,
что портъ въ томъ или Другомъ мЁстдЁ морскаго берега почти ни-
когда не возникаетъ сразу во всемъ своемъ соетавіз. Первона-
чально мореплаватели, иногда, Даже рыбаки, открываютъ въ какой
нибудь бухтіз или лиманіз убізжище для судовъ въ бурю. Мало по
малу въ такихъ М'ЁСТЗЪХЪ образуется поселеніе, суда, заходятъ все
чаще и чаще, начинается ОбМЁНЪ и продажа произведеній, посе-
леніе обращается въ портовой городъ, и при помощи искусствен-
ныхъ еооруженій стоянка судовъ значительно улучшается, Танимъ
образомъ составляются гавани, прилегающая }ке къ нимъ часть
морской бухты елужитъ для судовъ естественнымъ рейдомъ. Съ
постепеннымъ развитіемъ судоходства является потребность въ
дальнізйшихъ улучшеніяхъ, и если рейлъ не вполніз укрытый, '…

принимаютъ Мэры къ его защитё отъ волненія п візтровъ посред-
ствомъ рейловыхъ сооруженій. Такова иеторія ббльшей части

морскихъ портовъ; что же касается до портовъ въ устьяхъ рёкъ,
то они возникаютъ уже не съ цЁлью укрытія проходящихъ су—

довъ, & всліздетвіе естественныхъ торговыхъ потребностей, для

передачи и обМ'Ёна произведеній доставляемыхъ рёкою.

___%
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