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ВВЕДЕШЕ.

ВОСІІОМШШЯ СТАРАГО МОРЯКА О ПЕРВШЪ ГОДАХЪ ЕГО МОЛОДОСТИ. 0Б- 
ШІЙ ВЗГЛЯДЪ НА МОРСКУЮ СЛУЖБУ.

Многія обстоятельства весьма рано развили во мнѣ лю
бовь къ морю. Я появился на свѣтъ въ жестокую бурю. 
Вѣтеръ и дождь, бившій въ крышу и стѣны, были такъ силь
ны, что мою больную мать хотѣли уже перенести въ бо- 
лѣе надежную половину нашего дома. Дѣйствительно—  
ревъ волнъ по близости, свистъ бури въ лису, сотрясенія 
дома,— все это происходило въ минуту моего рожденія съ 
замѣчательною силою и произвело тогда на всвхъ при- 
сутствовавшихъ глубокое впечатлѣніе.

Я рано почувствовалъ, что мое назначеніе жить на мо
рф и, постоянно поощряемый въ этомъ инстинктивномъ 
стремленіи, выросъ въ полномъ убѣжденш, что я долженъ 
быть морякомъ, точно такъ, какъ старшій братъ мой вы
росъ въ увѣренноети владѣть со временемъ отцовскою 
землею; этотъ ребенокъ также рано узналъ, что онъ вос
пользуется когда нибудь всѣми преимуществами наслѣд- 

ника.
Когда меня отдали въ школу, то вакантное время, л ѣ - 

томъ, я  проводилъ въ одномъ мѣстечкѣ наморскомъ бере
гу, которое развивало во мнѣ наклонность къ  морю. Впро- 
долженіи длинных* и скучныхъ мѣсяцевъ, слѣдовав- 
шихъ за шестью сладкими недѣлями свободы, я не могъ

Море, Вершина. ®



сосредоточиваться для уразумѣнія отвлеченныхъ правилъ 
грамматики,— единственной цѣли жизни нашего достойнаго 
профессора. Воображеніе невольно переносило меня къпес- 
чанымъ отмелямъ и каменистымъ берегамъ, вдоль которыхъ 
я бродилъ съ такимъ наслажденіемъ во время лѣтнихъ к а - 
никулъ. Страшный контрастъ, который представлялся мнѣ 
между рутинными, схоластическими порядками школы и 
чудною привольностью морскихъ береговъ, постоянно о т -  
равлялъ даже и то удовольствіе, которое я могъ бы испы
тывать въ дѣтскихъ играхъ въ минуты отдыха, между 
классными занятіями. Все это сдѣлало меня мрачнымъ и 
развило такое сильное чувство несчастнаго положенія, что, 
несмотря на тридцать лѣтъ прошедшихъ съ тѣхъ поръ, 
мнѣ и теперь тяжело вспоминать объ этомъ времени. Н а- 
ставникъ нашъ былъ безъ всякаго сомнѣнія человѣкъ до
стойный, но онъ счелъ бы за нарушеніе своихъ обязанно
стей, еслибъ хотя въ одномъ ученикѣ допустилъ дозою 
болѣе чувствительности нли свободы идей, нежели въ дру- 
гихъ его товарищахъ. Еще менѣе могъ онъ понять, чтобы 
вооображеніе котораго нибудь изъ его учениковъ могло 
требовать, внѣ рекреаціоннаго времени, другой пищи кро- 
мѣ лецкій учителя. Только однажды, во все время моего 
пребыванія въ этомъ храмѣ мудрости, я услышалъ нѣсколь- 
ко дасковыхъ словъ отъ начальника заведенія. Опъ отвелъ 
меня въ сторон j и голосомъ, ръзко противорѣчившимъ 
деспотическому обращенію въ заведеніяхъ, спросилъ: і Ска
жите мнѣ, мой милый, отчего вы всегда такъ печальны и * 
никогда не играете съ вашими товарищами?» Я отвѣчалъ 
ему, что стѣны училища для меня нестерпимо скучны и 
что я не могу выносить такого обращенія, при которомъ 
не предполагаютъ никакой самобытной мысли въ воспи
танник®; что преподаваемые предметы не даютъ никакого



отвѣта на вопросы сильно интересующіе меня и проч. и 
проч. Онъ улыбнулся, ласково погладилъ меня по головѣ и 
наконецъ отвѣтилъ, что невозможно измѣнить порядка 
классныхъ занятій и школьной дисциплины для удоволь
ствия одного капризнаго мальчика. Я  это зналъ и прежде 
и никогда не воображалъ себѣ, чтобы общественное заве
д е т е  могло сообразоваться съ моими личными идеям ; все 
чего я хотѣлъ— это снисхожденія къ моему характеру я  
иногда отступленія отъ общаго правила въ пользу одного 
исключения.

Много также мою юную голову тревожили думы о бу- 
дущемъ, часто химерныя; тѣмъ болѣе, что я не могъ соста
вить себѣ точнаго понятія объ удовольствіяхъ и радостяхъ 
жизни, о которой зналъ по однимъ разсказамъ. Разъ какъ- 
то мнѣ попалась на глаза поэма, исполненная поэтическихъ 
описаній и прелестныхъ идей, написанная превосходнымъ 
языкомъ, но которая въ моемъ ноложеніи могла скорѣе 
вызвать отчаяніе, Чѣмъ надежду. Въ ней утвердительно го
ворилось, что время, проводимое въ училищѣ, составляетъ 
самый счастливый періодъ жизни человѣка. Я не знаю, чтб 
сдѣлали съ тѣхъ поръ успѣхи просвѣщенія, но въ мое 
время и въ училищѣ, въ которомъ я воспитывался, время 
дѣтства, по-крайней-мѣрѣ для меня, было такъ скучно, что 
помню какъ я невольно воокликнулъ, прочитавъ эту книгу: 
«Если правда, что жизнь, по выходѣ изъ училища, будетъ 
еще скучнѣе, то зачѣмъ было и родиться на свѣтъ!»

Съ т$мъ же грустнымъ ■ чувствомъ читалъ я другихъ 
поэтовъ и прозаиковъ, и, къ моему постоянному огорченію, 
рѣдко встрѣчалъ во всѣхъ этихъ книгахъ болѣе утѣшп- 
тельное изображеніе будущаго. Много мнѣ было нужно пре- 
вратныхъ лѣтъ и опытовъ въ дѣйствительной жизни, что
бы разу бѣдиться во всѣхъ этихъ идеяхъ о школьномъ сча-



стіи и придти къ сознанію, что все происходить отъ насъ 
самихъ, потому-что впродолженіи всего нашего существ о - 
ванія, количество испытываемаго счастія, всегда зависитъ 
отъ того расположенія, съ которымъ мы исполняемъ наши 
обязанности. Мнѣ всегда казалось, что утверждать, будто 
первые годы нашей жизни наиболѣе счастливые, значитъ 
клеветать на нашу природу и ограничивать дары провидѣ- 
нія. Истинный, великій день въ жизни каждаго человѣка 
долженъ приходить въ то время, когда всѣ его способно
сти и свобода воли достигли полнаго развитія.

Всякій разъ, по окончаніи годичныхъ экзаменовъ, я остав- 
лялъ школу, не теряя ни одной минуты. Можно легко се - 
бѣ представить, что я не разыгрывалъ блестящей роли на 
этихъ періодическихъ испытаніяхъ. Я  довольствовался 
тѣмъ, что былъ нѣсколько выше середины, отчасти и по
тому, что тутъ же стояли и тѣ изъ товарищей, которыхъ 
я болѣе любилъ, а отчасти потому, что скамейка, предо
ставленная въ наше распоряженіе, была близъ печки. 
Когда кончалось наконецъ время моего заключенія, я бѣ- 
жалъ въ контору дилижансовъ и чувствовалъ себя совер
шенно спокойнымъ тогда только, когда уже сидѣлънамѣ- 
стѣ, катясь по большой дорогѣ. Первою моею заботою, по 
прибытіи въ деревню, было бѣжать къ морю и искать ры - 
баковъ, которые согласились бы взять меня на слѣдуюіцее 
утро, покататься. Такимъ образомъ каждое утро,съвосхо- 
домъ солнца, я былъ въ морѣ въ полумилѣ отъ берега, въ 
кругу людей мнѣ сочувствовавшихъ, т. е. въ кругу това
рищей, которые хотя не имѣли никакого понятія о грам- 
матикѣ, но — или изъ за моихъ денегъ, или ради то
го участія, которое я  обнаруживалъ къ ихъ занятіямъ, смо- 
трѣли на меня какъ на человѣка, а не какъ на ничтожный 
нуль, употребляемый въ школѣ для означенія недостатка



познаній и для меня неимѣвшій никакого смысла. Эти доб
рые люди простодушно забавлялись надъ моею привязан- 
ностію къ морю и горячили воображеніе разсказами объ 
опасностяхъ и труДахъ морской жизни, оживленная дѣятель- 
ность которой затемняла для меня всѣ правила синтаксиса. 
Во время этихъ поѣздокъ, я  часто страдалъ отъ морской 
болѣзни. Кромѣ того, въ рыбацкііхъ лодкахъ всегда была 
вода и множество остатковъ гнилой рыбы, такъ что моя 
любовь къ морю встрѣчала здѣсь сильную оппозицію и дол
жно сознаться, что частенько, вступая на твердую землю, 
я съ восторгомъ вдыхалъ менѣе рыбный воздухъ и давалъ 
себѣ слово, никогда больше не отваживаться на подобныя 
поѣздки.

Но эта невѣрность къ моей любимой стихіи, была только 
временною и рѣдко продолжалась долѣе того времени, ко
торое было нужно, чтобы обогнуть край отмели, образовав- 
шійся у крутаго берега, откуда я любовался на живописныя 
окрестности и морскую даль. Одинъ за другимъ появлялись 
и исчезали на горизонтѣ корабли, возбуждая вомнѣживѣй- 
шее желаніе отправиться съ ними въ тѣ безграничныя мо
ря, о которыхъ я читалъ столько разсказовъ; гдѣ впро- 
долженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ не видно земли, гдѣ каж
дую ночь являются новыя звѣзды, и каждая птица, каж
дая рыба, какъ и каждое дуновеніе воздуха, указываютъ 
на другой климатъ, почти на другой міръ.

Первые мои опыты въ морскомъ дѣлѣ происходили на 
прудѣ Фермы, гдѣ вдвоемъ съ мальчикомъ плотникомъ я 
рѣшился сдѣлать первое свое путешествіе. Судно наше со
стояло изъ двухъ или трехъ брусковъ и нѣсколвкихъ д о -  
сокъ, сплоченныхъ вмѣстѣ вдоль и поперегъ. Изъ шеста, 
добытаго изъ сосѣдняго частокола, мы сдѣлали мачту. Го
раздо труднѣе было достать парусъ, пріобрѣтеніе котораго



далеко превышало наши средства и кредитъ. Наконецъ 
мой изобрѣтательный товаршцъ, сдѣлавшійся впослѣд- 
ствіи замѣчательнымъ морскимъ строителемъ, подалъ мнѣ 
мысль воспользоваться рогожами, которыми садовникъ 
защищалъ отъ холода растенія. Такимъ образомъ наше судно 
было наконецъ построено и оснащено. Когда все было го
тово, (мы отплыли на слѣдунщій день при.благопріятномъ 
вѣтрѣ, отъ одпаго берега Средиземного моря и послѣ де
сяти минутнаго благополучнаго плаванія, пристали къ про
тивоположному берегу;: ;на суднѣ все обстояло .благополуч
но, больныхъ неимѣлось. Ни что не можетъ сравниться съ 
моимъ восторгомъ отъ этого путешествія; это было первое 
счастіе, которое я испыталъ вполнѣ, которое мгновенно про
будило надежды на будущее и твердую рѣшимость, сдѣ- 
лавъ вмѣстѣ съ тѣмъ скучное пребываніе въ училищѣ еще 
болѣе невыносимымъ. Легко понять на какія безконечныя 
плаванія отправлялся я въ своихъ мечтахъ, представляя 
себѣ всѣ опасности и наслажденія моря,— капптапа Кука п 
Робинсонъ-Крузо, по слѣдамъ котораго я намѣренъ былъ 
идти.

Въ то время я не могъ думать, чтобы моимъ мечтаніямъ 
суждено было осуществиться въ нѣкоторой степени, и что 
несмотря на всю тогдашнюю горячность моего воображе- 
нія, я увижу впослѣдствіи, во время своихъ плаваній, ве
щи несравненно болѣе любопытныя и замѣчательныя, чѣмъ 
какія я могъ вообразить себѣ. Еще въ дѣтствѣ на мор- 
скомъ берегу, гдѣ проводилъ я лѣтнія вакаціи, каждый 
годъ новыя происшествія, правда большею частію печаль- 
ныя и не утѣшительныя, возбуждали мое ненасытное лю
бопытство. Въ десяти миляхъ отъ дома моихъ родителей 
лежитъ подводный камень, на которомъ въ прежнее время 
ежегодно разбивалось до шести судовъ.



Не много найдется случаевъ, которые сильнѣе бы дей
ствовали на воображеніе, чъмъ гибель судна, ударившаго- 
ся о подводную скалу въ открытому беззалщтномъ мѣстѣ. 
Несчастное судно стоитъ безъ мачтъ, волны яростно уда- 
ряютъ въ него, экипажъ въ отчаяніи хватается за что ни- 
попало. Вопли раздирающіе сердце заглушаются ре - 
вомъ бури и каждая новая волна увеличиваешь число жертвъ, 
пока не исчезнетъ наконецъ все; корабль пропадаетъ, 
а берегъ, на цѣлую милю, покрывается обломками досокъ 
и мачтъ, полураскрывшимися ящиками и остатками доро- 
гаго груза, съ которымъ, еще недавно, онъ шелъ такъ гор
до и увѣренно.

Но ни зрѣлище этихъ крушеній, ни разсказы о другихъ 
опасностяхъ морскихъ плаваній, ничто не отвлечетъ моло
дую голову отъ инстинктивно выбраннаго ею поприща, кото
рое представляетъ столько самыхъ живыхъ и разнообраз- 
выхъ оіцущеній. Что касается до меня, то каждое новое кру- 
шеніе, которагая-былъ евидѣтелемъ, только сильнѣе воз
буждало желаніе достичь цѣли моихъ мечтаній. При видѣ 
волнъ, съ яростію рушившихся на несчастное судно, я ис- 
пытывалъ какое-то непонятное, торжественное чувство, 
которое иногда переходило въ ужасъ, но въ глубинѣ ду
ши пробуждалось вмѣстѣ съ тѣмъ особенноевѣрованіе,ка
кое-то неизъяснимое очарованіе, которое заглушало ми
нутный страхъ.

Но пора проститься съ школой н моими дѣтскими воспо— 
минаніями, и познакомиться съ действительною жизнью 
моря и бытомъ моряковъ.

Я бы не желалъ, чтобъ мой разсказъ возбудилъ въ к а -  
комъ нибудь лѣнивомъ ученикѣ желаніе посвятить себя 
трудамъ морской службы, только изъ за лѣности, безъ 
другихъ болѣе важныхъ, побудительныхъ причинъ. Ребе-



нокъ, какъ бы онъ ни былъ развитъ; не можетъ составить 
себѣ вѣрной идеи о томъ попршцѣ, къ которому себя го -  
товитъ. Кромѣ того, нигдѣ нельзя Встрѣтить такого силь- 
наго разочарованія, какъ въ морской службѣ. Нужно ли 
указывать на страшную разницу, существующую между 
домашнимъ комФортомъ и неудобствами жизни на морѣ? 
не говоря уже о пищѣ, часто весьма скудной, объ изнуритель- 
ныхъ работахъ, морской болѣзни и морской дисциплинѣ. 
Вовсякомъ другомъродѣ жизни можно впередъ разсчитать, 
по-крайней-мѣрѣ приблизительно, что ожидаетъ молодаго 
человѣка въ будущемъ; но кто предскажетъ, что ожидаетъ 
моряка въ его разнообразной жизни? Онъ можетъ погиб
нуть на трехъ-палубномъ кораблѣ, можетъ зажариться на 
Ямайкѣ или замерзнуть не Шпицбергенѣ. То онъ крей- 
сируетъ въ морѣ, то долгое время стоитъ среди многочи- 
сленнаго Флота, то внезапно остается совершенно одинъ; онъ 
можетъ далеко, на чужбинѣ провести лучшіе годы своей 
жизни; онъ можетъ каждый деньимѣтьизвѣстія отъ своихъ 
родныхъ и друзей или, какъ мнѣ разъ случилось,впродолже- 
ніи пятнадцати мѣсяцовъ не прочесть ни одной строчки 
письма или газеты. Онъ можетъ попасть или на слишкомъ 
снисходительнаго командира, чтб всегда внрочемъ очень 
дурно, или подъ начальство одного изъ вѣчно суровыхъ 
капитановъ. Однимъ словомъ, онъ можетъ плавать двадцать 
лѣтъ и не найти двухъ дней и двухъ человѣкъ совершенно 
одинаковыхъ; все это чрезвычайно занимательно для о д -  
нихъ и трудно для другихъ. Нѣжные организмы обыкно
венно не выдерживаютъ, слабыя души смущаются иредъ 
такою сложностію происшествій и суровостью жизни. Но 
постоянное разнообразіе предметовъ и ощущеній на морѣ 
такъ велико, что, если только молодой человѣкъ вы дер- 
житъ служебныя и другія неизбѣжныя трудности и до



ждется, когда наступитъ наконецъ время, явится возмож
ность воспользоваться своими природными способностями 
и усердіемъ, тогда онъ поздравитъ себя, что не остановил
ся передъ первыми препятствіями, не отступилъ прежде
временно.

Многія (#) занятія требуютъ отъ человѣка такого по- 
стояннаго, усидчиваго вниманія, что онъ, овладѣвая ими, въ 
свою очередь и самъ, невольно, подчиняется ихъ вліянію. 
Они налагаютъ неизгладимый оттѣнокъ на его манеры, 
характера, образъ мыслей, даже на его тѣлесный ор- 
ганизмъ. Этотъ оттѣнокъ выражаетъ собою самую идею 
занятія, и чѣмъ эта идея глужбе, чѣмъ сложнѣе это заня- 
тіе, чѣмъ болѣе оно требуетъ навыка, тѣмъ самый оттѣ- 
нокъ, налагаемый имъ, рѣзче и яснѣе. Но можетъ быть, ни 
одно занятіе въ мірѣ не кладетъ на человѣка такого силь- 
наго отпечатка, какъ занятіе моряка. Причина понятна. 
Иныязанятія требуютъ болѣе тѣлеснаго навыка, другія осо- 
баго направленія умственныхъ способностей, рѣдкія— ка
саются души и сердца; но занятіе моряка требуетъ всего 
человѣка— безраздѣльно, и въ свою очередь производитъ 
въ натурѣ его коренное преобразованіе, которое оставаясь 
на всю жизнь, выражается во всѣхъ его поступкахъ, мы- 
сляхъ и въ его тѣлесномъ организмѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 
подумайте, сколько условій долженъ выполнить хорошій 
морякъ, и вы поймете, что такое соединеніе въ одномъ 
извѣстномъ направленіи столь многихъ и часто противо- 
положныхъ качества, можетъ произойти только вслѣдствіе 
совершеннаго перерожденія всего человѣка. Простой ма
тр о с к а  въ флотской службѣ чѣмъ выше званіе, тѣмъ бо- 
лѣе налагаетъ оно обязанностей) долженъ лріучиться раз

(*) Современнвкъ 1855 г.
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личать голооъ начальника посреди страшнаго шума и су
матохи; онъ долженъ безошибочно, быстро понимать са
мый сложныя приказанія, выражаемыя. въ одномъ словѣ, 
въ одномъ звукѣ, заглушаемомъ ревомъ бури или грохотомъ 
тяжелыхъ морскихъ орудій; отъ которыхъ содрогается и 
стонетъ весь остовъ корабля; онъ долженъ исполнять эти 
приказанія мгновенно, такъ сказать, инстинктивно, прежде 
чѣмъ успѣетъ подумать о нихъ; и притомъ не однообразно, 
но исполнять свое особое дѣло, состоящее въ необходимой 
связи съ занятіями его товарищей. Онъ долженъ исполнять 
эти приказанія хладнокровно и съ математическою точно- 
стію и въ то время, когда вѣтеръ и качка грозятъ каждую 
минуту сорвать его съ гнущейся мачты или дрожащей ве
ревки; исполнять безтрепетно, когда смерть грозитъ ему 
со всѣхъ сторонъ. Матросъ до того долженъ проникнуться 
чувствомъ долга и п овинов енія, чтобы, стоя на краю вѣр- 
ной гибели, онъ не позабылъ своей обязанности,— чтобы 
страшный, леденящій взглядъ близкой, неминуемой смерти 
не могъ ни на минуту потемнить его разсудка, ослабить 
вѣрности его взора или энергіи его мускуловъ. Навыкъ 
къ выполненію однихъ этихъ условій можетъ уже совер
шенно пересоздать человѣка. Но остроты слуха и зрѣнія, 
привычки превозмогать усталость, силы и навыка муску
ловъ, гибкости членовъ, быстроты соображенія, слѣпаго 
повиновенія начальству, хладнокровія въ опасности, не
одолимой энергіи, презрѣнія къ смерти,— всего этого мало 
для хорошаго матроса: самое сердце свое онъ долженъ 
отдать своему занятію. Моряки знаютъ, какъ необходимо 
для хорошаго экипажа, чтобы матросъ пристрастился къ 
морю, къ своему кораблю, къ своему начальству, къ сво- 
имъ товарищамъ и къ своему занятію. Только страстная 
привязанность можетъ дать ту  готовность выполнять при-
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казанія, ту одушевленную энергію въ выполненіи ихъ, ко
торый однѣ могутъ спасти корабль въ минуту опасности 
и которыхъ не можетъ создать самая строгая дисциплина. 
Такимъ образомъ, тѣло, со всѣми его инстинктами и при
вычками, умъ, воля, душа и сердце хорошаго моряка, без
раздельно принадлежать морю.

Еще одно замѣчаніе о морской службѣ. Служебное поприще 
всякаго, имѣетъ два Фаза. Въпервомъ дѣйствія его зависятъ 
отъ распоряженій другихъ; во второмъ онъ обязывается 
дѣйствовать по своимъ личнымъ соображеніямъ. Съ той 
минуты его карьеры, когда онъ является дѣятелемъ са - 
мостоятельнымъ, одного усердія для него недостаточно. 
Если тягость этого положенія ему не по силамъ, онъ дол
женъ навсегда обречь себя на должности подчиненныя. 
Для Флотскаго Офицера, переходный моментъ такого иопы- 
танія наступаетъ всегда раньше, чѣмъ для всякаго друга- 
го, напр, для еухопутнаго офицера, который часто дости- 
гаетъ высшихъ должностей, никогда невыходя изъ зави
симости въ своихъ распоряженіяхъ. Самое малое командова- 
ніе во флотѣ, налагаетъ на молодаго офицера столько же 
высокой и тяжелой отвѣтственности, какъ и командованіе 
болыпимъ дѣйствующимъ отрядомъ,— чего никогда не пред- 
стоитъ на берегу, ни ротному, на батальонному команди- 
рамъ. Какъ ни мало судно, командиръ его отвѣчаетъ за 
честь своего Флага, ввѣряемаго ему государствомъ. Палу
ба его— почва его родины; начальникъ военнаго судна—  
представитель націи и правъ своего государя. Власть ему 
дается безъ границъ и безъ раздѣла, но вся тягость о т -  
вѣтственности лежитъ на немъ одномъ и подѣлиться ею 
онъ ни съ кѣмъ не можетъ. Всѣ случайности его службы 
имъ самимъ должны быть предусмотрѣны: бурунъ (') липе-

( Волпы, разбшшощіяся о каменья.
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редъ носомъ или шкваля (*) налетаетъ и грозитъ опрокинуть 
его судно, ломается ли его рангоуте (2), показывается ли 
течь въ подводной части, грозитъ ли ему пожаръ, или 
сильный непріятельскій отрядъ появляется на пути его—  
взоры всѣхъ обращаются къ командиру, въ ожиданіи его 
всерѣшающаго слова: офицеры и матросы тогда не болѣе ) 
какъ орудія его власти. Часто зовутъ и будятъ командира,' 
когда опасность уже ту іъ , ^^споряж ещ іе. должнол етѣ ть  
быстро, какъ молнія—-.иначе можетъ опоздать. Для многихъ 
ф л о тс к и х ъ  офицеровъ такая жизнь дѣлается тягостнымъ 
ярмомъ, если природа не надѣлила ихъ способностями къ 
ней. Ихъ сонъ тревоженъ отъ ожиданія и неизвѣстности, 
и часто преступникъ, съ тяжело-обременной совѣстыо, на
ходить свое изголовье мягче и покойнѣе, чѣмъ мученикъ 
такого рода службы. Первый шагъ на командирствѣ, р ѣ - 
шаетъ всю £улущносіь~м£фяка; тотчасъ обнаруживается, 
годенъ ли школьникъ на званіе наставника.

(’) Внезапно налетаюіцій вѣтеръ.
(3; Мачты, со всѣыи на нихъ находящимися деревьями.



ГЛАВА I.

СРЕДСТВА ДМ УПРАВЛЕНШ КОРАБЛЕМЪ ВЪ ОТКРЫТОМЪ М0Р1

Компасъ; Лагъ; Секстанъ; Хронометръ; Барометръ.

Ни одинъ изъ древнихъ историковъ не передать намъ 
имени человѣка, прежде всѣхъ отважившегося пуститься 
по морю; нигдѣ мы не находимъ описаній родоначальника 
современныхъ кораблей. Но, по всей вѣроятности, для пер- 
ваго плаванія служилъ, или выдолбленный стволъ дерева, 
или куски его, связанные вмѣстѣ.

Подобное мы встрѣчаемъ и ньгаѣ, уостровитянъ Тихаго 
океана и индѣвцевъ Америки. Понятно, что на подобныхъ 
судахъ невозможно пускаться въ море далеко, а потому 
древнѣйшіе моряки ограничивались, безъ сомнѣнія, плава-
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ніемъ близъ береговъ. Когда же легкіе челноки они замѣ- 
нили судами болѣе прочной постройки, то, не имѣя средствъ 
опредѣлять свое мѣсто, они все-таки должны были оста
ваться въ предѣлахъ прибрежнаго плаванія.

Правда, они могли бы направлять свой путь по солнцу 
и звѣздамъ; но солнце и звѣзды часто на долго заволаки
ваются тучами. Только со времени изобрѣтенія' компаса, 
корабли служатъ къ сообщенію между отдѣльными частя
ми свѣта. Кѣмъ и когда изобрѣтенъ и въ первый разъ упо- 
требленъ на морѣ этотъ проотой и вмѣстѣ съ тѣмъ наи- 
важнѣйшій инструмента — не извѣстно. Нисколько націй 
спорятъ о славѣ изобрѣтенія компаса. Мореходцамъ сѣ- 
верной Европы, кажется, было извѣстно свойство магнита 
еще въ 11 столѣтіи. Одинъ изъ историковъ того времени 
упоминаетъ о (Leidarstein) камнѣ путеводителѣ, какъ о пред- 
метѣ знакомомъ исландскимъ морякамъ. Въ одномъ изъ 
древнихъ Французскихъ стихотворений Гюо де Провансъ 
(Guiot de Provence), жившаго въ И  81 году, упоминается, 
что стрѣлка, натертая чернымъ камнемъ и положенная 
на плавающую по водѣ соломину, всегда обращается къ 
полярной звѣздѣ и тѣмъ указываетъ путь мореходцамъ. 
По разсказамъ другихъ, знаменитый Марко Поло, путеше- 
ствовавшій 25 лѣтъ по Азіи (отъ 1270 до 1295 г.), прп- 
везъ компасъ изъ Китая. Въ то время венеціанцы дѣйстви- 
тельно употребляли магяитъ подобно китайцамъ, т. е. они 
клали его на плавающую въ водѣ пробку. Изъ исторіи 
Китая видно, что за 1070 лѣтъ до Рождества Христова 
царствовалъ императоръ Хингъ, подарившій кохинъ-хип- 
скому посланнику приборъ, называемый хинанъ, приходив- 
шій самъ по себѣ въ движеніе и указывавшій сѣверъ и югъ, 
путешествующимъ на сушѣ и на морѣ. И въ настоящее 
время компасъ называется по китайски-хинанъ. Во вся-
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комъ елучаѣ, жители западной и восточной Азіи и сѣверной 
Африки знали употребленіе компаса гораздо прежде евро
пейцев!.. Кардиналъ Битрей и Винцептъ Бове, увидѣли его 
въ 1190 въ рукахъ арабскаго бедуина, когда они заблу
дились однажды въ пустынѣ и были по компасу выведены 
бедуиномъ на дорогу. Итальянцы считают^ изобрѣтателемъ 
компаса Флавіо Жіоіа, поэтому и мѣсто рожденія его, 
Амальфи, въ гербѣ своемъ имѣетъ компасъ. Но Флавіо 
Жіоіа жилъ въ началѣ 14-го столѣтія, а въ то время ком
пасъ былъ уже извѣстенъ всѣмъ европейскимъ морякамъ, 
слѣдовательно заслуга этого человѣка можетъ состоять 
развѣ только въ нѣкоторыхъ введенныхъимъулучшеніяхъ, 
при употребленіи магнитной стрѣлки. Англичане пршшсы- 
ваютъ себѣ открытіе способа утвержденія стрѣлки на шпиль
ку, а голландцы считаютъ себявводителями употреблясмыхъ 
нынѣ названій румбовъ (объяснено далѣе). Но кто бы нибылъ 
изобрѣтателемъ компаса, его имя заслуживаешь стоять на ря
ду съ именами знаменитѣйшихъ мужей. Компасъ правая рука 
моряка; безъ него онъ не смѣлъ бы пуститься въ необозримую 
даль океана. Теперь же корабль переплываетъ тысячи миль, 
сознательно стремясь къ цѣли своего путепіествія. Гонимый 
вѣтромъ, онъ несется по взволнованной поверхности океана 
и во мракѣ бурной ночи, когда въ нѣсколькихъшагахъ ни
чего не видно, изб$гаетъ опасныхъ для него рифовъ и ме
лей, руководимый компасомъ.

Извѣстно всѣмъ, что магнитная стрѣлка однимъ концемъ 
обращается къ сѣверу, слѣдовательно по положенію маг
нитной стрѣлки, всегда можно узнать направленіе пути ко
рабля. Для этой цѣли къ магнитной стрѣлкѣ, употребляе
мой.на корабляхъ, придѣлывается вырѣзанный изъ бума
ги кружокъ (картушъ), вращающійся вмѣстѣ съ стрѣлкой 
на ея центрѣ тяжести. Бумажныйкругъ раздѣляется на 3 60°.



— 16 —

Измѣривши на картѣ уголъ, между меридіаномъ и направ- 
леніемъ, по которому корабль долженъ плыть, легко узнать 
какъ его должно направить для достиженія цѣли. Для 
болыпаго удобства, кромѣ раздѣленія круга на 3 6 0 ° ,  кар

тушка компаса раз- 
дѣляется еще на 3  2  
части; a всѣ р а д і-  
усы, проведенные 
къ каждому изъ 3 2  

дѣленій, называют
ся румбами, изъ ко- 

4 ost Уторыхъ каждый 
lÿe.bj Аимѣетъ своеназва- 

ніе. Четыре глав
ные румба называ
ются: сѣверъ или 
нордъ (N ); востокъ 
или остъ (0 ); югъ 
или зюйдъ; запа дъ 
или вестъ (И ^ . Ме
жду ними леж атъ  
нордъ-осуъ (N0), 
зюйдъ-остъ (SO), 
зюйдъ-вестъ ( S  W)  
и нордъ -  весть 
(IVFF). Между про
веденными такимъ 
образомъ 8 -ю рум
бами находятся 
ещевосемь: нордъ- 
нордъ-остъ, (NNO) 
остъ -  нордъ-остъ,
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(ONO) остъ-звюйдъ-остъ, (OSO) зюйдъ-зюйдъ- остъ, (SSO) 
зю йдъ-зю йдъ-вестъ, ( S S W )  и т. д. И между этими 16-ью  
есть еще 1  б,которыхъ названія отличаются отъпредъиду- 
щихъ тѣмъ, что въ нихъ вставляется слово тем, что зна- 
читъ по-голландски кг. Пишется на компасахъ только 
первая буква этого слова— /. Такт, напримѣръ: нордъ-тенъ- 
остъ, (NtO), нордъ-остъ-тенъ-остъ, (NOlO), остъ-тенъ 
аордъ, остъ-тенъ-зю йдъ, зюйдъ-остъ-тенъ-остъ и т. д. ■ 
Компасы, употребляемые на морѣ, отличаются отъ упо- 
требляемыхъ на берегу, прйдѣланною къ магнитной стрѣл- 
кѣ картушкою, которую въ береговыхъ компасахъ обы
кновенно прпкрѣпляютъ не къ самой стрѣлкѣ, но ко дну 
ящика. Помощію особаго механизма, для утвержденія ящи
ка съ компасомъ, достигаютъ того, что стрѣлка, несмотря 
на качку, остается всегда въ горпзонтальномъ иоло- 
женіи.

На кораблѣ употребляютъ три компаса: Путевоікомпасъ 
пелъкомпш  и азимутъ-кожпасп. По первому изъ нихъ 
правятъ кораблемъ. Онъ номѣщается передъ штурваломъ1) 
въ неболышхъ шкаФикахъ, называемыхъ нахтоузами (см. 
рисунокъ) и именно такъ, чтобы одна изъ осей компаспаго 
ящика была параллельна килю корабля. Для установле- 
нія компаса въ такомъ положеніи, на внутренней сторонѣ 
металлическаго комнаснаго ящика, на бѣломъ грунтѣ, оз
начены двѣ черныя вертикальныя черты, проведенныя че- 
резъ концы той же оси, и поэтому означающая направленіе 
ея. Если эта ось установлена параллельно килю, то противъ 
нея должеаъ быть румбъ, по которому слѣдуетъ править 
корабль, и рулевой обязанъ, дѣйствуя штурваломъ, всегда 
такъ направлять корабль, чтобы удерживать данный ему

1) Колесо, которое поворачявають вправо или влѣво, чтобы дать руло 
требуемое положеніе.

Море, Перелила. 2



румбъ противъ вертикальной черты, означенной внутри 
комнаснаго ящика, и по возможности не давать кораблю 
уклоняться въ стороны, къ чему способствуетъ вліяніе 

волнъ и вѣтра.

Штормовые компасы отличаются отъ обыкновенныхъ 
тѣмъ, чтовъ нихъ картушъ съ магнитной стрѣлкой утвер
ждается не" на шпилькѣ, а плаваетъ въ спнртѣ; отчего; не-  
смотря на стремительность качки, движенія картуши мед
ленны и, слѣдовательно, рулевому удобно править.

Устройство каютнаго компаса то же самое, какъ и обы
кновенная путеваго. Онъ доставляетъ возможность капита
ну, не выходя изъ каюты, повѣрять рулеваго. Дно ящика 
этого компаса изъ стекла, а вертикальная шпилька у -  
становлена; въ центрѣ дна. Азимутъ-компасъ отличается 
отъ обыкновеннаго неболыпимъ механизмомъ, состоящимъ
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изъ стеклянной призмы, зеркала и' мишеней. Онъ упо
требляется для узнанія азимута солнца, т. е. точнаго рум
ба, на которой оно видно въ данное время. Знаніе азиму
та необходимо для различныхъ мореходныхъ вычис- 
леній.

Объяснимъ теперь названіе и употребленіе пелькомпа
са. Слово пеленговать— значить опредѣлять или находить

Бросаніе лага.

румбъ, по которому какой-нибудь предметъ отъ насъ лежитъ. 
Для этого и употребляютъ пелькомпасъ. Отъ путеваго 
компаса онъ отличается мишенями. Его также можно упо
треблять для опредѣленіяд^ей^а корабля, т. е. на сколь
ко корабль, вслѣдствіе неблагопріятнаго дѣйствія вѣтра и 
волнеиія, уклоняется боковымъ движеніемъ отъ направле- 
пія, по которому его правятъ. Для сего пеленгуютъ остаю
щуюся за кораблемъ струю; т. е. измѣряютъ уголъ, соста
вляемый килемъ съ этою струею или слѣдомъ корабля.



Бросаніе лага.
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Открытіе компаса дало возможность опредѣлять путь 
корабля вдали отъ береговъ. Теперь предстояло рѣшить 
другую важную задачу— оііредѣлять въ открытомъ морѣ, 
пройденное кораблемъ разстояніе. Эту задачу рѣшили до
вольно поздно пзобрѣтепіемъ лага. Въ 1607 году онъ 
былъ употребленъ въ первый разъ во время одного путе- 
шествія въ Остъ-Иидію. Имя изобрѣтателя осталось непз- 
вѣстяымъ. Основная мысль состонтъ вътомъ, чтобы въ тре
буемое время имѣть на поверхности воды неподвижную 
точку, отъ которой можно бы начинать измѣреніе. Для- 
этойцѣлибросаютъ съ корабля плавающее тѣло, къ кото- - 
рому привязанъ длинный шнуръ, такъ называемый лагъ- 
лть. Онъ бываетъ обыкновенно намотанъ на вьюшку, подоб
ную употребляемымъ на бумажныхъ п шелковыхъ Фа- 
брикахъ. По мѣрѣ удаленія корабля, съ вьюшки выпуска- 
ютъ лагг-лт ъ, который и даетъ мѣру пройденнаго раз- 
стоянія, въ какое-нибудь опредѣленное время или скорость 
хода. Лагъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей: 1 ) соб
ственно лагъ или деревянная доска, толщиною около л дюй
ма, нмѣющая видъ прямоугольнаго сектора, въ радіусѣ 
около 6  дюймовъ ( см. рис. стр. 19, секторъ лежитъ у ногъ мат
роса). Къдугѣ сектора прибивается свинцовая полоска, чтобы 
лагъ, брошенный въ воду, отоялъ вертикально. 2) Лаіъ-линъ 
привязывается къ вершпнѣ угла сектора. Въ неболыномъ 
разстояніи отъ лага привязывается къ лагъ-линю короткій 
кончикъ, другой конецъ котораго, помощію деревяннаго 
гвоздика, прикрѣпляется къ серединѣ хорды дуги сектора. 
Наконецъ къ лагу принадлежитъ еще вьюшка. При бросаніц 
лага употребляютъ склянки, т. е. маленькіе песочные часы, 
обыкновенно полминутные. Чтобы измѣрить скорость ко
рабля по лагу, въ него вставляютъ деревянный гвоздикъ 
и, набравъ въ руку нисколько лагъ-линя, бросаютъ до-



счечку въ воду; она поплыветъвъ 
положеніи почти вертикальному Въ 
то же время поворачиваютъ стклян- 
ку, и вьшускаютъ съ вьюшки лагъ- 
линь, раздѣленный узлами на части 
опредѣлевной длины. Въ моментъ 
выхода стклянокъ (т. е. когда вѣсь 
иесокъ пересыпался) останавлмва- Стклянка или песочные часы, 
ютъ сматывающійся съ вьюшки лаг
линь; при этомь выдергивается тогда гвоздпкъ лапки, отъ 
чего лагъ ложится плашмя на воду; выбвраютъ его и счи- 
таютъ узлы, означающіе длину выпущеннаго лагъ-линя. Изъ 
этого по числу узловъ или Футъ линя, выиущенйго въ и з- 
вѣстное время, напримѣръ въ % минуты, — опредѣляютъ 
скорость корабля.

Лагъ-линь по всей своей длинѣ раздѣляется на равныа 
части, называемыя узлами. Длина каждаго узла, по іеоріи, 
составляетъ 2 0 -ю  часть итальянской мили или 50 Футовъ 
7  дюймовъ; но на практикѣ, разсчитывая на движеніе де- 
ревяннаго сектора, длину каждаго узла дѣлаютъ равною 
48 англійскимъ Футамъ. Лагъ бросаютъ каждые полчаса 
или при всякой перемѣнѣ курса, вѣтра, прибавлеяія или уба-. 
вленія парусовъ. Показанія лага записываютъ, въ такъ-на- 
зываемый, шканечный журиалъ.

'Д ля управленія кораблемъ въ время продолжительныхъ 
переходовг, мореплавателю, кромѣ компаса и лага, необхо
димо имѣть секстантъ, хроаометръ (для опредѣленія дол
готы мѣста корабля, помощію наблюденіГі высотъ солн
ца и свѣтилъ) и морскія карты. Помощію этихъ средствъ 
опредѣляется мѣсто корабля въ океанѣ съ удивительною 
точносгію. Лѣтъ восемьдесять тому назадъ, когда не су
ществовало хронометровъ, невозможно было съ увѣрен-

— 21 —



Стоянка или песочные чаем.
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постію переходить океаны, потому
- т о  не было никакихъ средствъ по- 
вѣрять долготу мѣстонахожденія ко
рабля. Нерѣдко случалось, что судно 
разбивалось у берега, отъ котораго 
считало себя во 1 0 0  и 200  верстахъ. 
Англичаниыъ Гаррисонъ и Французъ 
Берту, оказали важнѣйшую услугу 
мореплаванію, изобрѣтеніемъ хроно
метра. Первый опытъ былъ сдѣланъ 

въ 1754 году, а въ 1768 они были приняты морскимъ ми- 
нистерствомъ въ Англіи.

Въ заключеніе этой главы необходимо упомянуть о ба- 
рометрѣ, котораго повышенія и пониженія находятся въ 
прямой зависимости съ атмосферическими движеніями, п 
часто показываютъ свѣдущему моряку будущее направ- 
леніе и силу вѣтра. Изученіе мѣстшхъ колебаній бароме
тра въ разныхъ частяхъ океана въ разное время года, много 
помогаетъ современному мореплаванію. Въ слѣдующихъ 
главахъ мы будемъ имѣть случай ближе познакомиться съ 
этимъ надежнымъ, вѣрнымъ товарищемъ моряковъ. '



Секста; тъ.



Г Л А В А  I I .

УПРАВЛЕНІЕ КОРАБЛЕМ! ВЪ ВИДУ БЕРЕГОВЪ.

Примѣтныя мѣста и знаки; пеленги; лотъ; маяки; маякъ на Фаросѣ; ос- 
вѣщеніе маяковъ разожженными углями, Факелами и масляными лампами, 
маяквг: кордуанскій, эднстоискій, бель-рокскій, брюстер-мртскій; освѣще- 
ніе Аргантовыми лампами; газовое и электрическое освѣщенія; маячная

жизнь.

В ъ  предъидущ ей главѣ мы описали ср едств а , съ  помощ ію  
к отор ы хъ , командиръ в ед етъ  свой корабль въ откры том ъ  
морѣ къ цѣли плаванія. Н о едва  на отдаленном ъ го р и зо н -  
тѣ  начинаю тъ обозначаться линіи берега , астропомическія 
средства кораблевождешя оставляю тся; морякъ р а с п о з-
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наетъ свое мѣстопоберегу и въ тож е время пеленгуете *)
особенно замѣтные, 

0 - s  выдающіеся пункты и

распознаваиія мысовь и другихъ пунктовъ, ставятся на 
нихъ: маяки (зданія, на которыхъ по ночамъ горптъ 
огонь), башни, баканы (какъ напр, въ Невѣ противъ гавани) 
и другіе примѣтные знаки. Если мѣстрость знакома коман
диру, то онъ легко, спокойно ведетъ свой корабль въ га
вань; если же онъ впервые посѣщаетъ ея, то . должен ь 
прибѣгнуть къ описанію берега въ лоціи. Нужно большое 
искусство и опытность, чтобы хорошо схватить отличи
тельный характеръ берега, указать мѣста для пеленговъ 
и составить мѣткое и вѣрное оппсаніе.

Кромѣ того по мѣрѣ приближенія къ берегу, все чаще 
и чаще бросаютъ лоте, и по глубпнѣ и грунту моря, опре- 
дѣляютъ мѣсто корабля. Jomz состоитъ изъ свинцоваго 
конуса съ углубленіемъ на нижней его поверхности.. Въ 
это углубленіе кладется сало, къ которому, при опусканіи 
лота на дно, пристаютъ частицы грунта. Такъ какъ на 
морскихъ картахъ обозначается груптъ,то понятна польза 
уіютребленія сала. Къ лоту -привязывается веревка, назы
ваемая лотд-линъ, которая раздѣлена на Футы и сажени.

Но всѣ эти средства хороши днемъ; въ темную же ночь, 
п особенно бурную, пхъ недостаточно. Часто бываетъ не

•) Пусть А, Б  и В  какія-ннбудь зданія на берегу, а Г  пароходъ. За- 
мѣтимъ съ парохода по компасу румбы, на которые видно каждое изъ зда- 
ній, а на картѣ проведемъ отъ нвхъ румбы противоположные: такъ если А 
видно съ парохода на N  (сьверъ), то на картѣ проведемъ оть него лв- 
нію на 5  (югъ). Понятно, что пересѣченіе трехъ линій определить мѣсто 
парохода. Это называется по морскому—пеленговать.

ЭТИМЪ, точнѣйшимъ 
образомъ, опредѣ- 
ляется мѣсто корабля 
на картѣ. Для лучшаго
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видно берега въ пѣсколькихъ саженяхъ, а глубина морядѣ- 
лаетъ лотъбезполезнымъ; между-тѣмъ какъ командиру не. 
обходимо нздалиувидать берегь, чтобы повѣрить свои астро- 
иомическія наблюденія, которыхъ точность обусловливает
ся многими обстоятельствами п потому не всегда удо
влетворительна. Далеко свѣтящіеся огни маяковъ, служатъ 
въ этихъ случаяхъ единственными руководителями.

Плавающіе колокола, которые звонятъ отъ качки и вѣт- 
ру и другія подобный средства, приближаются, по цѣли 
своей, къ маякамъ, но не могутъ быть сь ними сравнивае
мы въ приносимой польз];.

Уже въ глубокой древности существовалъ обычай оз
начать зажжениымп огнями мѣста пристаней для мореход- 
цевъ. При возвращении Грековъ изъ Троп, Науплій, желая 
отмстить начальникамъ за смертный приговору произнесен
ный надъ его сыаомъ, зажегъ огни на такомъ мѣстѣ бе
рега, гдѣ приближающіяся^суда должны былиразбиться. Низ
менные берега Египта, блазъ Александріи, обозначались ог- 
иемъ, зажигавшимся иа вершинѣ башни, построенной на 
островѣ Фарося. Эта башня, сооруженная за 300 лѣтъ до 
Рождества Христова Птоломеемъ ФиладельФіемъ, находи
лась на ! осточной оконечности острова, стѣны ея омыва
лись моремъ. Здаиіе это, превосходно отдѣланное, было че
тырехугольное, изъ мрамора , необыкновенной бѣлизны и 
имѣло слѣдующую надпись: СостратъКнидійскій, сынъ Д е- 
ФИФОна, посвящаетъ сіе зданіе богамъ, покровительствую- 
щішъ мореходцамъ.

Достойные довѣрія писатели, сообіцаютъ, что эта башня 
была высотою въ 547 Футъ, и въ морѣ виднѣлась на разстоя- 
ніиболѣе 40 миль, —  что и заставило древніе народы при
числить ее къ 7 чудесаиъ свѣта. Впродолженіи 1600
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лѣтъ она стояла невредимо, и была разрушена турками, такъ 
что въ настоящее время нѣтъ и слѣдовъ ея.

До Френеля маяки освѣщалиськучамиразожженныхъ углей* 
Этотъ огонь не гаснулъ отъ дождя и вѣтра, но свѣтъ его 
распространялся весьма недалеко. Иногда, вмѣсто разож - 
женныхъ углей, употребляли лампы съ рефлекторами (ме- 
таллическія вогнутыя зеркала, отражающія свѣтъ). Н ако- 
нецъ Французское правительство обратилось къ ученымъ: 
Араго и Френелю, поручивъ имъ составить планъ маяка, со- 
отвѣтствующаго всѣмъ требованіямъ мореходства. Френель 
оставилъ свои прежнія ученыя изъисканія, обезсмертившія 
его имя и взялся за выполненіе этого общеполезнаго дѣла.

Теперь мы оставимъ на время собственно маяки и маяч
ное освѣщеніе и бросимъ взглядъ на историческое раз- 
витіе епособовъ освѣщенія вообще.

По миѳологііг, Цересъ ищетъ дочь свою Прозерпину, при 
свѣтѣ двухъ зажжеяяыхъ лучинъ. Намъ не извѣстно, когда 
и гдѣ начали употреблять для освѣщенія жирныя вещества 
и масла, вмѣсто смолистаго дерева.

Огромный шагъ къ усовершенствованно способовъ освѣ- 
щенія былъ сдѣланъ изобрѣтеніемъ свѣтильни: почти не 
сгорая сама, она служитъ для привлеченія матеріала 
необходимаго для лоддержанія пламени. Изобрѣтатель 
этого приспособлены., къ сожалѣнію, намъ неизвѣстенъ; 
но всѣ конечно согласятся съ мнѣніемъ президента все- 
мірной выставки въ Парижѣ, который сказалъ, что изо - 
брѣтатель свѣтильни заслужилъ благодарность всѣхъ про- 
свѣщенныхъ людей.

Употребленіе смоляныхъ Факеловъ, относится къ глубо
кой древности. Виргилій разсказываетъ о земледѣлвцѣ, прі- 
ѣхавшемъ въ городъ, чтобы купить большую лепешку смолы 
для освѣщенія.
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И въ настоящее время въ хижинахъ и прядильняхъ 
Франціи довольствуются*этимъ средствомъ освѣщенія; онъ 
гораздо дешевле воска и сала; но за то даетъ пламя, сла
бое и дрожащее, сопровождаемое кромѣ того непріятнымъ 
и нездоровымъ запахомъ.

До конца прошлаго столѣтія, великолѣпнымъ освѣще- 
ніемъ считались люстры, съ болынимъ числомъ восковыхъ 
свѣчей; а со времени изобрѣтенія Аргантовой лампы ( J 800) 
ламповое освѣщеніе было тотчасъ же принято въбогатыхъ 
домахъ. Основываясь на томъ, 
что горючій матеріалъ м о- 
жетъ совершенно сгорать 
только при достаточномъ при
ток!; свѣжаго воздуха, — А р- 
гантъ снабдилъ свою масля
ную лампу стекляннымъ ци
линдр омъ, поддерживающимъ 
постоянную тягу воздуха съ 
наружной стороны свѣтильни, 
внутри которой онъ вставилъ 
трубку, открытую съ обоихъ

- Разрѣаъ Аргантовой лампы.
концовъ, способствующую по
стоянному притоку свѣжаго воздуха съ внутренней сторо
ны. Эти приспособленія, совершенно выполняющія свое на- 
значеніе, употребляются и нынѣ при устройствѣ всѣхъ про- 
чихъ масляныхъ лампъ. Аргантовы лампы вошли во все
общее употребленіе, несмотря на неудобство, состоящее 
въ необходимости ихъ частой чистки.

Сдѣланныя усовершенствованія, въ способахъ освѣще- 
нія вообще, Френель приі.ѣнилъ къ освѣщенію маяковъ,— 
а именно устроилъ лампы съ четырьмя концентрическим» 
свѣтильнями, которыя при содѣСствіи остроумнаго меха-



Разрѣзъ Аргантовой лампы.
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ыизма, одновременно напитываются масломъ и даютъ при 
горѣніи значительное количество свѣта. Расходящіеся 
лучиэтого свѣта, помощію зеркалъ обращаются въ горизон
тальные, а полученный пукъ горизонтальныхъ лучей, р аз- 
дѣляется на 8  лучей, направленныхъ въ разныя стороны 
горизонта. Этотъ свѣтъ видѣнъ весьма далеко, если воз- 
духъ чисть и не наполненъ парами или туманомъ, препят- 
ствуісщимъ его распространенно. Оба берега англійскаго 
канала, въ настоящее время освѣщены маяками системы 
Френеля и тѣмъ самымъ значительно' уменьшены опасности, 
прежде грозившія нлавающимъ здѣсь судамъ #).

Къ описанному прибору для освѣщенія маяковъ, придѣ- 
лываютъ весьма простой механизмъ, которымъ весь фо-

Означеніе горизонтовтг осваденія; стрѣлка путь кораблю; волнистая лшія 
означаетъ вертикальный маякъ.

парь вращается около своей оси, отчего всѣ точки горизон
та, поперемѣнно освѣщаются всѣми вращающимися пуч-

*) Для оевѣщенія, лучшими масломъ считается сурѣпное, которое и упо
требляется на всѣхъ почти европейскихъ маякахъ. За недостаткомъ же его 
въ продажЬупотребляютърыбійжпръ, какъ напр, на многихъ американскпхъ 
маякахъ. .



Озпаченіе горнзонтовъ освъщенія; стрѣлка путь кораблю; волнистая линія 
означаетъ вертикальный маякъ.
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ками свѣта. Наблюдателю сперва видѣнъ весьма слабый 
свѣтъ, увеличивающійся постепенно, который, появившись 
на нѣсколько мгновеній въ полномъ блескѣ, снова начи- 
наетъ ослабѣвать. Чтобы предупредить недоразумѣнія, 
легко возможный около береговъ освѣщенныхъ въ нѣсколь- 
кихъ пунктахъ, старались по возможности, для различенія 
маяковъ между собою, освѣщать ихъ различными огнями. 
Для той же цѣли ■ сообщаютъ вращающимся Фонарямъ 
различную скорость, для измѣненія послѣдовательныхъ по- 
явленій маячнаго огня.

Итакъ, маяки располагаются такпмъ образомъ, чтобы 
могли обозначать отлнчительиыя мѣста берега, вдоль ко- 
тораго судно должно слѣдовать, какъ то: входъ на рейдъ, 
или портъ, направленіе пролива, опасные мысы и т. п. Боль- 
mie морскіе маяки, какъ служащіе преимущественно для 
различія мысовъ берега ставятся вообще по близости его и 
въ такомъ разстояніи другъ отъ друга, чтобы, въ то же 
время тотъ маякъ, отъ котораго мы удаляемся, скрывался, 
а къ которому приближаемся, открывался. Но чтобы изба
вить мореплавателей отъ ошибки, въ которую они могутъ 
вовлечься, принявъ одинъ маякъ за другой, ближайшій къ 
нему, маяки устраиваютъ, какъ выше упомянуто, съ разно
образными огнями. Это разнообразіе заключается въ слѣ- 
дующемъ:

1) Маякъ можетъ имѣть постоянный огопь,— который 
представляетъ свѣтъ одинаковый на всѣ точки горизонта.

2) Огонь съ короткими затмѣніями, представляетъ 
свойство постояннаго огня, прерываемаго каждыя двѣ ми
нуты сорокъ секундъ, блистаніями предшествуемыми п по- 
слѣдуемыми короткими затмѣніями.

3) Вертящійся огонь черезъ минуту, представляетъ 
поперемѣнно блпстапіе и затмбніе чрезъ каждую минуту.



_  3 0  —

4) Вертящійся огонь черезъ полминуты— представ
ляетъ блистаніе чрезъ полминуты.

По потребности освѣщенія на различныя разстоянія, и 
слѣдовательно различной степени силы свѣта, маякп раз- 
дѣляются на шесть разрядовъ: маяки перваго и втораго 
разрядовъ бываютъ всѣхъ четырехъ родовъ.; а маяки осталь- 
ныхъ разрядовъ дѣлаются только постоянные и съ корот
кими затмѣніями. Маяки низшаго разряда освѣщаютъ миль 
на 30, а выошаго—миль на 60.

Кромѣ того заслуживаетъ вниманія, предлагаемый Сте- 
Фенсономъ #), наклонный огонь. Онъ состоитъ въ слѣдую- 
щемъ:

Во всѣхъ оіітическихъ аппаратахъ, употребляемыхъ для 
освѣщенія маяковъ, съ цѣлыо собирать разсѣевающіеся 
лучи п напразлять ихъ къ горизонту, вертикальная ось 
отражающаго или преломляющаго аппарата, ставится поч
ти подъ прямымъ угломъ къ горизонтальной плоскости, въ 
аппаратѣ же наклоннаго огня ось его наклоняется подъ 
пѣкоторьшъ угломъ къ горизонту. Нижеслѣдующій рисунокъ 
наглядно знакомитъсъ маяками этого рода. А—представля
етъ маякъ на берегу, В—подвод ныя скалы или опасную ран
ку; СССС— черта опаснаго мѣста вокругъ банки, освѣщен- 
пая огнемъ: за эту черту судно недолжно заходить ночью.

Въ мѣстахъ, гдѣ кромѣ ограниченія опасности необходимо 
еще означить мысъ или островъ, тамъ удобно помѣстить 
кромѣ наклоннаго еще постоянный пли вертящійся аппа- 
ратъ, и какъ наклонный огонь нетребуется для дальнихъ 
разстояній, то его можно дѣлать краснаго цвѣта, а главный 
маякъ натуральнаго; такъ что судно, пока находится въ

*) СтеФенсонъ замѣчатслеігь своею олоФотическою (соФедоточенпая) 
системою оввѣщёнія маяковъ, а также кажущимися огнями
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виду бѣлаго огня, можетъ считать себя въ безопасности, 
а какъ-скоро замѣтило красный должно—измѣнятьнаправ- 
левіе своего курса.

Наклонный оюнь.

Теперь, когда мы знакомы съ назначеніемъ маяковъ и 
употребительными способами ихъ освѣіценія, позвольте 
пригласить васъ, благосклонный читатель, посѣтить неко
торые изъ нихъ, потому-что не меныиаго интереса заслужи
ваем и самое устройство маяковъ и жизнь на нихъ.

Свое обозрѣніе мы пачнемъ съ кордуанскаго маяка, въ 
устьѣ Гаронны, котораго Ф о н а р ь  въ 3  сажени вышиною. 
Это первый маякъ устроенный по совѣтамъ Френеля, и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, замѣчательнѣйшій пзъ построенныхъ въ но- 
вѣйшія времена. Знаменитый французскій архитекторъ, Луи 
де-Фоа, завѣдывалъ постройкой, начатой при Генрихѣ II и



Наклонный оіонь.
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приведенной къ окончанію по истечении 26 лѣтъ. Островъ, 
на которомъ стоитъ маякъ, осыхаетъ только въ малую 
воду; во время же прилива постоянно покрытъ водою. Онъ 
соотоитъ изъ скалъ окруженныхъ рифами, а потому при- 
ближеніе къ нему во время полной воды и свѣжей погоды 
опасно даже мелкимъ судамъ. Страшный гулъ волнъ; раз
бивающихся о его утесы, слышенъ издалека. Изъ этого крат- 
каго очерка можно легко составить себѣ понятіе о трудно- 
стяхъ ипрепятствіяхъ, съ которыми слѣдовало бороться при 
постройкѣ кордуанскаго маяка; но смѣлостъпредпрінмчиваго 
строителя одержала верхъ надъ бурными стихіями и приве
ла къ окончапію умно и съ твердымь намѣрешемъ начатое 
дѣло. Фундаментъ башни имѣетъ въ окружности 414 Футовъ. 
Наибольшііі діаметръ у вершины скалы 125 Фут., который 
кверху все болѣе и болѣе уменьшается. Высота башни 
отъ основанія до освѣтительнаго прибора— 150 Футовъ.

Отдѣленія или ярусы, изъ которыхъ состоптъ зданіе, у- 
крашены прекрасной скульптурной работой п окружены ко
лоннами. Все обнаруживаетъ изящный вкусъ, соединенный 
съ прочностію постройки. Внутреннее расположеніс пеме- 
нѣе замѣчателыю; посетитель этой негостепріимной скалы 
поражается его великолѣпіемъ и роскошью.
. Въ нѣкоторыхъ отдѣленіяхъ есть залы и комнаты, укра- 

шенныя гербами и картинами, а въ комнатахъ, назначенныхъ 
для короля, находятся великолѣппо позолочснныя мрамор- 
ныя статуи Генриха II, начавшаго строеніе, п Генриха IV, 
окончившего его. Тамъ есть и небольшая, но блестяще-от- 

' дѣланная церковъ, оевѣщаемая чрезъ отверзтіе, находящееся 
въ вершинѣ свода. Тутъ же поставлены мраморныя статуи 
архитектора де Фоа, королей Людовика XIV и Людовика XV.

Фонарь, составляющий вершину башни, имѣетъ соразмѣр- 
ную величину и постоянно освѣщается большимъ числомъ



Кордуанскіц маякъ,
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яркихъ огней, такъ что цѣль постройки, стоившей нѣсколь- 
ко милліоновъ,вполпѣ достигнута. Еще болѣе замѣчателенъ, 
по трудности постройки и по своей исторіи, Эддистонскій 
маякъ.

У входа въ плимутскую гавань, среди углубленія, об
разуема™ берегомъ, лежитъ рядъ камней, частію надвод- 
ныхъ, частію же подводныхъ, что весьма затрудняетъ 
входъ кораблямъ и дѣлаетъ его почти невозможнымъ въ 
бурную погоду. Подобнаго прибоя волнъ нельзя встрѣтить 
нигдѣ у европейскихъ береговъ. Мысль о построеніи маяка 
на этомъ мѣстѣ была уже нѣсколько разь обсуживаема; но 
выполненіе ея долго считали невозможнымъ.

Выѣзжая даже въ тихую погоду на скалу, отстоя
щую отъ берега не болѣе 1X нѣмецкяхъ миль (около 2 \  
верстъ), легко было убѣдиться, что никакой камень или 
цементъне устоятъ здѣсь прогивъразрушительнаго дѣйствія 
воды. Одинъ только г.Винстаплей возставалъпротивъ этого 
мнѣнія. Онъ былъ' богатѣйшій гражданинъ Плимута, и ве
личайшей изъ чудаковъ, когда .обо ироизведенныхъ Анг- 
ліей. Время и деньги свои онъ унотреблялъ на |азныя 
механическія рѣдкости; и то, чего онъ самъ не былъ въ 
состояніи выполнить, приводилось въ исполненіе иску- 
снѣйшими мастерами по его указанію. Винстанлея давно 

- занимали эддистонскія скалы; онъ всегда становился за- 
думчивъ, когда взоры его, обращенные на рейдъ, встрѣча- 
лись съ ихъ грозными вершинами. Наконецъ онъ изъявилъ 
готовность построить на свой счетъ маякъ на Эддистонѣ. 
Предложеніе его было принято.

Винстанлей скоро приступилъ къ дѣлу. Работники бьЪи 
собраны; искуснѣйшіе инженеры приводив его планъ въ 
исполненіе. Только въ тихую погоду возможно было ра
ботать, а потому понятно, что дѣло шло довольно медлен-
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но, но несмотря на то; увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. 
Всѣ жители Плимута принимали живое участіе въ пред
принятой постройкѣ: въ день торжественнаго освященія, 
предполагалось зажечь и маячный огонь. Все основаніе 
зданія до значительной высоты составляло сплошную мас
су. На этомъ основаніи широко разставлены были колонны, 
на которыхъ стояла самая башня, съ комнатой для сторо
жа и стекляннымъ колпакомъ Ф о н а р я . Поставленный ко
лонны имѣли цѣлію представить наименьшее сопротивленіе 
движеніямъ взволнованнаго моря, когда оно въ сильную 
бурю достигнетъ такой высоты. Такимъ образомъ надѣя- 
лись установить достаточно прочно верхнюю часть зданія. 
Винстанлей, видя мысль свою исполненною, остался до- 
воленъ, а также и всѣ видѣвшіе маякъ были увѣрены 
въ удачномъ рѣшеніи задачи. Одинъ сторожъ былъ на- 
значенъ на башню, и время освященія его уже было близ
ко. Чудакъ Вйяставлей, какъ говорятъ, собирался жить на 
Эддистонѣ. Хотя онъ самъ объ этомъ и не говорилъ ут
вердительно, но это было весьма возможно при его стран- 
ностяхъ. Но однажды онъ громко сказалъ,что считалъ бы 
за величайшее удовольствіе быть на башнѣ во время 
шторма. Между-тѣмъ постоянно стояла тихая погода и 
ему долго пришлось ждать выполненія своей, любимой 
мечты.

Осень 1703 года приближалась, и уже стали появлять
ся предвѣстники страшныхъ равноденственныхъ бурь. Взоръ 
Винстанлея оживился. Выше стали подниматься- волны, 
страшенъ былъ свистъ бурь; приходили извъстія о круше- 
ніяхъ судовъ, но всего этого было мало Винстанлею; онъ 
выжидалъ шторма и зналъ навѣрно, что дождется. Нако- 
нецъ ожиданія его исполнились. Море страшно взбунтова
лось. Бѣлая башня была видна въ бурунахъ, проходившихъ
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м еж ду колоннами. Высокаго Фундамента небыло видно, 

«Сегодня должна выказаться прочность маяка», сказалъ  

Винстанлей: «я самъ туда поѣду и заж гу огонь!» Ему замѣтили, 

что башня кажется колеблется какъ мачта рыбацкой л од

ки. '«Глупости! это вамъ кажется!» вскричалъ строитель. 
Вдругъ закричали, что башня исчезла; волны покрыли ее  

совсѣмъ. Винстанлей поблѣднѣлъ, но скоро опять улыбнул
ся онъ увидѣлъ башню. На одно мгновеніе волны накры-

Удистонскій маякъ.

ли ее, но башня устояла. «Волны обмыли Фонарь, чтобы 
онъ ярче свѣтилъ!» замѣтилъ чудакъ. При большой опасно
сти онъ переѣхалъ на башню. Собравшаяся толпа дожида
лась на берегу, пока отвозившіе Винстанлея лоцмана, воз
вратились благополучно. Вскорѣ увидѣли свѣтъ маячнаго 
огня. Большая часть зрителей, невзирая на страшный 
штормъ, долго оставались иаберегу, чтобы посмотрѣть  

на Эддистонъ, и наконецъ разошлись въ пріятной надеж-



Удистонскш маякъ.
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дѣ услышать завтра изъ устъ чудака описаніе видѣнныхъ 
имъ ужасовъ. До сихъ поръ еще никому не приходила мысль, 
провести ночь на скалѣ, у которой даже въ тихую погоду 
былъ страшный бурунъ. Къ утру ураганъ все-еще не пе
ре ста лъ и сторожа замѣтили, что огонь Эддистона вдругъ 
исчезъ. Съ разсвѣтомъ стало тише и всѣ увидѣли скалу и 
вьющіяся около нея тысячи чаекъ, какъ и прежде. Строй- 
наго зданія больше не существовало. Винстанлей и его 
маякъ, были погребены на днѣ морскомъ #) (26 ноября 
1703 г.).

Отъ построенія маяка на Эддиотоаѣ, приходилось на
всегда отказаться. Н<і богатый купецъ Рудайердъ пріѣхалъ 
изъ Лондона въПлимутъ съ намѣреніемъ предпринять сно
ва постройку маяка, если это окажется возможными По 
ближайшемъ изслѣдованіи дѣла убѣдились, что главными 
причинами несчастья Винстанлея были: Форма самаго зда- 
нія и хрупкость употреблеянаго матеріала. Башня Вин
станлея была четыреугольна, а потому теперь рѣшились 
вывести строеніе безъ угловъ. Для защиты хрупкаго кам
ня отъ разрушительнаго дѣйствія волнъ, предполагалось 
все зданіе обшить толстыми досками, которыя упругостію 
своею ослабляли бы удары. Приступивъ такимъ образомъ 
къ строенію, къ общей радости, его привели къ окончанію 
безъ болыпихъ затрудненій.Простоявъ сорокъ лѣтъ, маякъ 
въ 1755 году сгорѣлъ отъ удара молніи. Зданіе, подвер
женное опасности погибнуть отъ дѣйствія волнъ, было 
сожжено! Какъ-будто всѣ стихіи соединились противъ воз- 
веденія эддистонскаго маяка!

Несмотря на эти неудачи, полковникъ Слитонъ, прі- 
обрѣтя достаточную опытность, отважился снова построить

* )П о  другимъ свѣдѣніямъ, болѣе проэаическимъ, штормъ задержалъ Вин
станлея на маякі, куда онъ ѣзднлъ для нѣкоторыхъ исправленШ.
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маякъ по обдуманному имъ плану Сохранивъ круглый 
видъ, вывели два сплошные яруса изъ камня, дерева и же- 
лѣза, прочно соединенныхъ между собой. Нижняя часть 
зданія неимѣла ни малѣйшей лѣстницы или другаго пустаго 
мѣста. Огромныя массы камня были прочно соединены 
между собою желѣзными скобами и всѣ вмѣстѣ охвачены 
гигантскою желѣзною цѣпью, вложенною въ краснокалиль- 
номъ состояніи, въ жолобъ, высѣченный въ камнѣ и по- 
томъ залитый свинцомъ. При охлажденіи; цѣпь стянула все 
зданіе съ ужасной силой. На этомъ основаніи возвышается 
жилище сторожей, изъ котораго ведетъ лѣстница къ Ф о
нарю. Здѣсь постоянно живутъ три человѣка. Высота баш
ни 95 Футовъ.

Съ 1760 года, маякъ на Эддистонѣ прочно стоить до 
настоящихъ дней. Форма его хорошо извѣстна всѣмъ Ан- 
гличанамъ, и служитъ теперь образцомъ при построеніи 
океанскихъ маяковъ.

Маякъ Бельрокъ, начатый въ 1807 и оконченный въ 1811 
года Стевенеономъ, достоинъ стоять на ряду съ эддистон- 
скимъ. Скала Бельрокъ, на которой построена эта башня, 
находится на сѣверо-восточномъ берегу Великобрвтаніи, къ 
юго-западу отъ города Арброатъ. Скала обнажается только 
при полномъ отливѣ, въ длину на 427 Фут. и въ ширину 
на 230 Футовъ. При постройкѣ маяка на этой скалѣ, отстоя
щей далеко отъ берега и всегда почти закрытой водой, 
представлялись препятствія едва ли встрѣчавшіяся придру- 
гихъ постройкахъ подобнаго рода.

Два нижніе слоя стѣны утверждены въ углубленіяхъ, ис
кусственно сдѣланныхъ въ самой скалѣ, а камни всѣхъ слѣду- 
ющихъ слоевъ, прочно соединенные между собою, состав- 
ляютъ отъ центра къ окружности одну сплошную массу. 
Діаметръ основанія 42 Ф у т а .  Поперечный разрѣзъ зданія
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постепенно уменьшается до само! вершины, гдѣ онъимѣ- 
етъ всего 13 Футовъ въ діаметрѣ. Отъ основанія до высоты 
30 Футовъ, внутри башни нѣтъ никакихъ помѣщеній; на 
этой высотѣ помѣщается входная дверь, къ которой под
нимаются по веревочной лѣстницѣ. Дверь ведетъкъкамен
ной лѣотницъ, въ 13 Футовъ вышиною. На этомъ мѣстѣ тол-

Ма«къ Бельрокъ (иередъ ливерпульскимъ портомъ.

щина стѣнъ 7 Фут. и уменьшаясь постепенно, у вершины 
имѣетъ всего только 1 Футъ. Верхняячасть башни состоитъ 
изъ шести отдѣленій. Въ первомъ хранятся: вода, освѣти- 
тельные припасы и другія тяжелыя вещи; во второмъ, боч
ки съ масломъ, отекла и другія принадлежности Фонаря, въ 
третьемъ отдѣленіи помѣщаетоя кухня; въ четвертомъ сдѣ- 
лана спальная; пятое отдѣленіе—гостиная,—а шестое со- 
дсржитъ освѣтительный приборъ, и имѣетъ восьмиуголь-



Ліанкъ Бельрокъ (иередъ ливерпульскимъ нортомъ.
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ный видъ, въ 12 ФутоЕъ діашетромъ и 15 Фут. вышиною, 
съ высокими, желѣзными оконными переплетами, въ кото
рые вставлены полированныя стекла, вышиною 2’Д Ф ута, 

шириною 2^4 ф. и въ '/4 дюйма толщиною. Крышу соста- 
вляетъ мѣдный куполъ, съ большимъ позолоченнымъ ша- 
ромъ, въ которомъ сдѣлано сквозное отверзтіе для тяги.

Въ туманное время, ночью и днещ>, приводятся въ дви
жете два болыпіе колокола, дѣйствіемъ того же часоваго 
механизма, который имѣется тамъ для вращенія реФлек- 
торовъ.

Между маяками Германіи, замѣчательными превосход
ными освѣтительными аппаратами, вспомнимъ здѣсь о 
Брюстерортскомъ, построенномъ въ 1845 году. Онъстоитъ 
на крайней оконечности мыса, между гаванями Пиллава и 
Мемель, возвышаясь надъ поверхностно моря на 180 Фут.овъ. 
Восьмиугольная башня, въ95 ф. вышиной, выстроенная изъ 
кирпича, имѣетъ внутри винтообразную лѣстницу съ 120 
ступеньками, ведущими къ Фонарю. Освѣтительный прибопъ 
помѣщенъ въ середннѣ Фонаря на желѣзной платФормѣ, 
утвержденной на желѣзной же коловнѣ, составляющей про- 
долженіе оси винтовой лѣствицы.

Превосходный освѣтительный приборъ сдѣланъ въ Па- 
рижѣ, г-мъ Франсуа, по системѣ Френеля и Араго, съ Арган
товой лампой. Огонь маяка, перемежающійся, впдѣнъ на 
разстояніи 28 морскихъ миль, и потому легко можетъ быть 
отличенъ отъ другихъ береговыхъ огней и отъ звѣздъ.

Впродолженіи 12 минутъ онъ является: 3 раза въ пол- 
номь блескѣ, три раза показываетъ болѣе продолжитель
ный средній свѣтъ, а шесть разъ довольно слабый свѣтъ.

Весьма остроумно устроеннымъ будильникомъ сторожъ 
извѣщается о недостаткѣ масла, сгорающаго въ лампѣ по 
одному Фунту въ часъ. Вмѣсто того, чтобы стекающее
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масло прямо собирать въ коробку, его сперва впускаютъ 
въ маленькій со-

м 5 Ѵ1
р1 *

судъ, имѣющіи 
видъ ложки. Въ 
нижней части дна 
этого сосуда, сдѣ* 
лано маленькое
отверзтіе, слишкомъ малое, 
чтобы скоро выпускать все 
масло, стекающее со светиль
ни. Такимъ образомъ ложка 
остается полна, пока есть по
стоянный притокъ масла со 
свѣтильни. По прекращеніи 
же этого притока, все масло 
изъ ложки выльется черезъ 
отверзтіевъ днѣ ея, и ложка, 
облегчившись, уже больше пе 
можетъ удерживать привода 
отъ будильника, который, при
дя въ движеніе, призываетъ 
сторожа къ своей обязанно
сти. Англичане, принужден
ные строить маяки въ отда- 
ленныхъ странахъ, гдѣ нѣтъ 
искусныхъ работниковъ и не- 
обходимыхъ стровтельныхъ 
матеріаловъ, придумали заго
товлять въ Англіи желѣзные Брюстерротскій маякъ.

маяки, которые перевозятся
по частямъ къ мѣсту назначенія и тамъ собираются. 
Теперь съ успѣхомъ построено уже значительное число



Брюстерротскій маякъ.
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подобныхъ маяковъ, и можно надеяться, что скоро не ос

танется ни одного опаснаго места, безъпредостерегатель- 

наго огня. Подобный* маякъ можно видеть въ Финскомъ 

заливе, на островѣ Сескарѣ.

Познакомясь съ устройствомъ маяковъ вообще *) и съ 
замечательнейшими изъ нихъ, посмотримъ теперь на еж е- 
дневныя занятія техъ людей, которымъ суждено проводить 
жизнь въ этихъ зданіяхъ. «Маячный служитель обязанъ 

..зажигать лампы каждый вечеръ при захожденіи солнца и 
наблюдать, чтобъ онѣ постоянно горъли, чисто и ярко, до 
восхожденія солнца.» Что бы тамъ ни случилось, но слу
житель долженъ свято выполнять это приказаніе. Онъ 
остается совершенно уединеннымъ втеченіи длинной ноч
ной вахты, вдали отъ берега, Футъ на 50 или 100 отъ 
поверхности моря; вокругъ его бугауютъ волны и завы- 
ваетъ ветеръ, морскія птицы налетаютъ на блестящій Фо
нарь, какъ гигантскіе мотыльки на горящую свечу и, уда
ряясь о него 2) разбиваются до смерти; иногда тихая, пле
нительная, лунная ночь, легкіе зефиры, обремененные бла- 
гоуханіемъ горнаго вереска или дикаго терна, вызываютъ 
на открытую галлерею, вместо того чтобы оставаться вну
три Фонаря. Иногда море наполненомножествомъвеличавыхъ 
кораблей, руководящихся маячнымъ огнемъ;иногданавсемъ 
горизонте не видно ни малѣйшаго признака жизни— сло- 
вомъ, что бы ни происходило вне маячнаго Фонаря, служитель 
долженъ выполнять свою простую и нетрудную обязан-

') Мы не упомянули о пловучихъ маякахъ. Дѣло состоять въ томъ, что 
на мелкомъ мѣстѣ, для обозначенія его, ставится на якоряхъ судно и на 
немъ утверждается Фонарь. Подобный маякъ можно видѣть на пути изъ 
Петербурга въ Кронштадтъ.

2) Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, во время бурной ночи, большой лебедь 
влетѣлъ въ Фонарь этого маяка, разбилъ полудюймовое стекло Фонаря и 
повредплъ 5 призмъ аппарата. Теперь большая часть Фонарей защищается 
снаружи мѣдною сѣткой.





— 44 —

ность: «зажигать лампы каждый вечеръ при захожденіи 
солнца, наблюдать, чтобы онѣ горѣли чисто и яркодовос- 
хожденія солнца». Разнообразіе и удобства жизнимаячныхъ 
служителей совершенно зависятъотъ мѣстоположенія мая
ка. При нѣкоторыхъ береговыхъ маякахъ, есть садики для 
обработки и достаточное количество земли для прогулки и 
подкрѣпленія силъ свѣжимъ воздухомъ п^рлѣ ночныхъ 
вахтъ; туда съ сосѣднихъ купалень, постоянно пріѣзжаютъ 
посѣтители; но за то есть также мѣста отдаленныя, не
дружелюбным, печальныя, тяжелыя, гдѣ прогулка огра
ничивается рѣшетчатойгаллереей вокругъ башни, гдѣедин- 
ственныя событія заключаются въ инспекціяхъ комитета 
и въ ежемѣсячной смѣнѣ людей.

Жизнь маячныхъ служителей, бѣдная внѣшнимъ разно- 
образіемъ, бываетъ подъ часъ полна самаго истиннаго, глу- 
бокаго драматизма. Вотъ напримѣръ одинъ изъ случаевъ. 
Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, вахта (дежурство) намаякѣ 
Smalls, содержалась только двумя служителями. Бурная 
погода, на четыре мѣсяца прервала для нихъсообщеніе съ 
берегомъ. Способъ вести переговоры посредствомъ сигна- 
ловъ, не былъ еще доведенъ до того совершенства какъ нынѣ, 
и вовсе не былъ въ употребленіи между маячными служи
телями. Недѣли черезъ двѣ, послѣ того какъ буря утихла, 
во многихъ западныхъ портахъ разнесся слухъ, что на 
маякѣ Smalls' случилось что-то недоброе. Проходящіе 
видѣли на немъ сигналъ бѣдствія и больше ничего не 
знали. Сдѣлано было множество попытокъ приблизиться 
къ скалѣ, но безполезно. Шлюпки не могли подойти даже 
для переговорам они возвращались къ озабоченному агенту 
и встревоженнымъ родственникамъ, чтобъ еще болѣе оза
ботить и встревожить ихъ объявленіемъ, что они видѣли 
на внѣшней галлереи человѣческую Фигуру, но говорилъ ли



—  45  —

этотъ человѣкъ и дѣлалъ ли какое движеніе, или оста
вался безмолвнымъ и неподвижным^ они не могли сказать.

Ночь за ночью наблюдали за маячнымъ огнемъ съ тре- 
вожнымъ опасеніемъ, что онъ не появится. Но огонь го- 
рѣлъ. Пунктуально съ захожденіемъ солнца, въ Фонарныхъ 
стёклахъ маяка появлялся слабый свѣтъ имерцалъдовос- 
хожденія солнца, показывая этимъ, что на маякѣ есть еще 
живое существо; но живы ли оба служителям если остался 
въ живыхъ одинъ изъ нихъ, то который именно, не могли 
сказать ни озабоченная мать, ни любящая жена. Такъ 
прошли четыре мѣсяца, и тогда, въ сравнительно тихую 
погоду, мильФордская спасительная лодка привезла въ 
агентство въ Сольэ, одного служителя живаго и одного 
мертваго.

Чтб перечувствовалъ, что выстрадалъ оставшійся въ жи
выхъ, узнать теперь невозможно! Оставался ли онъ въ без- 
молвномъ отчаяніи, когда смерть его товарища оказыва
лась неизбѣжною, или въ агоніи ужаса, онъ стоялъпередъ 
нимънаколѣняхъиумолялъ его неумирать?— или онъ, быть- 
можетъ, очутясь первый разъ въ жизни лицомъ къ лицу и 
такъ близко со смертью, думалъ о немедленномъ погребе- 
ніи? не блеснула ли въ головѣ его мысль, что онъ не дол
женъ бросать въ море мертвое тѣло своего товарища на 
томъ основаніи, что. на берегу его спросятъ какъ спро- 
шенъ былъ Каинъ: гдѣ его братъ? и тогда, не зная что о т-  
вѣчать, будетъ заклейменъ проклятіемъ Каина и обреченъ 
его участи; все это осталось неразгаданными Онъ сдѣ -  
лалъ гробъ для него, будучи бочаръ по ремеслу; сло- 
мавъ переборку въ жилой комнатѣ, онъ сколотилъ ящикъ? 
закрылъ въ немъ мертвое тѣло, и потомъ съ неимо- 
вѣрнымъ усиліемъ, вынесъ его на галлерею и тамъ 
привязалъ. Быть можетъ, онъ инстинктивно принялся за
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работу, чистилъ и перечищалъ лампы, распаковывалъ и 
упаковывалъ освѣтительные матеріалы! Быть можетъ, 
онъ рѣшался раза три, четыре въ день, подходить къ этому 
гробу, а можетъ быть вовсе къ нему не приближался и даже 
боялся взглянуть на него, когда утомленными глазами 
отъискивалъ на горизонтѣ отдаленное судно! Находясь 
подъ вліяніемъ глубокаго отчаянія, онъ, можетъ-быть, д у -  
малъ, что такъ какъ маячный огонь служитъ для предо- 
стереженія судовъ отъ опасности, то отсутствіе этого огня, 
быстро завлечетъ какой-нибудь корабль въ ближайшее со- 
прикосновеніе съ его одиночествомъ, й корабельная команда 
будетъ его товарищами, хотя бы даже онъ самъ былъ ви- 
новникомъ ихъ крушенія! Но онъ этого не сдѣлалъ. Для об-  
легченія своего горестнаго положенія, онъ непозволилъ ни 
одному человѣческому существу рисковать своею жизнью; 
за то, когда его высадили на берегъ съ его мертвымъ т о -  
варищемъ, онъ былъ такъ грустенъ, молчаливъ, изнуренъ, 
истомленъ, что его не узнали самые близкіе родные.

Слѣдствіе этого печальнаго событія было то, что на маяки 
постоянно назначали уже не менѣе трехъ служителей,— чтб 
соблюдается и понынѣ. Маячная жизнь часто до такой сте
пени привязываетъ къ себѣ, что отецъ и сынъ и внукъ, 
остаются въ этихъ званіяхъ. Одинъ изъ посѣтителей Фор- 
ландскаго маяка, описывая изящное и комФортэбльное 
жилище служителей, между прочимъ говорить: когда мы 
попросили показать намъ кухню, насъ тотчасъ ввели въ 
прекрасную комнатку, гдѣ мы встрѣтили хозяйку— жену 
служителя, отвѣтившую панаши извиненія, гостепріимнымъ 
be welkome. Комната обклеена шпалерами, окна украшены 
занавѣсями, на полуковеръ и на столѣ лампа. Была холод
ная и бурная ночь, и насъ сильно тянуло къ пылавшему ка
мину. Смотритель маяка г. Knott, хвастая своймъ п о -
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ложеніемъ, разсказывалъ, что его дѣдъ былъ смотрите- 
лемъ этого маяка, впродолженіи 50 лътъ, отецъ его 
служилъ на немъ же 41 годъ, и онъ самъ зани- 
маетъ это мѣсто около 39 лѣтъ. .Старшій сынъ его былъ 
главнымъ служителемъ у электрическаго маяка, и совре- 
менемъ конечно займетъ мѣсто своего отца.

Въ маячные служители принимаются въ Англіи и жен
щины.

Разсмотримъ теперь усовершенствованія, сдѣланыя въ 
искусствѣ освѣщенія маяковъ. Здѣсь требовалось рѣшить 
двѣ задачи: выборъ источника свѣта испособъ направлять 
лучи свѣта на достаточно далекія разстоянія.

Прежде на маякахъ употреблялись металлическія вогну- 
тыя зеркала, что мы теперь видимъ иногда у уличныхъ Фо
нарей. По теоріи, лучи свѣта, падающіе на вогнутое зеркало, 
изъ источника помѣщеннаго въ Фокусъ его, послѣ отра- 
женія, дѣлаютея параллельными и, не разсѣеваясь, распрост
раняются на значительное разстояніе. Вогнутыя зеркала, 
имѣющія сферическую (шаровую) поверхность, не могутъ 
вполнѣ отражать такимъ образомъ лучи свѣта. Направлять, 
такъ отраженные лучи, можно помощію параболическихъ 
зеркалъ, но ихъ весьма трудно приготовить безъ недостать 
ковъ;а потому вмѣсто вогнутыхъ зеркалъ стали употреблять 
оптическія стекла. Выпуклое оптическое стекло, помѣщен- 
ное передъ источникомъ свѣта, отклоняетъ лучи свѣта такъ 
же, какъ и вогнутое зеркало, стоящее по другую сторону 
того же источника свѣта, напримѣръ горящей лампы. Во 
избѣжаніе болынаго числа оитическихъ стеколъ, предпо- 
читаютъ окружать горящую лампу стеклянвымъ колпа- 
комъ, имѣющимъ видъ боченка безъ дна и крышки. Тол
щина стѣнъ этого колпака наибольшая около середины 
его высоты, а кверху и книзу, постепенно уменьшает-
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ся. Обѣ поверхности этого стекла хорошо полированы, и 
подобно оптическому стеклу измѣняютъ направленіе про- 
ходящихъ черезъ стекло лучей.

Но подобнаго рода стекло также не можетъ быть сдѣ - 
лано изъ одного куска, а составляется изъ нѣсколькихъ 
поясовъ или колецъ. Это изобрѣтеніе сдѣлано Френелемъ. 
Замѣтимъ здѣсь, что лучи, выходящіе вверхъ и внизъ, 
также приводятся помощію призмъ и зеркалъ къ об
щему направленно лучей, переломленныхъвъ Френелевомъ 
стеклѣ.

Повидимому, въ способѣ передачи и распространеніи свѣта 
на значительное разстояніе, не остается желать ничего луч- 
шаго. Если мы теперь обратимъ вниманіе на самое освѣ- 
щеніе маяка, то вообще вездѣ увидимъ употребленіе мас^ 
ляной лампы.

Для полноты нашего опиеанія освѣщенія маяковъ слѣдуетъ " 
еще упомянуть о ихъ газовомъ и гальваническомъ освѣще- 
ніи. Газовое освѣщеніе бьш> испытано и теперь оставлено 
по трудности ухода эа нимъ, и часто случавшимся несча- 
стіямъ отъ малѣйшаго невниманія сторожей.

Гальваническое освѣщеніе теперь испытывается. По спо
собу профессора Holmes, оно производится посредствомъ 
магнито-электрической машины большего размѣра. Токъ, 
въ кускахъ мягкаго желѣза, наводится 16 толстыми маг
нитами, изъ которыхъ каждый составленъ изъ трехъ сталь- 
ныхъ пластинокъ. Наведенному току сообщается одина
ковое нанравленіе, посредствомъ мѣднаго.коммутатора. Отъ 
двухъ крайнихъ мѣдныхъ проводниковъ коммутатора, идутъ 
проволоки къ маячному Фонарю, гдѣ, между двумя кусками, 
является яркій свѣтъ и, по мѣрѣ того, какъ эти куски 
сгораютъ отъ дѣйствія тока, оба опять сближаются дѣй- 
ствіемъ особенной пружины. Эти угольки добываются изъ



осадковь, въ ретортахъ газовыхъ заведеній; они тверды 
какъ аспидъ, пилятся какъ гриФель, и сгораютъ около 5-тн 
дюймовъ въ часъ. Такой брусокъ, длиною въ 3 Фута, сто- 
итъ въ Англіи около 45 коп. сер.

Чтобы привести магнитно-электрическую машину въ 
движеніе, нужна паровая машина высокаго давленія въ 2 
силы, дѣлающая 300 оборотовъ въ минуту; но для необхо
димой быстроты вращенія, достаточной 250. Введеніе ь а -  
гнитно-электрическаго освѣщенія, составляетъ эпоху въ 
исторіи мореплаванія, предметъ самаго просвѣщенваго 
интереса для всякаго образованнаго человѣка; поэтому мы 
позволяемъ себѣ удержать вниманіе нашего читателя на 
этомъ предметѣ еще нѣсколько минутъ. Честь перваго от
крыли магнитно-электрическаго маяка, принадлежитъ Ан- 
гліи. Въ августѣ 1857 года, проФессоръ химіи Holmes, въ 
присутствіи членовъ Trinity House (коммиссія, учрежденная 
въ царствованіе королевы Елисаветы, для управленя ма
яками, береговыми и морскими маячными знаками и т. п. і, 
испытывалъ свою машину для магнитно-электрическаго 
освѣщенія. Ободренныйуспѣхомъэтого ипослѣдующпхъопы- 
товъ, онъ предложилъТігпііуHouse своеизобрѣтеніе дляосвѣ- 
щеніямаяковъ и,8 декабря I S 58 года открылъ на собствен
ный счетъ освѣщеніе южнаго Форлэндскаго маяка, въ 4-хъ 
миляхъ отъ Дувра, на высотѣ 372 Фут. надъ поверх
ностью моря. Послѣ опыта, вполнѣ удовлетворительнаго, 
Trinity House приняло отъ Holmes его магнитно-электрпче- 
скія машины, и 2 2 -го  августа того же года открыло огонь 
на казенный счетъ, для шестимѣсячнаго испытанія. Я 22 
Ф евраля i8 6 0  г., поистеченіи срока, прекратило электри
ческое освѣщеніе для окончательнаго обсужденія. Этотъ 
способъ, несмотря на значительную цѣну всѣхъ приборов ь 
(около 12,000 руб. сер.), по сравнительно-малому расходу

Море, Березина. 4
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для добыванія свѣта, втеченіи извѣстнаго времени, вьіку- 

паетъ первоначальныя издержки. Впрочемъ предметътакой 

громадной важности долженъ обсуживаться не узкимъ, к о -  

пѣечнымъ взглядомъ, а въ смыслѣ сохраненія человѣческой 

жизни, цѣлости дорогихъ судовъ и нхъ цѣнныхъ грузовъ, 
стоимость которыхъ превосходить милліоны. Электрическое 

освѣщеніе было испытываемо на верхнемъ Форлэндскомъ 

маякѣ, а на нижнемъ оставалось прежнее. По шестимѣсяч- 

номъ испытаніи, пришли къ слѣдующимъ результатами
1. При всѣхъ возможныхъслучаяхъ,огоньнижняго маяка, 

въ сравненіи съ верхнимъ, кажется слабымъ, красноватымъ 

огнемъ и на извѣстномъ румбѣ, исчезающимъ въ лучезар- 

номъ сіяніи огня верхняго маяка.

2. Въ густой тумань огонь электрическаго маяка впдѣнъ 

въ семь разе далѣе огня нижняго маяка.
3. Смотря по силѣ дож дя, въ ненастную погоду, электри- 

ческій огонь впдѣнъ отъ четырехъ до двѣнадцати разе 
далѣе огня нижняго маяка.

4 . Въ мятель сухаго снѣга, электрически! огонь впдѣггь 
въ двадцать разе далѣе огня нижняго маяка.

ПрОФессоръ Holmes, живущій въ 1'/4 мили отъ маяка, 

читалъ книгу при помощи электрическаго свѣта верхняго 
маяка, бросавшаго своп лучи въ окна его кабинета.

Заканчивая очеркъ маяковъ п маячной жизни, вспомнимте 

еще разъ первый параграФъ маячной инструкции, гдѣ въ 

нѣсколькихъ словахъ очерчивается вся жизнь маячнаго 

служителя, его простая, но высокая обязанность; это эпп- 

граФъ поэмы, въ которой заключается вся его псторія; 
«Маячный служитель обязанъ зажигать лампы каждый ве- 

черъ при захожденіи солнца, и наблюдать, чтобы онѣ по

стоянно горѣли, чисто и ярко, до восхожденія солнца.’



г л а в а  m.
ВОДОЛАЗНЫЙ КОЛОКОЛЪ; П0ДВ9ДННЯ И СПАСНТЕЛЬНЫЯ ЛОДИ.

Исторія водолазнаго колокола; гамбургский водолазный колоколъ; произ
водство работъ на днѣ моря, подводная лодка Пайерна; водолазъ Грэнъ; 
подводная лодка Б іуера , испытанная на кронштадтскомъ рейдѣ; приборъ 

Симона Сйкарда; спасительныя лодки.

Водолазный колоколъ употребляютъ для производства 

работъ подъ водой, такъ напримѣръ: для спасенія груза 
затонувшихъ судовъ, доставанія жемчуга, коралловъ и 

другихъ богатствъ моря, и очиіцепія рейдовъ и Форвате- 
ровъ.
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Вслѣдствіе своей необходимости и важности, этотъ при

боръ уж е давно извѣстенъ. Одинъ изъ греческихъ писателей 

упоминаеть о немъ, называя его — «(Lebes) котломъ»; а въ 

1 5 3 8 году Тепье видѣлъ опыты, произведенные двумя гре

ками съ такимъ приборомь, въ прпсутствіи императора 

Карла V, и наконецъ въ 1 6 3 7  году шотландцу Фипсу у д а . 
лось спасти, со дна моря, часть сокровищъ (говорятъ до 

4 -х ъ  милліоновъ талеровъ), затонувшихъ у острова Мулъ, 

вмѣстѣ съ разбившимися кораблями испанской армады.

Употребленіе водолазнаго колокола основано на томъ, 

что при погруженів въ воду только снизу открытаго со
суда, находящійся въ немъ воздухъ  хотя нѣсколько сжи

мается отъ давленія воды, окружающей сосудъ, но все-таки 

остается въ немъ; такъ-что внутреннее пространство со

суда остается наполнено воздухомъ. Слъдовательно ч ело- 

вѣкъ, опущенный на дно въ такомъ сосудѣ, можетъ, не под
вергаясь опасности утонуть, оставаться некоторое время 

подъ водою.

Въ справедливости этого не трудно убѣдиться весьма 

легкимъ опытомъ, т. е. погруженіемъ въ воду стакана 

опрокинутаго книзу отверзтіемъ, сохраняя его притомъ въ 
вертикальномъ положен іи.Но въ водолазномъ колоколѣ необ
ходимо еще нѣкоторое приспособление для безпрерывнагово- 
зобновленія воздуха, подверженнаго порчѣ отъ дыханія на
ходящегося въ колоколѣ человѣка. Въ новѣйшее время для 

этого употребляютъ гибкія, неіфоницаемыя для воды , 
трубы. Нижній конецъ трубки входитъ внутрь колокола, 

a верхній сообщается съ воздушнымъ насосомъ, помѣщен- 

нымъ надъ поверхностно воды и безпрерывно накачиваю- 
щимъ воздухъ въ колоколъ.

Древнѣйшіе водолазные колокола приготовлялись изъ 

дерева. Для погруженія въ воду къ нимъ прввѣшивали тяже



сти, а для снабженія находящихся въ немъ людей свѣжимъ 

воздухомъ, вмьсть съ кололо юмъ погружались сосуды, на

полненные воздухомъ, и отъ нихъ были проведены трубы
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Колоколъ Га л .те .ь



Колоколъ Галіеі.
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къ внутренности самаго колокола. Въ сосуды  съ в о зд у -  

хомх, помощію крана, впускали в оду, и тѣмъ заставляли 

воздухъ входить въ колоколъ. Такимъ-образомъ въ ста- 

ринныхъ рукописяхъ описанъ колоколъ доктора Галлея, 

усовершенствованный Шпальдингомъ, въ Эдинбургѣ, около 

1 7 7 5  года.
Устройство такого колокола довольно сложно и не без

опасно; въ сочиненіяхъ того времени упоминается какъ объ  

особенномъ случаѣ, что Галлей въ своемъ колоколѣ п р о-  

былъ однажды подъ водой і 1̂  часа. Впослѣдствіи, осо

бенно въ Англіи, водолазный приборъ былъ значительно 

усовершенствован^ и теперь мы можемъ видѣть употреб- 

леніе его во всѣхъ значительныхъ портахъ. Виньетка этой  

главы изображаетъ рисунокъ водолазнаго колокола, с д ѣ -  

ланный въ 1 8 4 5  году для города Гамбурга.

Вѣсь приборъ изготовленъ Мортономъ въ Эдинбургѣ, и 

вмѣстѣ съ принадлежаіцшіъ къ нему ботомъ, построен- 
'нымъ въ Гамбургѣ, и съ другими принадлежностями, сто
ить около 5 0 0 0  талеровъ. Колоколъ имѣетъ четыреуголь- 

ный видъ; отлить изъ чугуна. Ширина внутри 4  фута, 
длина 5 Футовъ 6 дюймовъ, вышина 6 ф. 6 д. Въ этомъ  

простравствѣ могутъ свободно помѣщаться и работать два 
человека. Вѣсъ колокола около 3 0 0  пудовъ, a цѣпь, на 

которой онъ виситъ, при пробѣ выдержала п разсчптана 

на 6 0 0  пудовъ. Цѣпь эта берется вдвое, охватывая шхивъ, 

прикрѣпленный къ колоколу, а потому сила, натягивающая 

цѣпь, когда колоколъ поднять въ воздухѣ, не составляешь 

и 4 -й  доли того, что она выдержала при пробѣ; а при 

погруженіи колокола въ воду, вѣсъ его уменьшается еще, 

приблизительно, на 2 0 0  пудовъ. Помпа, снабжающая коло
колъ воздухомъ, находится на палубѣ бота, имѣя два цилин

дра около 9 дюймовъ вь діаметрѣ; она приводится въ дѣй-
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ствіе однимъ млн двумя работниками, смотря по глубинѣ, 
на которую опущенъ колоколъ. Помпа соединяется съ 

колоколомъ помощію двойнаго кожаннаго рукава, привпн- 

ченнаго къ серединѣ верхней грани ко.юкола.
На палубѣ судна, принадлежащаго къ прибору, находит

ся подъемная машина и три брашпиля (вброта). Наибольшій 

изъ нихъ служитъ для поднятія колокола со* дна и при- 

вѣшанвыхъ къ нему тяжестей, другой брашпиль служитъ  

для поднятія тяжестей, привѣшенныхъ работниками къ цѣ- 
пи, опущенной на дно возлѣ колокола. Эта ж е цѣпь служитъ 
и для подаванія нобьіхъ инструментовъ, требуемыхъ ра

бочими, или для принятія отъ нихъ— пришедшихъ въ не
годность.

Судно ставится на 4 -х ъ  якоряхъ, чтобы передвигать 

его куда потребуютъ обстоятельства. Передвиганіе самаго 

судна по прямому направленію, или колокола, вверхъ или 
внизъ, выполняется людьми на палубз по сигналамъ, п о -  

даваемымъ изъ колокола. Эти сигналы производятся услов- 

леннымъ числомъ ударовъ молота объ стѣнкп колокола. 
Напримѣръ одинъ ударъ озпачаетъ: прибавить воздуха; 
два удара— довольно; три удара— выше и т. д. Онп внятно 

слышны на палубѣи, если надобно, съ палубы судна мож

но отвѣчать также ударами объ цѣпь.
Приготовленіе этого прибора къ дѣйствію весьма удобно. 

Подъ колоколъ, приподнятый надъ поверхностію воды, 
водолазъ подъѣзжаетъ на лодкѣ и садптся на скамѣйку или 

сидѣнье, прикрѣпленное внутри колокола къ стѣнкамъ его. 
Потомъ, во время погруженія колокола, дѣйствуютънакачи- 

вающимъ воздушнымъ васосомъ, сообразуясь съ сигнала
ми, подаваемыми людьми въ колоколѣ. О приблпженіи ко 

дну, водолазы узнаютъ шестами и тогда подаю тъ сигналъ 

для прекращенія опусканія колокола. Для болѣеподробнаго
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двигать судно, смотря по надобности и цѣли работъ. Прійд я къ

отъискиваемомумѣсту,по сигна
лу, колоколъ опускаютъ почти до  

самаго дна и тогда приступаютъ 

къ рабогѣ. При погруженіи въ 

чистую морскую воду, свѣтъ 

проникаетъ во внутреннее про

странство колокола черезъ стек

ла, вставленныя въ потолкѣ; но 

въ мутной или рѣчной водѣ, тре
буется зажженный Ф о н а р ь  во 

время работъ.

При очищеніи дна отъ камней, работники помѣщаютъ 

на скамѣйки и подножки тѣ камни, которые они сами под
нять могутъ; приказавши потомъ приподнять колоколъ 

подводятъ подъ него ящикъ, и по наполненіи его дѣлаютъ 

сигналъ;. тогда наполненный ящикъ поднимается на палубу 

бота. Камни средней величины, отдѣльно прикрѣпляются 

къ подъемной дѣіш, a большіе камни охватываются цѣпью, 
которой конецъ прикрѣпленъ къ кольцу (рыму) у потолка 

колокола il такимъ-образомъ колоколъ, вмѣстѢ съ при- 
вѣшеннымъ къ нему камнемъ, поднимается пзъ воды. Въ 

камняхъ огромныхъ размѣровъ водолазы просверливаютъ 

дыры и потомъ вставляютъ раздвижные крючки (чаки), в и -  

сящіе на прочныхъ цѣпяхъ; потомъ, чтобы тронуть камень 

съ мѣста выжидаютъ прилива, поднимающего плаш коуту  

соединенный цѣпью съ камнемъ. Такимъ способомъ было 

подпято со дна Эльбы до 9 0 0  пудовъ камней различной 

величины,впродолженіи 6 5-ти дней, съ глубины отъ 18  до  

25-ти  Фут.; и такимъ образомъ освободили Фарватеръ отъ  

рііФа, весьма опаснаго для кораблей.
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Подобнымъ образомъ дѣйствуютъ п при вытаскиваніи 

переломившихся свай; водолазъ навертываетъ цѣпь на 

сваю , которую и выдергиваютъ большимъ или малымъ 

брашпилемъ, смотря по углубленію дерева. При заклады

вали  Фундамента подъ водой, должно стараться опустить  

главные камни на дно, на мѣста приблизительно вѣрныя, а 

водолазы окончательно устанавливаютъ ихъ и замазываютъ 

щели дементомъ.

Лѣтомъ остаются подъ водою отъ 2 , |3 до 3 ‘|2 часовъ, 
и втеченіи дня работа производится обыкновенно к аж -  
дымъ водолазомъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

отъ 6 до 6 % час. приготовленія къ работѣ
—  6'/2 —  9 —  работа подъ водой
—  9 —  10 —  отдыхъ
—  10 —  1 —  подъ водой
—  1 —  2 —  отдыхъ

—  2 —  5*/2 —  подъ водой, затѣмъ подни -
маютъ колоколъ на палубу п прекращаютъ работу. Расходы  

на эту работу составляютъ около 8 0  талеровъ въ недѣлю, 
что конечно весьма дешево, если обратимъ вниманіе на 
пріобрѣтаемыя выгоды. Отъ сколькихъ опасностей можно 

этимъ способомъ избавить корабли! Другія средства для
„ достиженія той ж е цѣли, сопряжены съ большими трудно

стями и расходами.
Въ новѣйшее время докторъ Пайернъ, изобрѣлъ желѣзную  

подводную лодку, въ которой нѣсколько человѣкъ могутъ  

довольно долго оставаться подъ водой.
Вверху она имѣетъ два кольца (рыма) для привязыва- 

нія буксировъ, а на самой серединѣ подъемый люкъ, для 

входа и выхода людей. На пространств^ въ 15  ф ѵ т о в ъ  д л и -  
нокгмфгутъ помѣститься девять человѣкъ;все же осталь
ное пространство внутри занято резервуарами еъ сжатымъ
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воздухомъ н регуляторами, служащими для возстановленія 

гидростатическаго равновѣсія. Зтотъ  приборъ не снабженъ  

двигателемъ, т. е. веслами или колесомъ; но люди, на- 

ходящ іеся въ лодкѣ, могутъ безъ всякой посторонней по

мощи заставить эту подводную лодку опускаться или всплы

вать на поверхность воды; но къ мѣсту назначенному для 

осмотра или работа, она должна быть прибуксирована. Въ  

оконечностяхъ помѣщается сгущенный воздухъ. При у -  

меныпеніи объема сгущеннаго воздуха, т. е. при увеличеніп 

его сгущенія, удѣльный въсъ прибора измѣняется, и онъ 

опускается на дно, если до того былъ въ равновѣсіи. На

ходящееся въ лодкѣ люди накачиваюгь воду для увеличе- 

нія тяжести прибора и тѣмъ заставляютъ его опуститься 

на дно. Воздухъ внутри прибора освобождается отъ у гл е-  

кислаго газа, образующагося при дыхаиіи, съ иомощію ѣд- 

кой извести и кали. Для облегченія и поднятія подводной 

лодки, изъ нея выпускаютъ в од у . Интересенъ разсказъ  

очевидца объ одномъ изъ погруженій этого прибора.

Девять человѣкъ добровольно в безбоязвенно влѣзли 

въ свою пловучую пещеру и старшій между ними сильно 

захлопнулъ за собою подъемный люкъ. Десятый человѣкъ 

садится на подводную лодку и плотно закрываетъ п обвя- 
зываетъ подъемный люкъ. Внутри лодкп послышались 

стукъ и удары молота. Это завпнчиваютъ винты п задвиж
ки и приготовляются опуститься на глубину. Наконецъ все 

умолкло. Въ лодкѣ послышался глухой стукъ въ звакъ то

го, чтобы десятый человѣкъ слѣзъ со спины бегемота, ес
ли онъ не ж елаетъ опуститься вмѣстъ на дно моря. Ч ело- 

вѣкъ, бывшій на верху, стукнулъ въ отвѣтъ своимъ тов а-  

рищамъ и крикнулъ нѣсколько словъ, которыя вероятно 

были услышаны. Получивъ отвѣтъ, онъ вскочилъ въ ч ел-  

нокъ и поѣхалъ къ берегу. Люди въ лодкѣ сильно работа-
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ли помпами, желая, какъ можно скорѣе накачать въ нее во

ды.— «Она скоро станетъ погружаться,— замѣтилъ докторъ  
Пайернъ:— они теперь накачвваютъ воду’въ заднюю часть,.. 

смотрите какъ она уже погрузилась.»
Потомъ точно также погрузилась и передняя часть л од

ки. А  за тѣмъ красное чудовище ринулось въ глубину, ос

тавляя за собой бѣлую пѣну и пузыри воздуха!
Лодка погрузилась на дно моря въ 9 часовъ утра и ос

тавалась тамъ до обѣда. Въ назначенное время я спѣпшлъ 

на пристань, но, опоздавъ не много, вевидѣлъ какъ выныр

нула лодка.
Десятый человѣкъ уже сидѣлъ опять на сппнкѣ бе

гемота и занимался открываніемъ и развязываніемъ п одъ -  

емнаго люка, который наконецъ раскрылся и всѣ девять 
человѣкъ, неторопясь и совершенно спокойно, вышли одинъ 

за другимъ. Въ резервуарахъ было еще достаточно возду
ха, а потому послѣ обѣда лодка, еще разъ опустилась на 
дно. Докторъ Пайернъ вполнѣ убѣжденъ, что можно,владѣя 

потребнымъ капиталомъ, построить подводный пароходъ, и 
имѣетъ даж е намѣреніе привести свои планъ въ исполне- 

ніе.
Докторъ Пайернъ опускался не глубже 7 5 -т и  Француз- 

скихъ Футовъ.
До вастоящаго времени водолазы опускались до глуби

ны не болѣе 1 5 4  Футовъ, которой достигнулъ напримѣръ 
Грэт  въ СоединенныхъШ татахъ(въ Буффало),— предпри- 

нявъ отыскать пароходъ Атлантпкъ, затонувшій въ озерѣ  

Эри. Употребленный имъ приборъ состоялъ въ непроницае

мой для воды гуттаперчевой одеж дѣ, а на голову надѣ- 

вался мѣдный шлемъ, со вставленнымъ въ передней части 
его довольно толстым ь полпрованнымъ стекломъ. Къ этому 

шлему съ водолазнаго бота т. е. изъ находящихся на немъ
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помпъ проведены трубы, служащія для возобновлена возду

ха. Для дѣйствія помпами приходилось работать четыремъ, 

а иногда и шести человѣкамъ. Полагаютъ, что при этомъ  

давленіе н а  легкіе водолаза доходить до 7 - 5 -ти Фунтовъ на 

квадратный дюймъ; мало кто можетъ выдержать такое да-  

вленіе. Водолазу, надѣвающему въ первый разъ этотъ при
боръ, кажется что его - задушить; но пепріятное чувство 

оставляетъ его постепенно, по мѣрѣ опусканія на глубину. 

На глубинѣ 4 0  Футовъ подъ водой, давленіе каучука натѣло  

водолаза равняется почти 10  Фунтамъ; одна только голова 

его тогда защищена шлемомъ отъ этого давленія: водола

зу  тогда весьма трудно дышать и кромѣ-того онъ ощ у- 

щаетъ значительную боль; его щеки раздуваются и голова 

кажется хочетъ лоппуть. Но опустившись еще на 10  или 12  

футовъ ему становится легче. На глубинѣ около 6 0  фѵт. 

подъ поверхностно воды, кругомъ него собираются у д и -  

вленныя морскія животныя.
На глубинѣ около 7 5 Футовъ становится совершенно тем

но, дневной свѣтъ не можетъ туда проходить, и только 

отъ дѣйствія пэмііы, накачивающей воздухъ, въ шлемѣ игра- 

етъ электрическій свѣтъ. На глубинѣ около 11 6  фут., вода 

очень холодна и едва ли превышаетъ - h  4 °  или 5°.
Упомянемъ еще объ опытѣ, произведенномъ на крон- 

штадтскомъ рейдѣ 2 4 -г о  іюня 1 8 5 6  года надъ подводной  

лодкой В. Бауера *).
Унтеръ-офицеръ баварской артиллеріи, по имени Виль- 

гельмъ Бауеръ, изобрѣлъ въ 1 8 5 0  году подводную лодку 

и хвалился ею взорвать линейный корабль. Но во время 

пробы на килъекомъ рейдѣ, онъ едва спасъ свою жизнь; 
послѣ чего умолкли объ открытіи Бауера. Первая н е -

* )  Разсказъ этотъ заимствуется изъ иностранного источника и иемогъ 
быть провѣренъ понаш им ъ ОФФііціальпымъ свѣдѣнінмъ.
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удача не устрашила его. Сдѣлавшп модель своей подводной 

лодки, онъ отправился въ Англію, нотамъ, какъ и в ъ Г ер -  

маніи, счастье не улыбнулось ему. Бъ 1 8 5 5  году онъ уж е  
былъ въ Россін, сдѣ выстроенная на счетъ правительства 

подводная лодка, была испытана на кронштадскомъ рейдѣ. 

Въ газетахъ было напечатано письмо объ этом ъ цспытанін', 

замѣчательное тѣмъ, что оно написано въ самой лодкѣ на 
глубинѣ 17 Футовъ подъ водой,— случай небывалый до сихъ 

поръ. Въ ппсьмѣ упоминается о восьми предварительиыхъ 

испытаніяхъ подводной лодки, необходимыхъ для удосто- 
вѣренія въ прочности и исправности прибора. Послѣ того 

2 4 -го  іюня была сдѣлана большая проба. Кромѣизобрѣтате- 

ля, въ подводиой лодкѣ во время пробы находились: р ус- 

скій морской Офицеръ, восемь матросовъ и одинъ слесарь. 
Лодка оказалась удавшеюся, даже сверхъ ожиданія, удоб

но приводилась въ движеніе по произволу управлявшихъ 

ею, двигалась впередъ и назадъ, вверхъ, внизъ и даж е  
въ наклонномъ положеніи къ горизонту. Проба продолжа

лась подъ водой 8 часовъ.
Къ новѣйіиимъ усовершенствованіямъ въ водолазныхъ 

приборахъ относится изобрѣтеніе Симона Сикарда.
Съ его приборомъ водолаза можетъ оставаться подъ 

водою и работать тамъ произвольно долгое время. Париж- 
скія -газеты говорятъ слѣдующее объ опытахъ, произве- 

денныхъ на Сенѣ въ присутствіи коммиссіи, назначенной 

морскимъ министромъ, и около 5 0 0  зритѣлей: «Мы видѣли 

человѣка въ одеждѣ непроницаемой для воды; голова его бы

ла покрыта круглымъ шлемомъ. Лицо было видно черезъ  

два стекла, вставленный въ шлемѣ съ боковъ. Въ сер еди -  

иѣ между ними, противъ р т а , помѣщалась широкая чече

вица, вставляющаяся на мѣсто въ моментъ погруженія во
долаза въ воду, и совершенно преграждающая доступъ н а-
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аго воздуха , въ которомъ водолазъ уж е болѣе не 

имѣетъ надобности. Платье соединяется съ шлемомъ помо

щи» металлическаго ошейника. Отъ задней стороны ш л е-

Водолазный приборъ Симона Сикарда.



Водолазный приборъ Симона Снкарда.
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ма идутъ двѣ трубочки изъ непроницаемой для воздуха и 

воды матеріи къ ранцу; надѣтому на спину водолаза. Р а -  

нецъ содержитъ воздухъ, входящій въ шлемъ черезъ о д 
ну изъ трубокъ, о которыхъ выше сказано.

. Помощію мѣднаго винта, помѣщеннаго надъ иравымъ 

плечомъ, водолазъ по произволу можетъ увеличивать или 

уменьшать количество воздуха, входящаго въ шлемъ. Дру

гая трубка, проведенная отъ шлема къ ранцу, служитъ для 

отвода выдыхаемой углекислоты, входящей въ особое от- 

дѣленіе ранца. Мы теперь описали главныя составныя ча
сти остроумнаго изобрѣтенія.

Пріятель изобрѣтателя, Викторъ Гранъ-Ш анъ (Grand- 

Champ), надѣвши этотъ приборъ, сѣлъ на желѣзный стулъ, 
съ которымъ и былъ опущенъ на дно Сеяы до  глубины 15  

Футовъ. Съ лодки, назначенной слѣдить за всѣми движеніями, 
вскорѣ замѣтили, что водолазъ покинулъ стулъ и хо 
дить по дну. Два человѣка въ лодкѣ имѣлп по веревкѣ 

проведенной къ водолазу для сигналовъ. Стулъ уж е былъ 
поднять изъ воды ,и нѣсколько мпнутъ послъ того, водолазъ  

подалъ сигналь; его стали вытаскивать и вытащили вмѣстъ 
сътяжелымъ камнемъ, взятымъ имъ со д н а  Опытъ повто

рился пять разь , и при каждомъ опытѣ водолазъ уносилъ 

со дна тяжелые мельничные жернова. Пробывши потомъ 
35 минуть подъ водой, онъ по различнымъ направленіямь 

прошелъ болѣе І 2 5  Футовъ, послѣ чего былъ поднять изъ  

воды. Кромѣ-того изобрѣтатель погружалъ на дно Сены 
свой электрическій Фонарь, продолжавшій горѣть подъ во
дой то же самое время, т. е. 3 5 минутъ. Втеченіи этого  

времени, Ф о н а р ь  нѣсколько разь поднимали на поверхность, 

для доказательства, что онъ не переставалъ горѣть н а д н г » .

Этимъ описаніемъ мы заканчиваемъ свою рѣчь о водолаз- 
ныхъ приборахъ и подводныхъ лодкахъ и переходить къ
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іюслѣднему предмету настоящей главы, т. е. къ спаситель- 

нымъ лодкамъ и другимъ подобнымъ приборамъ. Спаситель

ными лодками называются такія, которыхъ устройство 
не погволяетъ имъ, ни затонуть, ни опрокинуться на самомъ

Спасительная лодка на волненш.

неправильномъ волненіи. Различныя суда подобнаго рода 

были построены англичанами ДжеФФрей, Коббольдъ и Валь- 

теромъ, а въ новѣйшее время Французъ Поатра построилъ  

лодку, оказавшуюся на опытахъ весьма удобною. Прило

женный здѣсь рисунокъ изображаетъ поперечный и про
дольный разрѣзы спасительной лодки Поатра. Прибавимъ 

нѣсколько словъ для поясненія чертежа. Внутри лодки, по



Спасительная лодка на волненш.
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борту, помѣщаются пустые жестяные ящики герметиче
ски закупоренные. Они образуютъ въ срединѣ лодки ч е -  

тыреугольное свободное мѣсто, и служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ 

для сидѣнья гребцовъ и пассажировъ. Ѳти пустые ящики, 
хорошо прикрѣпленные къ лодкѣ, не позволяютъ ей зато

нуть или опрокинуться; изъ нихъ же можно составить пла- 

вучій помостъ для схода на берегъ. Въ случаѣ надобности, 
можно помѣстить въ нѣкоторыхъ ящикахъ необходимые ин
струменты или перлиня (тонкій канатъ).

Къ спасительнымъ прпборамъ, изобрѣтеннымъ въ новѣи- 
шее время, принадлежатъ такъ называемый спасительныя 
скамейки, состоящія изъ двойнаго переплета, котораго про
межутки наполнены пробкою и кромѣ-того весь приборъ 

связанъ хорошо высушеннымъ сосновымъ лѣсомъ, такъ-что  

въ благопріятную погоду эта скамейка можетъ служить 

мѣстомъ сидѣнья для пассажировъ. Спасительная скамейка 

имѣетъ спинку и, по простотѣ своего устройства, можетъ  

быть сдѣлана всякимъ корабельнымъ плотнпкомъ. Ножкн 

дѣлаются выемныя, боковыя перекладины или ручки сое
диняются между собою маленькими болтами, а на краяхъ 

ешіики и сидѣнья придѣланы значительно вьтдающіеся 

карнизы, закрывающіе желоба, въ которыхъ укладывают

ся ножки, когда скамейка готовится къ спуску на воду, 
что продолжается не болѣе двухъ мпнутъ.

И зъ нѣсколькихъ подобныхъ скамѣекъ, связанныхъ съ  

пустыми бочками или водяными спстернамн, можно соста

вить надежный плотъ, и на немъ завести на берегъ к о-  

нецъ веревки. По завезенной веревкѣ спаслась вся команда 

вестиндскаго корабля, разбившагося во время послѣдней 

войны близъ Веймута.
Изобрѣтатель этихъ спасительныхъ скамѣекъ, англій- 

скій морской оФицеръ Риндъ, вмѣстѣ съ своимъ семей-
Море, Березина. 5
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ствомъ терпѣлъ крушеніе, и при этомъ несчастномъ случаѣ 

ему пришло на мысль употребить скамѣйки, бывшія на па- 

лубѣ корабля для спасенія своего семейства.
Для установленія сообщенія м еж ду берегомъ и разби

вающимся кораблемъ обыкновенно подаютъ (перлинь) ве

ревку съ берега на судно пли съ судна на берегъ, 
по которой и перебираются. Капитанъ Манбп пред

лож ил^ для подачи перлиня на разбивающійся корабль при- 

крѣплять его къ бомбѣ, выбрасываемой изъ мортиры. Во  

время полета бомбы перлинь постепенно сматывается съ 

вьюшки. У крутыхъ скалистыхъ береговъ, для поднятія 

погибающихъ людей, обыкновенно устанавливаю т спаси-

Спасительная мортира.

тельный кранъ Іонсона, Съ этого крана иомощію талеіі о- 
пускаетси спасительная корзина, въ которой и подиимаютъ 

людей. Команда разбивающагося судна для сообщенія съ 

берегомъ можетъ также употребить парашютъ, если вѣ- 

теръ дуетъ въ берегь. Для этого человѣкъ всходите съ  

иарашютомъ на марс/ь, имѣя при оебѣ копецъ веревки, и 

оттуда уже пускается.
Дли подаиія сигнала о помощи на берегъ пли проходя

щему мимо судну, капитанъ Джонъ Тайлоръ изобрѣлъ 

Телефот. Этотъ приборъ основанъ на тѣхъ же началяхъ



Спасительная ліортира.
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какъ н гармоника, и можетъ производить 4  опредѣленныхъ 

тона. Внутрн ящика помѣщается мѣхъ, а къ верхней части 

ящика присоединяется цилиндръ съ 4  клавишами, оканчи- 

вающійся трубой, заключающей въ себѣ металлическіяпла
стины. Дѣйствіемъ мѣха въ ящикѣ сгущается воздухъ и, 

если тогда открыть одинъ изъ четырехъ клавишей, то воз
духъ, стремясь къ одному изъ стальныхъ языковъ (пла

стинка, укрѣпленная въ доскѣ одннмъ концомъ), произво
дить звукъ, усиливаемый трубою  до такой степени, что 

нокрываетъ даже ревъ бури. Изъ различной послѣдова- 
тельности и повторенія тѣхъ же звуковъ составляются 

условные знаки.

Кромѣ вышеописанныхъ средствъ. для спасенія употре

бляются еще различные пробковые и резинковые кушаки в 
платья.
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НАУКА, КАКЪ С0ШНИК1> ЧЕЛОВШ ВЪ ВОРЬБЪ СО СШІЯ«И.

Теорія вѣтровъ; береговые и морскіе вѣтры; описаніе Пнсепа; пассаты 

муссоны; штормы и ураганы; Ридъ и Морп; брюссллъг :іл конференции.

Изобрѣтеніе компаса и хронометра, у  со sîv ■ : і е ; і ст во » ai üe 

навигаціонныхъ инструментов*, построеиіе ;;;:ъ и уно- 

требленіе водолазнаго колокола много с .ѵ.кіотиуіигь 

развитію мореплаванія; но для господства [ш руш а- 
тельными силами природы, человѣку необходимо кроли,'-то

го основательное изученіе явлеиій, рождающихся невиди

мому внезапно и неправильно, но въ дѣйствительпостп 

всегда слѣдующихъ опредѣленньшъ законамъ. Эти законы 

изслѣдованы въ настоящее время научнымъ образомъ, а 
результаты изслѣдованій нримѣнены къ практикѣ м ор е- 

плаванія. Трудно предвидѣтьбудуіція границы этихъ изслѣ- 
дованііі, но польза ихъ очевидна и теперь. Настоящую  

главу мы посвящаемъ описанію атмосферических* движеній.

Наблюденія, произведенныя иадъ вѣтрами впродолже- 

ніи послѣднихъ 2 5 -т и  лѣтъ, вполнѣ разъяснили загадку о 

происхожденіи вѣтровъ.. Найдено, что равновѣсіе атм о- 

соернаго воздуха всегда нарушается отъ различія темпера-



Г Л А В А  IV .

ПАУКА, КАКЪ СОЮЗНИКЪ Ч Е ІО В Ш  ВЪ БОРЬБЪ СО СТИЛЯМИ.

Теорія вѣтровъ; береговые и морскіе вѣтры; описаніе Янсена; пассаты 

муссоны; штормы h ураганы; Ридъ п Мори; брюсселыжіа коііФеренціи.

Изобрѣтеніе компаса и хронометра, усове; ;ііеиствованіе 
навигаціониыхъ инструментовъ, построеніе малковъ и упо- 
треблеиіе водолазнаго колокола много а  особствуютъ 
развитію мореплаванія; но для господства падь разруши
тельными силами природы, человѣку необходимо кромѣ-то- 
го основательное изученіе явлепій, рождающихся невиди
мому внезапно и неправильно, но въ дѣйствительности 
всегда слѣдующихъ опредѣленнымъ законамъ. Эти законы 
изслѣдованы въ настоящее время научнымъ образомъ, а 
результаты изслѣдоваиій примѣнены къ практикѣ море- 
плаванія. Трудно нредвидѣть будущія границы этихъ изслѣ- 
доваміи, но польза ихъ очевидна и теперь. Настоящую 
главу мы посвящаемъ описанію атмосФерическихъ движеній.

Наблюдеиія, произведенныя надъ вѣтрами впродолже- 
піи послѣднихъ 25-ти лѣтъ, вполнѣ разъяснили загадку о 
происхожденіи вѣтровъ. Найдено, что равиовѣсіе атмо- 
СФернаго воздуха всегда нарушается отъ различія темпера-
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туры въ двухъ прилежащихъ странахъ. Представимъ себѣ, 

напримѣръ, два огромныхъ столба атмосФернаго воздуха, 
одинъ надъ Атлантическимъ океаномъ, а другой надъ 

Франціей. При болѣе нагрѣтомъ состояніи послѣдняго, онъ 

расширяется и чрезъ то дѣлается выше прилежащаго къ 

нему столба воздуха надъ океаномъ. Но такъ-какъ такая 

упругая жидкость не можетъ оставаться спокойною на вер
ху, такъ какъ она должна стекать въ сторону болѣе х о -  

лоднаго столба воздуха, то и высота этого послѣдняго 

также возрастетъ ; отчего барометръ понизится во Фран- 
ціи и поднимется въ океанѣ; слѣдовательно давленіе ат
мосферы во Франціи уменьшилось, а въ океанѣ увеличилось. 

Но воздухъ близъ поверхности моря холоднѣе, слѣдователь- 
но и плотнѣе болѣе теплаго воздуха надъ поверхностію  

земли, а потому отъ сравнительно болыпаго давленія въ 

стороны холодный, воздухъ будетъ имѣть движеніе къ 
берегу.

Изъ этого слѣдуетъ общій законъ: при различной тем -  
пературѣ двухъ прплежапщхъ массъ воздуха происходить 
вверху теченіе теплаго къ холодному воздуху, а въ ннж- 
нихъ слояхъ обратное движеніе.

Если при этомъ нагрѣваніе воздуха надъ поверхностію  

земли не прекращается, то притекаюіцій холодный воздухъ  

также будетъ расширяться, увеличивать высоту воздуш - 

наго столба, который, въ свою очередь, вверху, опять будетъ  

стремиться къ болѣе холоднымъ (а слѣдовательно имѣю - 

щимъ меньшую высоту) массамъ воздуха. Правильность 

происходящ ая отъ того круговаго обращенія будетъ за
висать отъ болыпаго пли мёнынаго постоянства въ разно
сти температурь прилсжащихъ массъ воздуха. Справед

ливость этихъ соображеній можно доказать весьма про
стынь опытомъ.
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Если зимою откроемъ наружную дверь теплой комнаты 

и у  порога поставит, горящую свѣчу, то замѣтимъ, что 

пламя свѣчи наклонится внутрь 

комнаты, т. е. будетъ втягивать

ся въ нее; держа же свѣчу у  

верхней части открытой двери, 

увидимъ, что пламя наклонится 

внаружу, т. е. будетъ вытяги

ваться изъ комнаты въ холод

ный сѣни. Въ первомъ случаѣ, у 

порога, или въ нижней части от- 

рытыхъ дверей, притокъ холод- 

наго воздуха въ комнату гонитъ 

туда же и пламя, а у верхней 

части открытыхъ дверей пламя 

свѣчи уносится по направленію изъ комнаты, всл ѣ д-  

ствіе происходящего тамъ теченія изъ комнаты теплаго 

воздуха.
Во время топки печей нагрѣтый воздухъ поднимается 

вверхъ, а въ то же время внизу входитъ струя царужнаго 

холоднаго воздуха, который нагрѣвается около печки и 

тутъ опять поднимается.
Другой простой примѣръ представляют* намъ бере

говые и морскіе вѣтры, замѣчаемые у морских* берегов*  

и вособенности на островах*. Спустя нѣсколько часов* п о -  

слѣ восхода солнца поднимается морской вѣтер* т. е. 
вѣтер* направляющійся с*  моря к* берегу. Земля отъ  

дѣйствія солнечныхъ лучей нагрѣвается днемъ сильнѣе 

близъ находящейся поверхности моря, и въ свою очередь 

нагрѣваетъ сильнѣе и прилежащій воздухъ; ou* дѣлается 

рѣже, поднимается вверхъ, а масса болѣе холоднаго мор- 
скаго воздуха стремится занять образующ уюся пустоту.





—  71 —

Сначала этогъ морской вѣтеръ слабъ a замѣтеиъ толь
ко у самыхъ береговъ, но, усиливаясь постепенно, онъ ста
новится замѣтнымъ и въ морѣ на значительное разстояніе 

отъ берега. Около 2 -х ъ  или 3 -х ъ  часовъ по полудни, д о -  

стигнувъ наибольшей степени, морской вѣтеръ постепенно 

оолабѣваетъ и къ закату солнца воцаряется безвѣтріе 

(штиль). Тогда поверхность моря и земли охлаж даю тся  

отъ лучеиспусканія; но охлажденіе земли и слѣдовательно 

нижняго слоя воздуха быстрѣе, отчего происходить бере

говой вѣтеръ, т. е. дующій съ берега въ море.

Общій очеркъ морскихъ и береговыхъ вѣтровъ мы д о -  

полнимъ прекраснымъ описаніемъ изъ Яисена, который 

старательно наблюдалъ это явленіе во время своего д о л -  

гаго пребыванія въ Восточной Индіи.

Морскіе и береговые вѣтры составляютъ постоянное, 
ежедневное явленіе на сѣверномъ берегу острова Ява. К о
гда солнце восходить надъ моремъ при безоблачномъ н е-  

бѣ, то съ моря поднимается длинный, бѣловатый, дымооб

разный столбъ, котораго вершина постепенно расширяет
ся;— это букетъ, подносимый моремъ восходящ ему свѣтилу. 
Тогда легкіи береговой вѣтерокъ начинаетъ играть на по

верхности водь и все оживляется. Съ зарей прекращается 

ночная темнота и раздается утренній гимнъ природы, столь 
чудный и выразительный. Все живущее снова чувствуетъ  

необходимость движенія по предначертанной ему дорогѣ и 

начинаетъ молитвенную пѣснь на разные лады, —  каждое  

овоеобразнымъ языкомь.
По мѣрѣ того какъ возвышается солнце, береговой  

вѣтеръ постепенно слабѣетъ, безпрестанно мѣняясь въ на

правлен іи; наконецъ ощущается послѣднее легкое его  

дѵновеніе и затѣмъ воцаряется спокойствіе и тишина. Въ  

воздухѣ певидно пи одной мошки, ни птицы. Самъ ж е онъ
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блеститъ и сверкаетъ, разрѣжаясь всё болѣе отъ усилива- 

нія нагрѣвательнаго дѣйсгвія солнца, отражаю щ аяся въ 

зеркальной поверхности водъ и играющаго въ колеблю
щейся атмосФерѣ. Берега какъ-бы  приближаются, щеголяя 

предъ морякомъ всѣми своими красотами. Каждый п р ед -  

метъ отделяется съ особенною рельефностью, a рыбацкія 

лодки, находящіяся въ морѣ, кажутся большими судами ’). 

Моряки, плавающіе у этихъ береговъ, часто ошибаются, 
воображая себя, вслѣдствіе необыкновенной прозрачности 

воздуха, близъ берега и съ нетерпъніемъ ожидаютъ вѣтра. 

который иозвблилъ бы имъ миновать опасность, по ихъ 

мнѣнію, неизбѣжную '2). Накалившаяся палуба сжетъ ноги и 

напрасно ищетъ морякъ защиты отъ изнуряющаго жара; 

самый отды хъ неосвѣжаетъ его.

Ж ители морскихъ глубинъ, пробужденные дневнымъ 

свѣтомъ, приготовляются къ работѣ. Безчисленные роды 

улитокъ и других ь подобных* животных*, которыми бога

ты тѣ мЬста, съ нетерпѣніемъ ожидаю тъ морскаго вѣтра, 
который, ускоряя испареніе, доставляетъ тѣмъ самым* не
обходимые матеріалы для сооруженія ихъ чудныхъ зданій.

Когда солнце приближается къ зениту и огненный шаръ 

его царит* надъ водами Явы, воздухъ, кажется, погруж ен- 

нымъ в* тот* таинственный сон*, въ которомъ адептъ м а-  

гнитизера слипо повинуется его волѣ. Бертикалыіы ядвиже- 

нія воздушныхъ столбов* колеблются и дрож ат*, измѣняя 

свое направленіе медленно и какъ-бы  неохотно по требова- 

нію земли. Во время этой мертвой, томительной тишины 

внезанно налетает* легкій порывчикъ, черной струйкой п р о-

*) Воздухъ до того бываеть орозрачеяъ, что при солнечном» свѣтѣ  
можно впдѣть планету Венера.

2)_ Миражъ на землѣ очень велккъ, особенно во время дождей; горы 
въ 5,000 и 6,000 Футовъ бываютъ видны за 80 и 100 англШскихъ миль.
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носится по зеркальной поверхности моря и также быстро 

исчезаетъ. Это первый вѣстникъ давно ожидаемаго м ор- 

скаго вѣтра, который устанавливается не сразу, и иногда 

впродолжеіііи двухъ часовъ. Вслѣдъ за тѣмъ поднима

ются съ горизонта небольшая, бѣлыя облака,— предвѣстни- 

ки хорошаго вѣтра. Съ моря начинаетъ тянуть свѣжестью; 

порывы вѣтра слѣдуютъ одинъ за другимъ и такимъ о б -  

разомъ постепенно устанавливается благодѣтельный, освѣ- 
жающій морской вѣтеръ.

Когда солнце начинаетъ склоняться, вѣтеръ усиливается 
h  отходитъ къ востоку, какъ-бы лее лая скорѣе покончить 

съ своею дневною обязанностію. Берега прикрываются 

легкимъ туманомъ, который далѣе, во внутрь, ложится на 

землю густымъ облакомъ. Тогда миражъ вступдетъ въ свои 

нрава; а глазъ теряетъ возможность опредѣлять разстоявія- 
Съ особеннымъ вниманіемъ слѣдитъ морякъ за курсомъ 

судна, считая себя слишкомъ близко къ берегу; а непо- . 
стоянный вѣтеръ сбиваетъ и толчетъ около мысовъ вол- 
неніе, играющее съ солнечными лучами. Начинаютъ обра
зовываться облака; воздухъ теряетъ свою прозрачность.

Солнце сходитъ подъ горизонтъ. Н ебо покрывается 

тучами; въ горахъ слышны раскаты грома, безчисленно 

повторяемые эхомъ; время отъ времени сверкаетъ молнія.

Наконецъ властелинъ дня исчезаетъ. Мало по-малу р а з в е 
вается туманъ; вѣтеръ и взволнованное имъ море посте
пенно успокоиваются, стихаютъ. Картина опять мѣаяется.

Надъ моремъ атмосфера прозрачна и только мѣстами 

виднѣются легкія облака; а надъ берегомъ висятъ тяже
лый тучи. Это спокойствіе природы располагаетъ къ м еч- 

тамъ. П огода смотритъ сомнительно и неблагопріятно.Громъ 

раздается нзътучь, которыя спѣшатъ замѣнить день ночью 

и, тѣснясь отвеюду, заволакиваютъ небо; въ горахъ льетъ
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дождь, какъ изъ ведра. Но штиль скоро прекращается и 

помаленьку начинаетъ задувать съ берега. Затѣмъ, посте

пенно свѣжѣя, береговой вѣтеръ устанавливается на всю 

ночь па извѣстное разстояніе (миль 2 0 )  отъ берега. Далѣе 

часто дуетъ вѣтеръ прямо противоположный. Впередъ  

трудно определить, когда начнется береговой вѣтерь: ино

гда онъ западываетъ нисколькими часами, а иногда и со- 

всъмъ не бывает* внродолженіи всей ночи. На Явѣ, въ 

дождливое время, нельзя большею частіго разечитывать на 

береговой вѣтеръ, что совершенно оправдывает* пхъ теорію .

ІІодобныя передвиженія мы замѣчаем* и во всей земной 

атмосФерѣ. Извѣстно, что температура жаркаго пояса 

впродолженіи года бываетъ постоянно выше, чѣмъ въ 

поясахъ умѣренныхъ н холодны х*, вслѣдствіе че
го воздухъ пъ жарком* пояот» постоянно будетъ рас

ширяться вверху и тамъ направляться къ полюсамъ; сл ѣ -  

* довательно у предѣлов* атмосферы въ нашемъ сѣверномъ 

полушаріи господствующи! вѣтеръ долженъ быть южный, 

а въ южномъполушаріи —  еѣверный. Въ то же время у по

верхности земли протекает!, холодный воздухъ отъ полю
сов*, производящій сѣверный вѣтеръ въ сѣверномъ п ол у-  

шаріи и южный— въ южномъ полушаріи.

Скорость вращенія различных* точек* земной поверх
ности уменьшается по мі;рѣ удаленія ихъ отъ экватора 

къ полюсамъ. Вообразим* массу воздуха внезапно пере

несенную изъ широты 50 ° къ экватору; скорость вра- 

щенія этой перенесенной массы воздуха будет*  менѣе ско

рости вращенія точеіЛ. экватора, и отъ этого отставанія 

перенесеннаго воздуха, для жителя той точки экватора про
изойдет* восточный вѣтер*. Подобнаго впезапнаго пере- 

несенія обыкновенно не случается, но воздухъ постепенно 

течет* отъ обѣихъ полюсовъ къ экватору, и въ олѣдствіе
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отставанія его къ востоку, въ сѣверномъ полушаріи обра
зуется  сѣверовосточный вѣтеръ; а въ южномъ полушаріи 

изъ южнаго теченія воздуха образуется юговосточный  

вѣтеръ. Эти такъ называемые пассатные вѣтры (ven ts alizés, 
по англійски tradewinds) въ жаркомъ поясѣ, впродолженіи. 

дѣлаго года дую тъ  весьма правильно по одному почти на- 

правленію, а потому знаніе ихъ чрезвычайно важно для  

плавающихъ по океану. Во время перваго путеш ествія  

Христофора Колумба, его спутники были объяты с т р а -  

хомъ, когда они увидѣли, что корабли ихъ уносятся н еиз- 

мѣнно дующимъ восточнымъ вѣтромъ: они совершенно по

теряли надеж ду когда либо возвратиться «ъ Европу. Въ 

настоящее время этого никто не боится, но напротивъ, зная 

впередъ гдѣ и какіе дую тъ пассаты , капитанъ сообразно  

съ тѣмъ располагаетъ курсомъ корабля. Во время вѣрнаго 

и легкаго перехода пассатами, матросамъ почти не прихо
дится работать, почему испанскіе моряки называли эт у  

часть Атлантическаго океана женскимь моремъ (et golfo  

de las Damas).
При столкновеніи паесатовъ обоихъ полушарій около эк

ватора, они поднимаются кверху. Это мѣсто отличается  

безвѣтріемъ, прерываемым* только по временам* сильны
ми порывами вѣтра или шквалами: а потому эта страна на
зывается поясомъ безвѣтрія или штилевымъ. Въ Тихом* 

океанѣ сѣверовосточньш пассат* простирается приблизи

тельно отъ 2° до 2 8 °  сѣверяой широты, а въ Атлантиче
ском* океанѣ отъ 8 °  до 3 0 °  сѣверной широты; ю говос
точный ж е пассат* простирается в* Великом* океанѣ отъ  

2° до 21 ° ; а в* Атлантическом* океапѣ отъ  3° до 2 8 ° . 
Положеніе пояса тишины, a вмѣстѣ с* ним* и всего я в -  

ленія пассатов*, перемѣняется втеченіи года, слѣдуя при 

этомъ движенію солнца, такъ что при наиболее сѣверномъ



склоненін солнца (т. е. въ наше лѣто), ноясъ безвѣтрія 

пмѣетъ самое сѣверное, а при южном* склоненіи (т. е. въ 

нашу зиму)— самое южное положеніе.
Взглянувъ на карту вътровь, легко замѣтить, что южный 

пассатъ занимает* больше мѣста, чѣм* сѣверный. Это р аз- 

личіе объясняют* большішъ количествомъ земель въ сѣ -  

верномъ полушаріи и тѣмъ, что здѣсь лежатъ обширнѣйшія 
пустыни, степи Африки п А зіи. Эти степи, болѣе или м е-  

нѣе раскаленный сами и нмѣя раскаленную атмосферу, 
какъ-бы оттягивают ь пассаты отъ ихъ естественная  

стремления. Такъ напримир* в* Атлантическом* океанѣ, 

вслѣдствіе снльнаго нагрѣваиія стена Сахары, пассатъ ино
гда стихает*, а иногда превращается въ легкій сѣверозапад- 

ный вѣгерок*.
Возвратимся опять къ происхождеііію пассатов*, и про

следим* такъ тоьиштые верссніе пассаты, т. е. движеніе, 

путь н агр етая  воздуха, поднявшаяся на эгсваторѣв* верх- 

ніе слон атмосферы.
Если бы зомля не вращалась около оси или, если бы 

она была вращающійся около осп цилиндр*, то верхній пас
сат* явился бы южным* вѣтромъ въ сѣверномъ полушаріи и 
сѣвернымъ вѣтромъ въ южномъ полушаріи. Но какъ зем

ля есть вращающійся около оси шарь, то верхіші пассатъ, 
при передвнженіи своем* изъ малых* широт* в* болыпія, 
будетъ имѣтъ въ сравненіп со скоростію вращенія точек*  

лежащих* въ этихъ широтах*, большую скорость вращ е- 
пія отъ запада к* востоку; что непременно произведет* 

в* сѣверном* иолушаріи склоненіе верхняго пассата к* 

востоку, т. е. югозападвый вѣтеръ, а в* южномъ нолуш а- 
ріи,— сѣверозаиадный вѣтеръ.

Оба эти потока воздуха опустятся к ь поверхности зем 
ли у границ* пассата. В* высших* слоях* атмосферы про-*



изведено весьма мало паблюденій, поэтому обращаютъ  

строгое вниманіе па всѣ Факты, доказывающіе сущ ество-  

в а т е  верхнихъ паосатовъ. Въ жаркпхъ страпахъ, облака

у..Р ̂ 7 у  ̂̂

часто пререносятся на высотѣ верхняго пассата по направ- 
ленію прямо противному пассату, господствующ ему у по
верхности моря. На высокихъ горахъ; такъ напр: на Т е -  

нерифскомъ пикѣ и на Мауна Роа (находящемся на островѣ  

Гаваи, одномъ изъ Сандвичевыхь) обыкновенно госп од-
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ствуетъ у вершины сильный югозападный вѣтеръ, когда 

внизу дуетъ сі; в с р о в о с точный. Также нѣсколько разъ бы
ло замѣчено, что зола выкинутая вулканическими извер- 

женіями до верхняго пассата, отброшена имъ назадъ по 

направленно противоположному нижнему пассату. Такъна- 

примѣръ въ штатв Гватимала 25  Февраля 1 8 3 5 ,  во время 

изверженія вулкана Косигуина, при господствовавшемъ 

внизу N 0 , выброшенная зола, въ верхнихъ слояхъ воздуха, 

была перенесена къ SW  и упала на островѣ Ямайкѣ. Во 

время перемѣщенія нижняго сѣверовосточнаго пассата, вмѣ- 

стѣ съ солнцемъ къ экватору, верхній пассатъ на Т ен е- 

риФскомъ иикѣ нротекаетъ на меньшей высотѣ отъ поверх

ности моря, и такъ остается впродолженіи всей зимы.
Верхиій пассатъ спускается и переходить въ нижніп 

въ умѣренномъ поясѣ. О постоянствѣ, съ которымъ дуютъ  

въ этомъ поясѣ западные вѣтры, можно заключать между  

ирочимъ, сравнивая время необходимое для перехода изъ 
Англіи въ Нью-Іоркъ и для обратная плаванія. Переходъ  

изъ Англіи совершается вдвое медленнѣе обратнаго пути, 
пци которомъ югозападный вѣтеръ благопріятствуетъ 

илаванію. Въ Индѣйскомъ океанѣ правильность пассатныхъ 

вѣтровь нарушается вліяніемъ болыиихъ.навѣтренныхъ ос- 

трововъ, а вособенности материкомъ Азіи. Въ южной ча

сти Индийская океана, между Новой-Голландіей и М ада- 
гаскаромъ, господствуетъ юговосточный пассатъ; въ сѣ - 

верной же части этого моря одну половину года дуетъ  

югозападный вѣтеръ, а другую сѣверовосточный. Эти 

правильно измѣняющіеся вѣтры, не менѣе какъ на 9 0 °  

каждые шесть мѣояцевъ (которыхъ зпаніе необходимо для 

успѣшнаго плаванія), называются муссонами.

Муссоны большею частію ни что иное какъ пассатные 

вѣтры, измѣяивпііе направленіе. Такимъ образомъ муссоны
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западнаго аФриканекаго берега, Мексиканская залива, 
Центральной Америки въ Тихомъ океанѣ, образовались поч
ти всѣ изъ пассатовъ, уклонившихся отъ своего направ- 
ленія для возстановленія атмосферическая баланса, нару- 
шаемаго раскаленными долинами Африки, Техаса и Мекси
ки. Если подобный вѣтеръ дуетъ непрерывно впродол- 
женіи пяти мѣсяцевъ (одинъ мѣсяцъ необходимъ для пере
ходная состоянія); то онъ удерживаетъ названіе муссона, 
хотя бы и былъ замъняемъ пассатомъ на другіе пять мѣ- 
сяцевъ. Сюда же, по происхожденію, относятся сѣверово- 
сточный и югозападный муссоны Индѣйскаго океана. Лѣт- 
ніе жары, раскаляя атмосферу материка Азіи, оттягиваютъ 
сѣверовосточный пассатъ отъ его направленія; такъ-что 
если бы пе существовало этого условія, то и не было бы 
югозападнаго муссона, a сѣверовосточный вѣтеръ дулъ 
бы круглый годъ какъ пассатъ.

Страны, лежащія отъ границъ пассатиыхъ вѣтровъ къ 
полюсамъ, отличаются неправильно и часто измѣняющими- 
ся теченіями воздуха. Но если мы сосчитаемъ сколько 
разь въ этихъ широтахъ каждый вѣтеръ дулъ впродол- 
женіи года, то замѣтимъ, что въ нашемъ сѣверномъ полу- 
шаріи чаще всего случаются (SW) югозападный и (N0) 
сѣверовосточный вѣтеръ. Первый есть опустившійся верх- 
ній пассатъ, а второй— полярное теченіе поддерживающее 
нижній пассатъ. Въ ѵмѣреаиомъ поясѣ всѣ почти нзмѣне- 
пія погоды нроисходятъ отъ борьбы между этими главны
ми потоками-воздуха, которыя уносятся въ противны я сто
роны одинъ надъ другими или рядомъ, и тогда въ мѣстѣ 
прикосновения ихъ нроисходнтъ вращательное движеніе 
воздуха, подобно вращательному движепію воды при вна- 
депіи одной рѣки въ другую.

При наблюденіяхъ дваженія или перемѣнъ въ на нрав л с-
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ніи вѣтра замѣчено, что обыкновенно сѣверный вѣтеръ пе
реходить чрезъ (0) востокъ, потомъ югъ (S) за тѣмъ 
западъ (W)n что, при измѣненіи вѣтровъвъ такой послѣдо- 
вательности, погода бываетъ постояннѣе и правпльнѣе пе- 
реходитъ изъ дождливой въ ясную, чѣмъ при измѣненіяхъ 
вѣтра по противоположному направленно. Это замѣчаніе 
преимущественно относится къ среднимъ широтамъ Ев
ропы, въ которыхъ было произведено болѣе наблюденій 
надъ измѣненіями вътровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ дознано, что 
вообще наибблыпая высота барометра бываетъ при сѣвер- 
ныхъ вѣтрахъ, а при южныхъ наименьшая; по этому мож
но впередъ угадывать, что вѣтеръ перейдетъ изъ запад- 
наго въ сѣверный, если барометръ поднимается, точно такъ 
же должно ожидать перемѣны восточнаго вѣтравъ южный 
при пониженіи барометра.

Если вышеозначенныя измѣненія вѣтра и состоянія ба
рометра дѣйствительно совпадаютъ, по крайней мѣрѣ въ 
большей части случаевъ, то нельзя отвергать существова- 
нія нормальнаго или правильнаго вращенія вѣтра. Для до
казательства справедливости этого мнѣнія Галле восполь
зовался наблюденіями КлеФельда, производившимися въ 
Данцигѣ, съ 1813 до 1827 года, по три раза въ сутки.

По разпостямъ показаній барометра, овъ доказалъ, что 
вообще, большею частію вѣтеръ переходитъ отъ 0 черезъ 
SO къ S, къ W и черезъ NPF къ N, откуда опять перехо
дитъ къ 0, и что эти измѣненія совершаются съ одина
ковою правильностію какъ днемъ, такъ и ночью. Дове, 
признавая справедливость этого закона, подтверждаешь его 
результатами собственныхъ десятилѣтнихъ наблюденій, 
произведенныхъ въ Кенигобергѣ и другихъ мѣстахъ. Важ- 
нѣе всего слѣдующее заключеніе, выведенное г-мъ Дове. 
Въ сѣверномъ полупіаріи, вѣтеръ обыкновенно измѣняется
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въ слѣдующейпоследовательности:отъS  къ W,N,0,8, не- 
правильныя же, т. е. обратный измѣненія, чаще всего бы- 
ваютъ между Su W  или между N  и О-мъ. Въ южномъ же по- 
лушаріи, вѣтеръ измѣняется отъ 8  къ О N, откуда перехо
дить къ W  и потомъ опять къ 8, а по обратному направ
ленно чаще всего переходитъ между N  и W  или между $  и 0.

Скорость вѣтра бываетъ весьма различная; онъ пролѣта- 
етъотъ2 до 150 Фут. въ секунду. Сообразно съ его силою, 
моряки даютъ ему различныя названія. Въ настоящее время 
силавѣтра выражается обыкновенно цифрами, по системѣ 
принятой Мори, отъ 1 до 12. Безвѣтріе означается 0; са
мый слабый зеФиръ 1, а ураганъ 12-ью.

Объяснивъ общіе законы атмосферическихъ теченій, пе- 
рейдемъ къ описанію и объясненію страшныхъ бурь, из- 
вѣстныхъ подъ именемъ урагановъ.

Мы не будемъ подробно описывать ужасовъ, связанныхъ 
съ значеніемъ послѣдняго слова. Послѣ урагана, опусто- 
шившаго 2-го августа 1837 года часть Вестъ-Индскихъ 
острововъ, гавань св. Ѳомы была запружена обломками 
36-ти кораблей; Фортъ у входа на рейдъ былъ разрушенъ; 
двадцати-четырехФунтовыя орудія были сброшены съ вала. 
На островѣ св. Варѳоломея было разрушено 250 зданій и 
изъ числа 33-хъ судовъ, стоявшихъ наякорѣ у Порто-Рико, 
ни одно не могло спастись, хотя по причинѣ значительнаго 
пониженія барометра и были предварительно взяты всѣ 
необходимыя мѣры. Съ давнихъ поръ уже занимаются из- 
слѣдованіемъ законовъ бурь, и длинный рядъ неутомимыхъ 
наблюденій привелъ наконецъ къ изумительнымъ резуль
татами

Комендантъ острова «Мальта», полковникъ Ридъ, былъ 
основателемъ теоріи урагановъ. Будучи на островѣ «Бар- 
бадъ>> въ 1831 году свидѣтелемъ одного изъ страшныхъ

Норе, Березина. Ç
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урагановъ, опустошающихъпо временамъВестъ-Индскіе ос
трова, Ридъ замѣтшгь, что появленіс и направленіб этихъ 
штормовъ всегда слѣдуютъ извѣстнымъ законамъ, несмот
ря на видимую внезапность ихъ появленія съ такой страш
ной силой. Понимая, что разъясненіе этихъ законовъ ко
нечно могло бы способствовать къ уменьшение опасностей 
отъ урагановъ, онъ, для подтвержденія своихъ предполо- 
женій, собралъ шханечные журналы англійскихъ и амери- 
канскихъ военныхъ и лучшихъ купеческихъ кораблей, пла- 
вавшихъ въВестъ-Ивдію. Изъ этихъ источниковъ онъ со
бралъ Факты, подкрѣпляющіе его теорію. Замѣтимъ здѣсь, 
что изъ гаханечнаго журнала исправнаго судна, можно точ
но судить о мѣстѣ корабля въ извѣстные часы, о состо- 
яніи погоды и моря, о направленіи вѣтра, околичествѣ по- 
ставленныхъ парусовъ и объ управленіи судномъ,— однимъ 
словомъ, исправный шханечпый журналъ представляетъ ма- 
теріалъ для точнаго описанія состоянія и измѣненій моря и 
атмосферы. Ежедневныхъ замѣтокъ одного корабля было 
бы конечно недостаточно. Но, для изслѣдованія наиравле- 
нія и силы каждаго шторма, полковникъ Ридъ могъ поль
зоваться шханечными журналами многихъ судовъ, плавав- 
шихъ въ одно время въ различныхъ страна хъ. Такимъ об- 
разомъ онъ имѣлъ возможность опредѣлить для одной п той 
же бури, пространство, на которомъ опа была замеча
ема, время появленія ея въ различныхъ широтахъ и долго- 
тахъ, слѣдовательно и направленіе, по которому она пере
носилась и въ какихъ мѣстахъ появлялась съ наибольшего 
силою. При содѣйствіи РитФильда въ Нью-Іоркѣ, онъ за
нялся разсмотрѣніемъ шханечныхъ журналовъ плаваній 
судовъ въ Атлантическомъ океанѣ; а Педингтоиъ, по по
ручение Оотъ-Иидской компаніи, въ то же время занимался 
изслѣдованіемъ наблюденій, произведенныхъ въ водахъ Ин-
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дѣйскаго океана. Замѣтивъ день появленія той же бури, 
слѣдили за путемъ одного корабля впродолженіи всѣхъ 
послѣдующихъ сутокъ, причемъ выписывались всѣ напра- 
вленія вѣтра и изъ собранныхъ такимъ образомъ свѣдѣній, 
составляли карту шторма. Слѣдя подобнымъ образомъ за 
бурями, появлявшимися въдругихъ мѣстахъ, заключили, что 
всѣ ураганы тропическихъ странъ состоять изъ ужасныхъ 
вихрей, въ діаметрѣ около 100 или 300 геограФическихъ 
миль, и что вращательное движеніе въ ураганахъ южнаго 
полушарія происходить по направленію часовой стрѣлки, 
отъ сѣвера черезъ востокъ къ югу и западу, а къ сѣ- 
веру отъ экватора вращательное движеніе урагана проис
ходить въ противную сторону. Кромѣ-того замѣтили, что 
въ сѣверномъ полушаріи ураганы берутъ свое начало 
около 15° с. ш. и оттуда уже переносятся по вышеопи
санному направленно до 25° или 30°, тамъ ослабѣваютъ 
и, поворотивши къ (N0) сѣверовостоку, опять съ постоянно 
возрастающею силою продолжаютъ переноситься привра- 
щательномъ движеніи до 50°, и наконецъ между 50° и 55°, 
постепенно ослабѣвая, исчезаютъ совершенно. Въ южномъ 
полушаріи ураганы также начинаются около 15°; затѣмъ 
они направляются къ(#?Г) югозападу и дойдя до 25° из- 
мѣняютъ направление къ юговостоку (80) и наконецъ со
вершенно прекращаются въ широтѣ 50°. Вся масса ура
гана, вращающаяся около центра своего, переносится до
вольно медленно съ одного мѣста къ другому. По прямому 
направленію скорость перемѣщенія урагана не превышаетъ 
2‘Іа или 4 -х ъ  геограФическихъ миль въ часъ; но тѣмъ 
изумительнѣе быстрота самаго вращательнаго движенія 
воздуха. Въ двухъ своихъ сочиненіяхъ, полковникъ Ридъ 
точно доказалъ эти законы и вмѣстѣ сътѣмъпоказалъ,что 
знаніе ихъ даетъ мореходцамъ возможность узнавать о

*
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првближеніи урагана, о поступательномъ его движеніи от
носительно пути корабля, въ какомъ мѣстѣ урагана нахо
дится корабль и какой путь должно избрать для выхода 
изъ круга урагана.

Итакъ, ураганомъ мы называемъ такой вѣтеръ, кото
рый имѣетъ два движенія: поступательное и вращательное 
около своей оси; штормомъ же, такой вѣтеръ, который мо
жетъ неуступать въ силѣ урагану, но имѣетъ одно посту
пательное движеніе. Въ настоящее время теорія урагановъ 
ириноситъ громадную пользу въ практикѣ мореплаваиія; 
благодаря ей тысячи судовъ отдѣлываются отъ урагановъ 
безъ воякихъ поврежденій.

Въ 1853 г. собранъ былъ въБрюсселѣ метеорологиче- 
скій конгрессъ для установленія повсюду единообразной 
системы метеорологическихъ наблюденій и для совмѣст- 
наго рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, по части метеоро- 
логіи. На конгрессѣ участвовали депутаты слѣдующияъ 
государства изъ Бельгіи—проФессоръ А. Кветеле и капи
танъ Лагюръ; со стороны Даніи—Капитанъ-Лейтенантъ П. 
Роте (директоръ депо морскихъ картъ); Соединенвыхъ 
Штатовъ—лейтенантъ М. Ф. Мори (директоръ національ- 
ной обсерваторіи въ Вашингтонѣ); изъ Франціи—А. Дела- 
маршъ (инженеръ-гидрографъ); отъ Англіи— капитанъ Ф. В. 
Бичи и капитанъ Г. Жамесъ; Норвегіи—лейтенантъ Нильсъ 
Иленъ;Нидерландовъ — лейтенантъ М. Г. Гансенъ; Пор- 
тугаліи—капитанъ-лейтенантъ И. де Матосъ Корреа; изъ 
Россіи—капитааъ-лейтенантъ А. Горковенко и изъ Швеціи 
лейтенантъ К. А. Петтерсонъ. Составленный и утвержден- 
ныя этимъ конгрессомъ таблицы для веденія метеороло- 
гическаго журнала на судахъ означенныхъ десяти госу- 
дарствъ, были объявлены и напечатаны на французскомъ и 
англійскомъ языкахъ.
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Труды полковника Рида и лейтенанта Мори, много спо
собствовали къ усовершенствованію искусства мореплава- 
нія. Основываясь на значительномъ числѣ наблюденій, Мо
ри составилъ и издалъ карты вѣтровъ и теченій. При зна
чительной величинѣ своей (35 дюймовъ въ длину, 24-—въ 
ширину), они выполнены необыкновенно отчетливо и хо
рошо. На этихъ картахъ направленія вѣтровъ изображены 
маленькими пучками въ видѣ кометъ. По виду пучковъ 
можно отличать различные вѣтры, въ собенности измѣняе- 
мость ихъ. Для означенія • временъ года, употребле
ны цвѣта: черный цвѣтъ означаетъ зиму (декабрь, ян
варь и Февраль); зеленый цвѣтъ означаетъ весну (мартъ, 
апрѣль и май); краснымъ цвѣтомъ — лѣто (іюнь, 
іюль и августъ); а осень — синимъ цвѣтомъ (сен
тябрь, октябрь и ноябрь). Наконецъ одна черточка (—) 
означаетъ первый мѣсяцъ каждаго изъ 4-хъ временъ го
да, три черточки (----------- ) вторые мѣсяцы и (............)
точки—третьи мѣсяцы. Римскими цьіФрами показаны гра
дусы измѣненія магнитнаго склоненія, а подчеркнутая чи
сла выражаютъ температуру морской воды по термомет
ру Цельзія. Теченія показаны стрѣлками, которыхъ длина 
пропорціональна силѣ теченія, выраженной однако также 
и числомъ. Кромѣ-того Мори издалъ лоцманскія карты, 
карту сѣверовосточпыхъ пассатныхъ вѣтровъ и многія 
другія. Руководствуясь трудами этихъ лицъ, можно 
вывести практическія правила для мореплавателей; такъ 
напримѣръ Дове даетъ совѣтъ какииъ образомъ, плавая 
въ умѣренномъпоясѣ, должно вести корабль, чтобы но воз
можности не войдти въ предѣлы вихреобразной бури. «При 
сильномъ пониженіи барометра, когда вѣтеръ измѣняется 
отъ (80) юговостока черезъ (S) югъ къ (W) западу, 
должно править корабль на (SO) юговостокъ; и на обо-
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ротъ, при переходѣ восточнаго вѣтра къ сѣверу, должно 
править на (N0) сѣверовостокъ.» Результатъ метеороло- 
гическихъ изслѣдованій Мори, выраженный въ его море- 
ходныхъ наставленіяхъ, принять въ настоящее время мо
ряками всѣхъ націй.



РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

Г Л А В А  V .

Сельди; треска; сем га ; тунецъ; осетръ и бѣлу г а .— И скусственное р азвед е

т е  ры б ъ .

Много прошло вѣковъ отъ построенія байдары дикарей 
и рыбацкой лодки прибрежныхъ жителей до хорошо сна- 
ряженнаго мореходнаго судна, отправляющагооя Въ океанъ 
на рыбный промыселъ.Мы оставимъ теперь описан іе этого 
длиннаго ряда постеиенныхъ усовершенствованій, и обра
тимся къ нему въ другомъ отдѣлѣ, назначенномъ для ис- 
торіи мореходства и кораблестроенія.

Теперь же позвольте попросить васъ, читатель, на ко
роткое время, въ Лондоиъ, возвеличенный и обогащенный 
моремъ. Пройдите рано утромъ по его туманнымъ и мрач- 
нымъ улицамъ.Вездѣ еще спятъ; но въ Биллинсгэтѣ жизнь 
и дѣятельность: толпы народа, и длинные, безконечиые ря
ды подводъ движутся уже вовсѣхъ направленіяхъ; тѣснота 
страшная, несмотря на обширность площади. Это лоидонскій 
рыбный рынокъ, перестроенный и расширенный въ 1852 г. 
Остановимся здѣсь на нѣсколько минутъ и посмотримъ 
на эту кипучую дѣятельность.

Въ 5 часовъ начинается торгъ. Лавочники открыва- 
ютъ свои лавки; носильщики, немилосердо расталкивая
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ираздныхъ зѣвакъ, несутъ рыбу. Сбираются покупатели. 
Сперва распродаютъ лучшую рыбу и продажа идетъ бы
стро; торговцы скоро смекаютъ о ходѣ торговли на этотъ 
день и скупленную рыбу увозятъ възакрытыхъ фурахъ, за- 
громождающихъ улицы Сити. Едва ли гдѣ нибудь мо
жно увидѣть такое множество прекрасной рыбы! Бил- 
линогэгь пустѣетъ прежде, чѣмъ въ Сити открываются 
лавки.

Во время привоза устрицъ, торгъ еще оживленнѣе. Раз- 
нощики, продающіе рыбу, тѣснятся сотнями; врываются 
даже на палубу кораблей, чтобы, по возможности, скорѣе 
скупить имѣющійся запасъ.

Число привозимыхъ на рынокъ морскихъ животныхъ, 
или какъ итальянцы выражаются: морскихъ плодовъ, до
ходить до невѣроятной цифры. По вычисленію г. Брит- 
войтъ Пульи, число сельдей доходитъ до 114 милліоновъ; 
трески до 21/3 милліоповъ; камбалы до 98 милл:; угрей 
10 милліоновъ; семги—1 */2 милліона; устрицъ—500 мил- 
ліоновъ; морскихъ ракушекъ—300 милліоновъ; морскихъ 
раковъ—500 милліоновъ. Вѣсъ всѣхъ этихъ животныхъ 
онъсчитаетъ въ 230,000 тоннъ или около 14,000,000 пу
довъ, и цѣнитъ все въ 2 милліона Фунтовъ стерлинговъ.

Это оборотъ на рыбномъ рынкѣ одного только города. 
Но, чтобы понять громадное торговое значеніе рыбнаго 
промысла, должно еще вспомнить, что вездѣприморскіе жи
тели преимущественно питаются рыбой, что одна Голландія 
пускаетъ въ продажу до 400 милліоновъ сельдей.

Пооѣіцая заливы Скандинавіи до Г а м м с р Ф е с т а  и до 
Нордъ-Капа, вы вездѣ встрѣтите легкія суда и смѣ- 
лыхъ, иеутомимыхъ людей, занимающихся морскими про
мыслами. Между людьми и обитателями океана ведется 
безпрерывная война. Пренебрегая опасностями, промышлен
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ники ищутъ добычи. Вооружась крючками и гарпунами, 
они не знаютъ покоя и во время ночи. Тогда лодки тихо 
скользять по рѣкамъ, озерамъ и заливамъ; на бакѣ (впе
реди) въ жаровнѣ разведенъ огонь, a возлѣ него стоитъ 
рыбакъ съ копьемъ, мѣтко пронзающимъ обманутаго жи
теля морей, который беззаботно приближается къ огню, при
нимая его за свѣтъ солнца. По всѣмъ берегамъ повторяется 
то же самое. Люди привычные къ морю и непогодѣ, еже
дневно выѣзжаютъ за добычей. Мы опишемъ нѣкоторые 
изъ рыбныхъ промысловъ.

«Арктическіе льды и приполюсиыя страны», говорить 
Максимовъ, «почитаются кореннымъ мѣсторожденіемъ сель
дей; здѣсь мечется ими икра, здѣсь икра эта оплодотво
ряется и здѣсьже родятся несчетныя милліарды существъ 
сельдянагорода (clupea harengus). Подъ вѣчными,стоячими 
ледяными полями, можетъ быть также древними, какъ са
мая вѣчность, выростаетъ на самомъ днѣ, неизмѣримо-  
глубокомъ и отъ вѣковъ зачурованномъ, все поколѣніе 
сельдянаго рода, каждый паюсъ икры котораго, по сло- 
вамъ его естествоиспытателей, содержитъ до 10000 яичекъ 
и стало быть тоже число отдѣльныхъ существъ. Все это 
несчетное множество существъ этихъ, въ первые дни по 
рожденіи, спокойно въ тиши морской пучины, въ сторонѣ 
отъ лютыхъвраговъ своихъ, выростаетъ въ нѣжную, круп
ную, бѣлую рыбу и вслѣдъ за тѣмъ, слѣдуя неизмѣнному 
закону природы, весною вся эта масса народившихся сель
дей подымается съ океанскаго дна на поверхность и на
чинаетъ отдѣльными отрядами, семьями, рунами, совершать 
свои полярныя переселенія. Переселенія эти совершаются 
одинъ разъ въ годъ, какъ одинъ разъ въ годъ производит-

ЛОП СЕЛЬДЕЙ.
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ся и самое нарожденіе всей сельдяной массы океана; сель
ди идутъ всегда къ югу, идутъ всегда тѣсными, плотны
ми рунами, подъ руководствомъ и предводительствомъ ко
ролька. Инстинктъ этого вожака ведетъ все стадо въ тѣ 
мѣста; гдѣ уже можетъ быть разъ былъ этотъ королекъ и 
нашелъ безопасность и такія мѣста, которыя такъ дороги 
и любезны рыбамъ съ перваго момента ихъ рожденія.»

«Походъ сей (по словамъ одного изъ первыхъ писавшихъ 
о сельдяхъ—А. И. Ѳомина) представляетъ чсловѣческому 
взору огромное, величественное и преѵзорочное зрѣлище. 
Зрители съ высочайпшхъ корабельиыхъ мачтъ не могутъ, 
вооруженнымъ оптическими пособіями, окомъ достигнуть 
иредѣловъ пространства сребровиднымъ, сельдянымъ блес- 
комъ покрытой поверхности моря. Они описываютъ это 
пространство не иначе, какъ пространствомъ десятковъ миль 
наполненнымъ густотою сельдей. Стадо это занимая до
вольно широкую полосу, окружается и со сторонъ перемѣ- 
шивается макрелями, сайдою, чашикуями, тресками, семга
ми, палтасами и многими другихъ родовъ плотоядными, одна 
другую тѣснящими и сверху поверхности моря обнаружи
вающимися рыбами. Но къ умножению пространства смѣ- 
хиидаются съ нею по окружности звѣри водноземные: нерпы, 
сѣрка, тюлени, тевяки и прочіе; а сихъ стѣсняютъ звѣри 
рыбовидные: дельфины, бѣлуги, аккулы, Финъ-рыба, косат
ки, кашелоты, и другіе изъ родовъ китовыхъ. »

Эти огромныя чудовища приводятся въ смятеніе 
отъ преслѣдующихъ ихъ толпами: пилыциковъ, па- 
лашниковъ, единороговъ и тому подобныхъ. При та- 
ковомъ смятеніи водной стихіи, увеличиваютъ пред- 
ставленіе ссго зрѣлища, со стороны атмосферы, тучи мор
скихъ птицъ, весь сельдяной походъ покрывающихъ. Онѣ,
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плавая по воздуху и на водѣ или ходя по густотѣ сихъ 
рыбъ; безпрестанно ихъ пожираютъ, и между тѣмъ разно -  
гласнымъ своимъ крикомъ, провозглагааютъ торжествен
ность сего похода. Сверхъ сего множества видимыхъ въ 
воздухѣ птицъ, сгущается оный водяными столпами, ко
торые киты, изъ отдушинъ своихъ, безпрестанно выпры- 
скиваютъ до значительной высоты, воздухъ этотъ, отъ раз- 
дробленія огромныхъ китовыхъводометовъ и преломленія 
въ нихъ солнечныхъ лучей, дѣлается радужно блестящимъ 
и дымящимся, а отъ усиленнаго шипѣнія и обратнаго паденія, 
на поверхность моря сихъ водоизверженій—буйно шумя- 
щимъ. Стеианіе китовъ, причиняемое имъ, исстерпимымь 
терзаніемъ отъ ихъ мучителей подобное подземному том
ному, но весьма слышному реву, также звуки производи
мые этими животными отъ остервенѣнія ударами хвостовъ 
о поверхность моря, представляются странными и приво
дящими воздухъ въ колебаніе. Этотъ величественный сель
дяной походъ, какимъ его вообразить возможно, пред
ставляетъ, напротивъ того, странный театръ поглоще- 
нія, пожранія и мученія, на которомъ несмѣтнымъ мно- 
жествомъ и болѣе всѣхъ истребляются сельди. Но коли
чество истребляемыхъ въ походѣ сельдей, пополняется но
выми рунами: сельди продолжаютъ метать икру и во время 
похода, такъ-что все-таки еще н е с м ѣ т н о е  количество сель
дей укрывается отъ преслѣдованій морскаго звѣря въ ти- 
хихъ,мелкихъ губахъ нашего Мурманскаго берега, Канин-  
ской и Новой Земли, въ Обской губѣ, по прибрежьямъ сѣ- 
верной и западной части Норвегіи, острововъ Гренландіи, 
Исландіи, по сѣвернымъ конечностямъ Сѣверной Америки, 
у острововъ Оркадскихъ и около береговъ Великобританіи. 
Отсюда, направляясь дальше, сельдяныя руны испытываютъ
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превращенія: проходя Атлантическими океаномъ и Гибрал- 
тарскимъ проливомъ они, истомляясь долгимъ и даль- 
нымъ путемъ, уменьшаются въ тѣлѣ, и измѣняются во 
вкусѣ.»

«-Въ сѣверныхъ заливахъ Средиземнаго моря, сельдь уже 
является въ видѣ сардинки, въ Балтійскомъ морѣ—въвидѣ 
кильки, у англійскихъ береговъ—въ видѣ пильчары. Такой 
же точно родъ измельчившейся сельди проходитъ въ Пе
чору (подъ именемъ зельди, сельги) и въ рѣкѣ Усѣ дѣ- 
лается рѣшительно похожимъ на итальянскую сардинку. 
Точно тѣмъ же иревращеніямъ подвергается и та сельдь, 
которая проходитъ изъ океана, чрезъ Горло, въ наше Бѣ- 
лое море; величина рыбы уменьшается до */3 относительно 
полярной, гренландской и даже мурманской; бѣлое мясо ста
новится замѣтно красоватымъ. Одинъ родъ бѣломорской 
сельди крупнѣе, другой нѣсколько мельче и наз. галадья. 
третій—значительно уже мельче послѣдней (el. sprattua); 
Тысяча штукъперваго рода, пойманныхъ вблизи океана, вѣ- 
ситъ сначала 7 и потомъ постепенно ближе къ зимѣ дохо
дить до 5; втораго сорта — галадья — (сороцкая) идетъ 
отъ2’/а пудовъ до l'/js въ послѣдніе мѣсяцы улова.»

«Мурманскіе промышленники начинаютъ ловить сельди 
въ концѣ іюля и только черезъ мѣсяцъ (въ концѣ августа), 
а чаще и въ сентябрѣ появляется сельдь въ Бѣломъ морѣ 
и опять-таки подъ предводительствомъ тѣхъ же ко- 
рольковъ. Несчастный случай гибели королька служить 
гибелью всего руна: сельди тогда разсыпаются на мелкіе 
отряды; рѣдко счастливымъ случаемъ попадаютъ въ зали
вы и губы, чаще попадаются на открытые морскимъ вѣ- 
трамъ берега, здѣсь разбиваются они напоромъ волнъ о 
гранитные камни и выметываются грудами на прибрежья. 
Осенью 17 77 года былъ такой случай на отмеляхъ Аб
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рамовой пахты въ семи верстахъ отъ города Колы, когда 
стадо сельдей обсохло въ колѣно вышиною, выкинуто бы
ло потомъ на берегъ, такъ-что весною принуждены были, 
для предотвращѳнія заразы, сносить ихъ дальше, въ тун
дру-»

«Изъ лучшей породы сельдей, собственно полярной, наз
ванной нашими поморами «зауре ей», ловится незначительное 
количество и при томъ ловъ этотъ не составляетъ особен
ной одной изъ главныхъ отраслей промысла. Когда въ 
Кольскую губу повалило несметное руно, Коляне черпали 
сельдей ведрами; на Мурманскомъ берегу, рыбу эту ловятъ 
для тресковой наживки и частію на уху для дневнаго про- 
питанія и то только для того, чтобы сёможья и тресковая 
съ палтусиной уха («щерба» по туземному) не набила, что 
называется, оскомины. То же самое можно сказать и про 
Новую Землю, про Печорское устье, а у Канинскаго по
луострова и ловить ее даже некому. Сельдь легко здѣсь 
дѣлается добычею морскаго звѣря, который за то и при
ходить сюда въ замѣтно большемъ количествѣ.»

«Такимъ образомъ исключительный уловъ сельдей про
изводится только въ Бѣломъ морѣ. Дѣломъ этимъ заняты 
всѣ приморскія селенія, которыя помѣстились вблизи мел- 
кихъ, защищенныхъ отъ морскихъ вѣтровъ, губъ. Ловятъ 
сельдей: Соловецкій монастырь, деревни: Кандалакша (круп- 
ныя сельди), Ковда (средней величины), Княжая, Кереть, 
Гридико (самыя крупныя), село Покровское Онежской гу
бы, Сорока и сосѣднія съ нею деревни. Жители Корельскаго 
берега или вообще прибрежьевъ Кандалажской губы, для 
ловли сельди выбираютъ преимущественно лѣтнѳе время, 
когда рыба еще способна метать икру, и когда потому 
бываетъ суха и тоща.»

«Къ осени выловленная рыба засаливается и по первому
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зимнему пути сбывается въ продажу. Мерзлая рыба идетъ 
только съ Корельскаго берега и все по той причинѣ, что у 
жителей его есть большая возможность сбывать въ селеніи 
Шунгѣ (Повѣнецкаго уѣзда Олонецкой губ.) Да 100,000пу
довъ этой рыбы сбываюсь они въ этомъ селеніи и на Архан- 
гельскомъ рынкѣ. На Терскомъ берегу, за значительнымъ 
уловомъ семги, къ ловли сельдей не кладутъ ни малѣй- 
шаго старанія, ни малѣйшаго вниманія. Жители Онежскаго 
села, Покровскаго,вылавливая до 15,000 пудовъ, продаготъ 
ихъ мерзлыми по сосѣднимъ уѣздамъ и деревнямъ, но ни
когда почти не засаливаютъ ихъ, хотя здѣшнія сельди не 
уступаюсь въ добротѣ Сороцкимъ. Таковы же точно и сель
ди Двинскихъ устій Зимняго и Лѣтнягб береговъ; но здѣсь 
они составляютъ самый меньшій и притомъ самый ни
чтожный предметъ вниманія, хотя на архангельскій рынокъ 
зимою нѣсколько сотъ возовъ являются съ мерзлыми сель
дями почти исключительно изъ этихъ мѣстъ.»

«Во всякомъ случаѣ, главными мѣстами улова этой рыбы 
надо почитать Поньгаму (селеніе Корельскаго берега), Со- 
ловецкій монастырь и. деревню Сороку (главнѣе всѣхъ).»

Вылавливаемая въ Поньгамѣ сельдь самая крупная изъ 
бѣломорскихъ родовъ этой рыбы и составляешь одинъ изъ 
лучшихъ сортовъ ея. На семь пудовъ вѣсу поньгамской 
сельди идетъ только тысяча штукъ; въ осень вылавливает
ся ея до 6,000 пудовъ. Отсюда возятъ сельдей мерзлыми 
на Шунгскую ярмарку (6 декабря) и рѣдко наБлаговѣщен- 
скую—25 марта, по той причинѣ, что часть оттепели за- 
хватываютъ возы на дорогѣ, а иногда и на рынкѣ.»

«Коптить ихъ не умѣютъ, солить начали въ послѣднее 
время, но неудачно и на архангельскомъ рынкѣ, какъ 
поньгамскіе, такъ и гридинскія сельди, считаются однимъ 
изъ худшихъ сортовъ. Въ губахъ острововъ Соловецкаго мо
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настыря попадается галадья и вылавливается въ такомъ 
огромномъ количествѣ, что годами даетъ возможность 
монастырю ежедневно кормить ухою и жирными рыбами 
людское иаселеніе обители и огромное число посѣщающихъ 
ее богомольцевъ. Для этой цѣли каждое утро выметыва
ются нeвoдà. Монастырь въ тоже время сельдей этихъ 
засаливаетъ до 5,000 пудовъ, которые и сбываетъ въ Ар
хангельск!;; другая часть засола остается на монастырское 
потребленіе. И такъ-какъ засолъ этотъ совершается съ 
большею опрятностію и вниманіемъ, то и соловецкія сельди 
почитаются самыми лучшими изъ всѣхъ бѣломорскихъ (осо
бенно, выловленныя въ Троицкомъ заливѣ Анзерскаго. ос
трова). Правда, что рыба эта, при изобиліи корма у бере
говъ острововъ соловецкихъ, дѣлается жирною и даже бѣ- 
лѣетъ тѣломъ; но и въ такомъ случаѣ сороцкія должны быть 
предпочитаемы имъ, хотя въ тоже время засолъ ея отвра
тительно дуренъ. Каждая тысяча этихъ сельдей вѣситъ 
только два пуда и потому сороцкая сельдь,—самая мелкая, 
но зато и самая жирная, самая вкусная; уха изъ нея легко 
можетъ спорить съ прославленной стерляжьей. Не отличаясь 
особенной бѣлнзною тѣла, рыба здѣшияя имѣетъ сладкое 
и твердое мясо, способное—по примѣтамъ знатоковъ дѣла— 
держать въ себѣ засолъ долгое время и стало быть не
скоро портиться.»

«Но по несчастію и отсюда также идетъ рыба болѣе въ 
мороженомъ и таломъ состояніи и, сравнительно, въ ничтож- 
номъ числѣ осоленною; коптить ее здѣсь также не умѣютъ 
и здѣшняя сельдь (какъ и всего Бѣломорья) коптится не 
на мѣстахъ добычи, а въ другихъ городахъ и нерѣдко дру- 
гихъ губерніяхъ.»

«Преимущественный сбытъ сороцкихъ сельдей—какъ уже 
и сказано—производится въ мороженомъ ихъ видѣ, и при
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томъ не на вѣсъ или счетъ, а возами (двухмѣсячный 
у ловъ, какъ говорятъ, доходитъ отъ 30 до 40 тысячъ во- 
зовъ, въ каждомъ возѣ иолагаютъ до 15,000 штукъ рыбы). 
Съ возами этими пріѣзжаютъ сюда въ осеннее время тор
гаши изъ губерніи Олонецкой и даже Вологодской, а не- 
рѣдко и ближайшіе Корелы. Часть сбывается на Шунгской 
ярмаркѣ и все количества сороцкой сельди идетъ большею 
половиною въ Петербурга. Сами сорочане въ торговлѣ сель
дями участвуютъ рѣдко. Коптятъ сороцкихъ сельдей обы
кновенно жители села Кубенскаго (Вологодской губерніи)».

Вотъ въ какомъ жалкомъ состояніи находится нашъ 
бѣломорскій сельдяной промыселъ («см. годъ на сѣверѣ»).

Несмотря на невѣроятное изобиліе ежегоднаго улова и 
милліардьі сельдей, истребляемыхъ птицами и хищными 
рыбами, онѣ не перестаютъ появляться въ томъ же без- 
числеиномъмножествѣ.Кому неизвѣстно историческое зна- 
ченіе этой маленькой вкусной рыбы, положившей основаніе 
могуществу Г о л л а н д ц е в ъ  на морѣ. Тысячи людей, занятые 
ловомъ и соленіемъ сельдей, живутъ этимъ промысломъ. 
Сто лѣтъ тому назадъ, Голландцы имѣли 1200 судовъ, воз
вращавшихся ежегодно на родину съ 432 милліонами сель
дей. Отъ 1811 до 1830 года, англійскими с у д а м и  ежегодно 
вылавливалось отъ 20 до 30,000 тонновъ этой рыбы; а въ 
удачный годъ одному Портсмуту ловъ сельдей приноситъ 
до 20,000 Фунтовъ стерлинговъ барыша. По О Ф Ф И ц іал ь- 

нымъ извѣстіямъ (Chambers Journal, Ініі 1856) въ новѣЗшее 
время, ловъ с е л ь д е й  въ Шотландіи значительно усилился* 
Въ 1820 году добывалось 30,000 тонновъ; а въ новѣйшее 
время ежегодно получаютъ до 1-го милліона тоннъ. Болѣе 
90,000 ботовъ и 68,952 людей занято ловлей и укладкой 
сельдей: 40,350 рыбаковъ, 1913 купоровъ, 3700 поден-



щиковъ, И 27 солилыциковъ и 2і,382 женщины заняты 
очисткой ихъ и укладкой въ бочки.

Эти числа даютъ намъ нѣкоторое понятіе о важности сель
дянаго промысла. Съ первымъ появленіемъ этой рыбы, вездѣ 
впдимъ радость, народонаселеніе оживляется, возрождается 
дѣятельность на корабляхъ и по берегу. Около береговъ Нор- 
вегіи сельди появляются три раза въ годъ; но весенній или 
главный ловъ бываетъ въ Февраль. По берегу между Бер- 
геномъ и Стовангеромъ, преимущественно около Строме и 
острововъ до Скудесная, у входа въ залпвъ БуккеФіордъ, 
въ это время ловомъ сельдей занимаются і 2,000 людей 
на 2000ботахъ. Получивъ отъ купцовъ, въ концѣянваря, въ 
счетъ предстоящеголова,воѣ необходимые припасы,рыбаки 
перебираются на острова, нанимаютъ мѣста и избы и еже
дневно выѣзжаютъ въ море высматривать серебристый от- 
блескъ, служащій признакомъ приближенія сельдей. На 
каждомъ боту бываетъ до 36 сѣтей, большею частію въ 2 
сажени длиною и въ ! сажень глубины. Сѣти- болыиихъ 
размѣровъ рвались бы отъ чрезмѣрнаго иакопленія рыбы. 
Нисколько изъ этихъ малыхъ сѣтей, связанныхъ въ цѣпь 
съ деревянными поплавками вверху и загруженныхъ кам
нями, выкидываются рядами. По нагруженіи ботовъ, воз
вращаются къ берегу, гдъ рыбаковъ ожидаютъ покупщики 
съ гребными судами для отвоза рыбы въ Ставанчеръ или 
Бергенъ. Тамъ открывается новое зрълище. Работники съ 
тачками выгружаютъ прнбывшія суда. Подъ глубокими во
ротами домовъ сидятъ сотни работницъ, ббльшею частію 
пожнлыя женщины, съ ножами въ рукахъ и окруженныя 
бочками. Онп искусно потрошатъ рыбу наваленную около 
шіхъ цѣльши грудами. Очищенная рыба, по наполнеиіи го- 
товыхъ бочекъ, перевозится на мѣсто соленья, гдѣ она об-

Море, Березина. 7
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ливается разсоломъ, упаковывается и, закупоренная, хра
нится до вывоза въ магазинахъ.

Около Скудесная промыселъ не прерывается внродол- 
женіи четырехъ недѣль. Несмотря наизобиліеежедневнаго 
лова, убыль рыбы незамѣтна. Она безпрерывно заменяется 
новыми массами, поднимающимися со дна; а за скалами, 
даже часто среди рыбацкихъ лодокъ, сторожатъ акулы и 
другіе подводные непріятели, заграждая выходъ испуган- 
нымъ стаямъ. Въ началѣ марта-сельди постепенно опуска
ются на глубину и обыкновенно къ концу мѣсяца совер
шенно исчезаютъ, чтобы снова появиться въ пзвъстное 
время.

ЛОВЪ ТРЕСКИ.

За сельдянымь иромысломъ слѣдуетъ тресковый, но 
своей обширности.

Не считая множества мелкнхъ судовъ и лодокъ, цро- 
мышляющихъ около береговъ, въ оѣверныхъ моряхъ еже
годно занимаются этіімъ иромысломъ отъ 4  до 5000  че- 
ловѣкъ изъ Норвегіи, Даніи, Швецііі, Гамбурга, Голландіи 
и Фр<інцііі; а около одного только Нью-Фуандлэнда отъ 
15 до 20,000 англичанъ и Французовъ. Американцы еже
годно вооружаютъ для той же цѣли около 2000 судовъ 
съ 15,000 матросовъ. Главный ловъ, около Исландіи а 
береговъ Норвегіи, продолжается отъ Ф е в р а л я  до конца 
марта; у Нью-Фаундлэнда съ начала іюля до конца ав
густа.

При этомъ употребляютъ крючки, привязанные корот
кими шнурками къ главной веревкѣ длиною около 200
4-ут. На крючки насаживаются маленькія рыбки, куски рыбь- 
яго мяса, раки и червяки. Главная веревка погружается на
дно помощію привязанныхъ къ ней тяжестей; а для обозна-

*
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ченія ея мѣста употребляютъ поплавки, или бочснки. По 
временамъ веревку поднимаютъ со дна для сбора попав
шейся добычи. Впрочемъ ловятъ и на обыкновенный удочки.

Трескопром ы ш леш ш къ.

Съ ирибытіемъ рыболовныхъ судовъ къ мѣсту, изоби
лующему рыбой, они становятся на якорь, а рыбаки выну- 
скаютъ въ море всѣ удочки. Всякую попавшуюся рыбу бы
стро поднимаю тъ изъ воды и, вставпвъ ей въ челюсти де
ревяшку, бросаютъ на палубу, а удочку съ свѣжей нажи
вой опять опускаютъ на глубину.

При достаточной ловкости и терпѣніи, каждый рыбакъ 
можетъ впродолженіи сутокъ изловить отъ 150 до 200  
штукъ. По отрѣзаніи головы и очищеніи отъ внутренно-



Трескопромыш ленникъ.
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стей и хребтовой кости, рыбу солятъ и пускаютъ въ про
дажу, подъ именемъ лабардана. Ирландцы преимуществен
но питаются этой рыбой, но, после подобнаго же способа 
очшценія, они разрѣзаютъ ея пополамъ и отдельными ку
сками сушатъ на скалахъ и камняхъ.

Въ Норвегіи тресковымъдѣломъ занимаются весьма мно- 
гіе. Изъ одного Бергена ежегодно вывозится до 12 мил- 
ліоновъ фунтовъ этой рыбы; а для приготовленія ея полу- 
чаютъ до 40,000 тоннъ шведской и Французской соли. Тамъ 
сушатъ на воздухѣ треску предварительно посоленную.

Рыба, приготовленная такимъ образомъ, можетъ сохра
няться нѣсколько летъ, и служитъ предметомъ обширной 
торговли.

Все части трески употребляются въ дѣло. Мясо идетъ 
въ пищу, пзъ печени 300 пудовъ рыбы получается боль
шая бочка жира, а отрЬзанныя и высушенныя головы мо- 
гутъ служить кормомъ для домашняго скота. Языкъ тре
сковый, говорятъ, очень вкусенъ. Сваренными внутренностя
ми кормятъ домашній скотъ; изъ пузыря получается клей, 
а хребтовыя кости служатъ топливомъ въ безлесныхъ 
мѣстахъ.

Жиръ, добываемый изъ печени трески, употребляется 
при обделываніп шкуръ и какъ лекарство противъ застаре- 
лыхъ ревматизмовъ, золотухи и т. д. Употребленіе рыбья- 
го жира, какъ лекарства, основано на содержащемся въ 
немъ іодЬ. Въ медицине употребляется только прозрачный, 
желтоватый рыбій жиръ, вытапливаюіційся изъ печени отъ 
дЬйствія солнечныхъ лучей. При вытапливаніи надъ огнемъ 
получается обыкновенный рыбій жиръ съ непріятнымъ за-  
пахомъ.

Употребление тресковой икры, которую находятъ въ 
изобиліи между камнями, весьма обширно. Число яичекъ
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отъ каждой рыбы доходитъ до 4 -х ъ  милліоновъ. Икра 
трески служитъ приманкой при ловлѣ сардинокъ. Въ Сре- 
диземномъ морѣ и около береговъ Испаніи, ФранціииГол- 
ландіи эта маленькая рыба появляется въ невѣроятномъ 
множествѣ.

Съ декабря до марта, потомъ въ маѣ, іюиѣ и іюлѣ ее 
ловятъ сѣтямп, употребляя для приманки рыбыо икру. Для 
поясненія размѣровъ этого лова достаточно замѣтпть, что до 
революціи во Франціи ежегодни расходовалось съ этою 
цѣлью до 10,000 боченковъ тресковой икры. Принадлежа
щая къ породѣ трески— рыба еархня, во множествѣ встрѣ- 
чается около береговъ Англіи. Въ Февралѣ она подходить 
къ берегу для метанія икры, гдѣ ее ловятъ на крючкахъ и 
упѳтребляютъ въ пищу свѣжую. Подобпымъ же образомъ 
эту рыбу ловятъ и въ Балтійскомъ морѣ. Опа бываетъ 
тамъ около і 6 Фунтовъ вѣеомъ.

СЕМГА.
еСлѣдуя изъ вѣковъ своимъ врожденнымъ ИНСТПІІКТИВ- 

ньшъ побужденіямъ, семга ежегодно совершаетъ свои пе- 
реселенія изъ странъ приполюсныхъ къ берегамъ морей. 
Совершая эти нутешествія въ несмѣтномъ миожествѣ и 
становясь на нути богатою добычею морскаго звѣря, сем
га входитъ весною въ рѣки, пробираясь даже до ручей- 
ковъ. Обладая крѣпко развитыми мускулами, дающими ей 
возможность плавать быстрѣе всѣхъ извѣстныхъ породъ 
рыбъ, семга, пробираясь рѣками и встрѣчая на пути пре
граду въ порогахъ, нрыгаетъ черезъ нихъ, иногда на і  !/2 
сажени высотою».

«Некоторые Поморы, *), говоритъ Максимовъ **), замѣ- 
чали при этомъ слѣдующее интересное обстоятельство: если

Прибрежные жители Ь ѣ л аго  м оря.
**) Го дъ  на сьвер ѣ .
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рыба не успѣвала осилить высоты пороговъ, то ожидала 
обыкновенно росы, и по этой росѣ сухопутьемъ переползала 
выше пороговъ. За порогами, вдали отъ селеяій и въ са- 
мыхъ спокойныхъ заводяхъ, она совершаетъ тѣприродныя 
отправленія, для которыхъ можетъ быть п ведетъ ея ин~ 
стинктъ изъ океана въ ръки. Семга-самка выбираетъ тог
да върѣкѣ, такое мѣсто, гдѣ слабѣе теченіе, и притомъ 
такое, которое закрыто съ южной стороны скалою, кам
немъ и проч. Цѣлые сутки— какъ говорятъ наблюдатели—  
самка трется всѣмъ своимъ тѣломъ о песокъ подлѣ камня, 
плавая на этомъ мѣстѣ необыкновенно медленно взадъ и 
вітередъ. Въ этихъ передвиженіяхъ она мечетъ икру и, кон
чивши дѣло, остается подлѣ, но въ сторонѣ еще нѣкоторое 
время, уступая свое мѣсто самцу, который тож е— въсвою 
очередь — плыветъ надъ наметанною икрою и оплодо- 
творяетъ ея молоками. И самецъ и самка, сдѣлавши свое 
дѣло, утомленные, ослабѣвшіе до поолѣдней степени, спѣ- 
шатъ подниматься выше, вполігв увѣренные въ томъ, что 
нридорожный камень непѵститъ икры по течеиію. Выбрав
ши глубокую, тинистую яму, они оба — какъ говорятъ —  
по цѣлымъ недѣлямъ стоять въ ней неподвижно, уткнув
шись рыломъ въ берегъ ямы и опять-таки по прежнему въ 
прямомъ направленіи къ верхней сторонѣ рѣки. Во время 
этого стоянія и совершается съ семгою неремѣна: она пре
вращается въ лоха, т. е. красное ея мясо бьлѣетъ, подъ 
ртомъ выростаетъ костяной крюкъ, хвостъ дѣлается тонь
ше, мясо дрябло, самая рыба тоще».

Поднимаясь по Рейну, семга появляется въ Швейцаріи; 
апоЭльбъ— доБогеміи. Особенно же охотно она посыцаетъ 
воды Великобританіи, Норвегіи и Россіи. Въ рѣкѣ Твидъ, 
протекающей на границѣ Шотландіи и Англіи, ежегодно 
ловятъ до 200 ,000  штукъ. Но еще обильнѣе ловъ семги
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въ ръкахъ сѣверо-западной Америки, наиримѣръ въ К о- 
лумбіи, съ ея притоками.

Ловъ семги на Ориганѣ.

Окрестные жители преимущественно питаются тамъ сем
гой и ловятъ ее различными способами. Комеидантъ Вильки, 
имѣвшій случай видѣть ловъ семги въ одномъ изъ при- 
токовъ рѣки Колумбіи, сообщаетъ слѣдующее: эта рыба 
всегда старается перескочить встрѣчаемую ею здѣсь 
каменную стѣну, образующую водопадъ, — что конечно 
удается весьма немногимъ. Остальные измученныя рыбы 
падаютъ иазадъ и ловятся индѣйцами. Для этого ониупо- 
требляютъ прочиыя жерди достаточной длины; одияъ 
конецъ утверждаютъ въ скалѣ, на берегу, а другимъ под- 
хватываютъ въ водѣ испуганную рыбу и выкидываютъ на 
берегъ. Употребляются и сѣти, закидываемыя въ средину 
пѣны, они тамъ передвигаются пока въ нихъ не попадется, 
падающая со стѣны семга. Каждый рыболовъ впродол- 
женіи часа можетъ поймать до 20 большихъ рыбъ. Для



Ловъ семги иа Ориганѣ.
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лова самой лучшей^ рыбы, успѣвшеіі перескочить водо- 
падъ, пндѣйцы выѣзжаюгъ на челнокахъ выше водопада, 
п утвердившись тамъ шестами, выкидываютъ свои мереж- 
кн, укрѣпленныя также на длинныхъ жердяхъ.

Бѣломорекая семга *); разсыпаясь послѣ подярчаго пере— 
селеіия и путешествій по прибрежьямъ Мурманскаго бере
га, Новой-Земли, по берегамъ Норвегіп до крайнихъ ю ж - 
ныхъ предѣловъ последней, и по вс-ѣмъ иорожистымъ са- 
мьшъ далышмъ рѣкамъ Бѣлаго моря: Двинѣ.Мезенки, Оне- 
гѣ, Кеми — преимущественно и въ несравненно болыиемъ 
числѣ расплывается по рѣкамъ блпжайшаго къ океану Іер -  
скаго берега. Здѣсь ея главный и самый богатый уловъ. 
Лучшимъ способомъ для этой цѣлп туземцы издавна счи
таюсь заборы. Пер- 
вообразъ этихъ забо- 
ровъ состоитъ въ 
томъ, что рѣку пере- 
рѣзываютъ заставой 
изъ хвороста и хвой- 
ныхъ лапокъ, плотно 
прикрѣпленныхъ къ 
двумъ длиннымъ брев
на мъ, которыя схо
дятся между собою 
подъ угломъ. Вершина этого угла обращена въ верхнюю 
сторону рѣки и только въ одной вершинѣ остается отверз- 
тіе, въ которое-вставляется верша Ыъ родъ мережекь)ши- 
рокимъ своіімъ основаніемъ. Внутри верши привязывается 
въ висячемъ положеніи особая сѣтка, въродѣ колокола, об
ращенная основаніемъ своимъ къ основанію вёрши, и у з-

Го дъ  на сѣверѣ , Максимова.
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кимъ отверзтіемъ вершины своей — конечно — прямо про- 
тивъ вершины ьёрши. Здѣсь языкъ укрѣпляется въ вися- 
чемъ положеніи посредствомъ веревокъ п употребляется 
въ этомъ случаѣ для того, чтобы воспрепятствовать об

ратному выходу рыбы, успѣвшей зайти въ вёршу чрезъ 
широкое основаніе, обращенное въ сторону прихода рыбы, 
т. е. внизъ рѣки.

Семга бываетъ величиною отъ 2 до 6 четвертей, а 
вѣсомъ отъ 4 до 80 Фунтовъ. Между разными сортами бе
ломорской семги, лучшею считается печорская; но, къ-со- 
жалѣнію, нѣжность этой рыбы и неумѣнье солить лишаетъ 
обѣ столицы возможности употреблять ее въ пищу.

Соленіе семги производится у насъ дурно и скупо, хотя 
требованія на нее очень велики во всѣхъ столичныхъ и 
другихъ рынкахъ Россіи. Несмотря на то, что Поморамъ 
дозволено пріобрѣтеніе лучшей Французской соли въ Норве- 
гіи и привозъ ея оттуда совершается безпошлинно— соле- 
ніе до сихъ поръ производилось небрежно: рыба солится 
плохо вычищенная, плохо промытая, иетотчасъ по уловѣ, а
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значительно уже вылежавшаяся, стало-быть потерявшая 
половину изъ всего ея лучшаго.  ̂ Куиорится она въ нечи- 
стыхъ, промерзлыхъ, прогорклыхъ боченкахъ, нечистыми 
руками, ко./шчествомъ соли, брошеннымъ иа угадъ безъ 
системы, безъ положительиаго знанія, по какимъ-то вѣ- 
ковымъ убѣжденіямъ и иримѣтамъ. Поразительное поклк- 
ченіе составляетъ можетъ-быть одна только семга— по- 
рогъ, приготовляемая умньгаъ, опытнымъ, знающимъ дѣло 
теоретически и начитаннымъ хозяиномъ, но и та солится 
вмѣстѣ съ костями, нерѣдко въ старомъ разсолѣ и безъ 
помощи селитры, которая принята во всѣхъ другихъ мѣ- 
стахъ Европы. Приготовляемая въ Петербургъ семга, обы
кновенно выбирается изъ множества другихъ; для этого вы- 
бираютъ ту, у которой бѣлое брюхо и Фіолетовая спина; 
красная и синяя, избившаяся о мерёжку, остается въ гу -  
берніи.

ТУИЕЦЪ.
Ловъ этой рыбы съ древнѣйшихъ временъ производится 

прибрежными жителями Средиземнагоморя, преимуществен
но около Сициліи и Сардиніи, гдѣ ежегодно вылавливается 
до 32,000 штукъ. Ацуни въ своемъ описаніи Сардпніи 
сообщаетъ слѣдующее объ этомъ. промыслѣ: «Ежегодно, въ 
апрѣлѣ, у береговъ Сардиніи, собираются, къ мѣсту лова 
тунца корабли для закупки соленой рыбы. Изъ внутрен- 
нихъ странъ королевства, сардинцы стекаются толпами 
чтобы присутствовать при этомъ ловѣ. Апрѣль мѣсяцъ про
водится въ приготовленіяхъ; а третьяго мая старшина, 
предводитель рыбаковъ, назначаетъ линію для завоза съ- 
тей. На слѣдующій день съ болынимъ торжествомъ погру
жается сѣть при помощи нѣсколькихъ судовъ. Глубина 
моря на мѣстѣ лова должна быть по крайной мѣрѣ d 08  
фут., а ширина сѣти 162. Сѣть необыкновенныхъ размѣ-
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ровъ, состоитъ изъ 7 каморъ, которыхъ дно, загруженное 
камнями, удерживается на морскомъ грунтѣ. Наружная или 

. .  верхняя стѣна удерживается на мѣстѣ канатами и якорями; 
a всѣ отвѣсныя стороны поддерживаются кусками пробки.

Отсюда наискось къ берегу проводится сѣтчатая стѣна, 
подъ угломъ къ ней другая такая же стѣпа растянута въ 
море; такимъ-образомъ составляется какъ-бы воронка, въ 
которую и заманивается рыба. Сперва она входитъвъ боль
шую камору, а потомъ въ слѣдующія. Послв совершеннаго 
наполненія предпослѣдней каморы, рыбамъ преграждается 
выходъ изъ нея и тогда стараются загнать ее въ по
з д н ю ю , такъ называемую,— «камору смерти». Для дости- 
женія чего старшина рыбаковъ бросаетъ въ середину меж
ду рыбами камень обвернутый чернымъ баранышъмѣхомъ: 
испуганная рыба бросается въ послѣднюю камору. Если 
эта хитрость не удалась, то предпослѣднюю камору съ боль- 
шимъ трудомъ и усиліями съуживаютъ и тѣмъ заставляютъ 
рыбу войти въ камору смерти. По наполнении послѣдняго
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отдѣленія, его запираютъ; а предводитель рыбаковъ под- 
иимаетъ на св'оемъ суднѣ бѣлый Флагъ.

Въ этотъ моментъ съ берега отваливаютъ гребныя суда 
наполненный работниками и любопытными. Рыболовныя 
суда, окруживъ камору смерти, медленно вытаскиваютъ ее 
съ глубины, выбирая и укладывая боковыя стѣны ея на па
лубу. Когда сѣть наконедъ поднята до того, что вся рыба 
появится у поверхности воды, предводитель громко про
износить слово «а татта» (убивай). По этому сигналу ост
рогами начинаютъ закалывать и вытаскивать большую 
рыбу на палубу. Крики радости зрителей; усилія работниковъ 
одолѣть большую рыбу; море взволнованное двпженіемъ 
стѣсненной и преслѣдуемоп рыбы и покрытое пѣпой и 
кровью ея;— все это вмѣстѣ представляетъ необыкновен
ную картину. По окончаніи лова съ радостными криками и 
пѣснями ііровожаютъ добычу до берега. Тамъ рыба, съ 
отрѣзанной головой, развѣшивается за хвостъ въ магази- 
нахъ, потомъ разрѣзается на куски и солится. Икра и пе
чень также идутъ въ дѣло.

ОСЕТРЪ.

Эта рыба, встрѣчающаяся во всѣхъ епроиейскихъ моряхъ, 
періодически входить въ устья рѣкъ, поднимаясь противъ 
теченія ихъ для метанія икры. По Рейну осетръ доходитъ 
до Базеля, въ Дунаѣ— до Ульма; весною появляется въс-ѣ- 
верогерманскихъ, шведскнхъ н ііорвежскпхъ рѣкахъ и въ 
уетьяхъ рѣкъ Англіи, гдѣ его ловятъ на удочкахъ днемъ 
и нерѣдко даже ночью.

Но обилыіѣе всего ловъ осетра въ Европейской Россіи и 
Сибири. Съ особенностями этого лова можно познакомиться 
на берегахъ Волги и Урала. Тамъ въ Февралѣ, со вскрыті- 
емъ льда, поднимается изъ Каспшского моря, сперва бѣ-
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луга, а спустя мѣсяцъ идутъ густыя стаи севрюги. 0 - 
коло середины апрѣля появляется семга, стерлядь и сомы; 
послѣдніе остаются большую часть лѣта.

Въ началѣ сентября, оии исчезаютъ и заменяются вновь 
появляющеюся бѣлугою и осетромъ. Эти рыбы ловятся ча- 
тію сѣтямп и частію на особенно закидываемыхъ удочкахъ, 
и въ такомъ множествѣ, что въ Астрахани ежегодно полу
чается болѣе 100,000 бѣлугъ, 300 ,000  осетровъ и до 1'/2 
милліона севрюги. Отъ 100  бѣлугъ получается среднимъ 
числомъ до 71/, пудовъ рыбьяго клея и 100  пудовъ икры; изъ 
1000  осетровъ около 2'|.2 пудовъ клея и 60 пудовъ икры; 
1000 севрюгъ даютъ до 11|.2 пуда икры. Рыбная ловля 
на Уралѣ, особенно зимняя (багренье), по занимательно
сти и значенію своему въ бытѣ Уральскихъ казаковъ, за
служиваем болѣе подробнаго описанія.

Въ позднюю осень въ концѣ ноября или въ декабрѣ, 
когда рѣка покрывается льдомъ, рыба собирается въ глу- 
бокихъ мѣстахъ рѣки, гдѣ она, расположившись рядами, 
какъ-бы засыпаетъ на зиму. Но дно Урала отъ наносныхъ 
песковъ ежегодно измѣняётся, по этому казаки для узна- 
нія сборныхъ мѣстъ рыбы замѣчаютъ, гдѣ она появляется 
и ыграетъ на поверхности передъ самымъ замерзаніемг; 
или козаки отъпскиваютъ мъста зимовки рыбы, ложась ли- 
цомъ на только-что окрѣішіій ледъ, еще тонкііі и прозрач
ный, и тогда, закрывъ голову темиымъ платкомъ, они ясно 
могутъ увпдѣть рыбу, спокойно лежащую на диѣ. Отъискавъ 
такнмъ образомъ мѣста, казаки знаютъ куда идти во время 
общаго зимняго лова. Первый или малый ловъ бываетъ о -  
быкновенно въ первыхъ числахъ декабря и даже иногда въ 
концѣ ноября, когда ледъ еще очень слабъ, и тогда про
должается не болѣе одного дня. Въ это время ловомъ за
нимается небольшое число казаковъ.
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Второй, настоящій, общій ловъ или малое багренье, бы- 
ваетъ всегда передъ Рождествомъ, продолжается толвко 
дней 8 и прекращается въ 80 верстахъ ниже города Ураль
ска. Здѣсь начинается третій ловъ или большое багренье, 
оканчивающееся въ 180 или 200 верстахъ отъ Уральска. 
Каждый казакъ имѣетъ право ловить только однимъ ба- 
громъ. Офицеры же и чиновники, по степенямъ, получаютъ 
право на болѣе обширный ловъ и могутъ, если сами не ж е- 
лаютъ ловить рыбу, нанимать для того работниковъ. Но 
этн правила не препятствуютъ нѣсколькимъ казакамъ, пмѣю- 
щимъ виды на право ловли, работать сообща и, образо- 
вавъ артели, потомъ по ровну дѣлить добычу.

Для лова рыбы каждый казакъ имѣетъ багоръ въ 8 или 
10  Футовъ длины съ желѣзнымъ наконечникомъ, снабжен- 
нымъ полукруглыми и весьма острыми крючками и кромѣ 
того нѣсколько малыхъ крючьевъ на короткихъ шестахъ, 
служащихъ для снятія пойманной рыбы, одинъ желѣзный 
ломъ для дѣланія маинъ и лопатку. Въ прежнее время зим- 
ній ловъ на Уралѣ производился совершенно иначе.Всѣ ры
боловные снаряды помѣщались на сани запряженныя луч
шими конями. Тысячи саней становились въ ряды и по дан
ному сигналу на перегонку пускались къ мѣсту, назначен
ному для начала рыбнаго лова. При этой дикой охотѣ не
возможно было избѣжать несчастій и другихъ неудобствъ, 
такъ напримѣръ: отъ топота коней по льду рыба всегда 
вспугивалась съ своихъ мѣсть; это и заставило производить 
промыселъ иначе.

Все оживляется съ наступленіемъ дня, назначеннаго 
атаманомъ для начатія рыбнаго лова. Съ первыми лучами 
утренней зори тысячи казаковъ идутъ пѣшкомъ къ назна
ченному мѣсту. За ними слѣдуетъ толпа мужиковъ и кир- 
гизовъ, нанятыхъ въ работники, и для присмотра за ло-
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шадьми. Они должны раскидывать шалаши, разводить огонь 
и вообще исполнять всѣ работы, не относящіяся непосред
ственно къ рыбной ловлѣ, которая производится исключи
тельно одними казаками. За казаками тянутся работники п 
Ф-уры русскихъ купцовъ изъ Уральска и другихъ городовъ. 
Они во все время слѣдуютъ за рыбаками, и скупаютъ пой
манную рыбу. Причемъ немедленно солятъ вынутую изъ 
нея икру и наполняютъ бочки; потомъ вынувъ, такъ на
зываемый, рыбій клей, солятъ самую рыбу или заморажи- 
ваютъ и, такимъ образомъ, немедленно разсылаютъ по го
родами За рыбаками слѣдуютъ мелочные торговцы и 
маркитанты, разбивающіе на берегу свои легкіе шалаши, 
въ которыхъ торгуютъ овсомъ, сѣномъ, различными пе
ченьями и лакомствами, даже водкой и чаемъ. По дости- 
женіи берега всѣ эти толпы народа разбиваютъ отъ 500  
до 1000 войлочныхъ шалашей. Когда все готово, на берегу 
ставится сигнальная пушка и возлѣ нея находится артпл- 
леристъ съ зажженнымъ Фіітилемъ. По приказу начальни- 
ковъ, казаки выстраиваются въ длинный рядъ по обѣимъ 
берегамъ рѣки. Каждый казакъ тащитъ свой багоръ, ломъ 
и лопатку, и становится у берега, избирая себѣ мѣсто на 
удачу, гдѣ разсчитываетъ получить хорошую добычу.

Тогда появляется изъ своей палатки рыболовный атаманъ 
и медленно выходитъ на средину рѣкн, куда до спгналь- 
наго выстрѣла, ни одшгь казакъ не смѣетъ показаться.На- 
стаетъ мертвая тишина, всѣ въ нетерпѣливомъ ожиданіи, 
готовые сдѣлать скачокъ каждую минуту. Любопытно ви- 
дѣть эти ряды здоровыхъ и бодрыхъ людей. Нзоры всѣхъ 
или обращены на какое-нибудь избранное мѣсто рѣки или 
нетерпѣливо слѣдятъ за движеніями атамана; по данно
му имъ знаку долженъ раздаться сигнальный выстрѣлъ. 
Но онъ обыкновенно раехаживаетъ по льду, петоропясь,
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отъ одного берега до другаго, и при этомъ дѣлаетъ раз
ные знаки, обманывающіе нетерпѣливыхъ козаковъ. Въ 
случаѣ присутотвія войсковаго атамана,— рыболовный 
атаманъ, снявши шапку, почтительно кланяется главному 
начальнику и потомъ уже дѣлаетъ знакъ извѣстный толь
ко ему и артиллеристу.

Раздается выстрѣлъ и въ тотъ же моментъ, съ крикомъ 
и шумомъ, всѣ бросаются на ледъ. Всѣ суетятся и бѣгутъ, ста
раясь занять выгодное мѣсто заранѣе. Въ одинъ моментъ ты
сячи лунокъ или отверзстій шириною около 2-хъ Фут. про
колоты во льду, и мѣотами, гдѣ ожидаютъ найдти много ры
бы, разстояніе между лунками не болѣе 3-хъ или 4-хъ Ф у т .:  

тогда появляется цълый лѣсъ багровъ опущенныхъ въ лун
ки,— но не до самаго дна (около 1 или 2 Фут. не доходя до 
дна) и держатся рукою козака, чтобы онъ могъ слышать, 
когда рыба, плывя надъ крючкомъ, коснется багра. Замѣ- 
тивъ это, рыбакъ, быстро выдергивая багоръ, подхваты- 
ваетъ рыбу крючкомъ подъ брюхо. Поймавъ такимъ об-  
разомъ рыбу, раеширяютъ отверзстіе во льду и схватывая 
добычу маленькими крючками, вытаскиваютъ ее на ледъ.

Рыба, испуганная бѣготней по льду, шумомъ отъ прока -  
лыванія льда и тысячами опущенныхъ до дна шестовъ, 
оставляешь свои логовища, безпокойно бросается въ раз- 
ныхъ направленіяхъ и тѣмъ самымъ усили&аетъ успѣхъ 
лова. Скоро ледъ совершенно окрашивается кровью, на 
берегу появляются склады рыбы; начинается торговля.Ча
сто торгуются, когда рыба еще. не вытащена изъ воды и 
когда слѣдовательио неизвѣстно ея достоинство. Оиытный 
рыбакъ, зная по однимъ движеніямъ только что поддѣтой 
и невытащенной еще рыбы ея достоинство, выгодно про- 
даетъ ее неопытному покупателю. При этомъ рыбаки ис
кусно умѣютъ уговаривать, давая подержаться за шестъ,

Море, Березина. ®
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чтобы показать съ какой силой бьется пойманная рыба, и 
что это по крайней мѣрѣ осетръ или бѣлуга. Но счастье 
не одинаково благоволить ко всѣмъ. Случается, что козакъ 
стоить часа два и ни одна рыба не коснется его багра. 
Въ такомъ случаѣ должно водить свой шесть, чтобы за- 
дѣть проплывающія мимо рыбы, которыя иногда такъ ве
лики, что съ большимъ трудомъ и при помощи сосѣда съ 
его багромъ удается вытащить великана на ледъ. Часто 
также случается, что подобная рыба, задѣтая за хвостъ, 
срывается съ крючка.

Труднѣе всего ловъ большой бѣлуги, имѣюЩей отъ 15 
до 20 пудовъ вѣса. Такой великанъ, испуганный шумомъ 
и стукомъ по льду, выплываетъ обыкновенно къ самой 
поверхности льда или держится на срединѣ глубины. 
Чтобы поддѣть такого молодца па крючокъ, надобно съ 
необыкновенной быстротой вздернуть багоръ, котораго 
крюкъ около 3-хъ или 4-хъ сажень ниже. ЬІерѣдко такая 
рыба ломаетъ багры, но совсѣмъ уйдти ей никогда почти не 
удается; на каждомъ мѣстѣ рѣки ее поджидаютъ готовые 
крючки; вниманіе всѣхъ обращается на бѣглеца и обы
кновенно кончается тѣмъ, что его съ радостными криками 
вытаскиваютъ на ледъ и сейчасъ же продаютъ купцу.

Къ вечеру обыкновенно прекращаютъ ловъ и всѣ возвра
щаются въ лагерь, гдѣ долго еще кипитъ жизнь и раз
даются пѣсни.

Съ разсвѣтомъ опять поднимаются и идутъ, внизъ по 
рѣкѣ, на новую станцію, на которой открывается ловъ, 
тѣмъ же порядкомъ, по сигналыюй пушкѣ. Такъ продол
жается до послѣдней станціи до границы назначенной для 
промысла, и за тѣмъ козаки возвращаются домой.
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ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНІЕ РЫБЫ.
Количество рыбы въ моряхъ и рѣкахъ ежегодно умень

шается. Въ настоящее время мы имѣемъ слишкомъ много 
подтвержденій этого непріятнаго Факта, чтобы допустить 
въ. немъ хотя малѣйшее сомнѣніе. Такъ напримѣръ у бе -  
реговъ Далмаціи, 15 лѣтъ тому назадъ, ловъ анчоузъ и 
макрели былъ такъ значителенъ, что не могли напастись

соли и рабочихъ рукъ для соленія огромныхъ массъ этой 
рыбы; а въ настоящее время она добывается тамъ въ весь
ма незначительномъ количествѣ. Сѣверный ледовитый оке- 
анъ, прежде столь богатый китами, теперь совершенно 
обѣднѣлъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ причины убыли рыбъ 
извѣстны, но есть случаи положительно необъяснимые. Въ 
морѣ рыба ловится большею частію именно въ то время, 
когда она для метанія икры собирается цѣлыми стадами,
около береговъ или даже входитъ въ рѣки. Слѣдовательно

#
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уничтожаются въ это время не только пойманныя рыбы, но 
и цѣлыя будущія поколѣнія ихъ. Уменьшеніе количества 
рѣчной рыбы преимущественно зависитъ отъ возрастающей 
промышленности. Множество пароходивъ, плаваюіцихъ по 
рѣкамъ, мѣшаютъ развитію икры, снесенной рыбами; заро
дыши, унесенные взволнованною водою со дна рѣки или 
изъ чащи водяныхъ растеній, достаются въ добычу другимъ 
водянымъ животнымъ.

Въ устьяхъ рѣчекъ часто устраиваются для Ф а б р и ч н ы хъ  

надобностей плотины, заграждающія входъ рыбѣ, поче.му 
она вынуждается метать икру в ъ  искусственныхъ Ф а б р и ч 

ныхъ каналахъ, въ которыхъзародыширазрушаютсяипро- 
падаютъ отъ хлора, соляной кислоты, извести и другихъ 
ѣдкихъ веществъ, содержащихся обыкновенно въ водѣ, 
стекающей изъ Фабрикъ и заводовъ. Нерѣдко сами рыбаки 
вредятъ умноженію рыбъ, употребленіемъ слишкомъ ча- 
стыхъ сѣтей или наркотическихъ средствъ, облегчающихъ 
ловлю.

Повсемѣстное уменьшеніе количества рыбы озаботило 
всѣхъ пріи.оканіемъ средствъ къ прекращенію этой бѣды. 
И кажется, %го трудъ и заботы были ненапрасны. Вомно- 
гихъ мѣстахъ пытались искусственнымъ образомъ опло
дотворять икру и такимъ образомъ снова разводить рыбу 
въ рѣкахъ и озерахъ.

Уже въ половинѣ прошедшаго столѣтія въ журналѣ 
(Hannoverschen magasin, № 62)1765 годавстрѣчаются граФа 
ф онъ Гольштейна и г. Якоби описанія искусств еннаго раз-  
веденія рыбы. Впослѣдствіи были произведены подобные 
же опыты гг. Спалланцани и Бускоии въ Италіи, а Фох- 
томъ и Агацци (1842) въ ІНвейцаріи.

Это изабрѣтеніе, если его можно такъ назвать, принад
лежишь Нѣмцамъ. Но и здѣсь оправдалось опять старинная
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пословица, «что нѣмецъ давно ужевыдумалъ— приводить въ 
исполненье Французъ». Два рыбака въ Ла-Брессѣ (деревня, 
лежащая въ долинѣ Вогезовъ) занялись искусственнымъ 
оплодотвореніемъ икры. Въ то же время, по распоряженію 
Французскаго правительства, въ 1751 году на лѣвомъ бе
регу Рейна, въ Лехельбруннѣ, около Гюнингена, было ус
троено обширное заведеніе для искусственнаго возпроиз- 
веденія рыбы, что и обратило общее вниманіе на эту но
вую отрасль промышленности.

Большая часть прѣсноводныхъ рыбъ мечетъ икру прямо 
на песчаное дно, и только яички немногихъ рыбъ встрѣ- 
чаются прилѣпленными къ водянымъ растеніямъ или къ 
камнямъ. Обыкновенно самка, для метанія икры, слегка 
трется животомъ объ дно, а самецъ обрызгиваетъ своими 
молоками выпущенныя яички.

Число яичекъ невѣроятно велико : лососина напримѣръ 
даетъ ежегодно до 25,000, щука до 100 ,000, окунь до 
200,000: но развивается въ рыбу, въ сравненіи съ этими 
числами, весьма мало; большая часть яичекъ пожирается 
другими рыбами, раками и насѣкомыми. Кромѣ того они 
истребляются водяными мышами, утками, гусями и лебе
дями; тысячи яичекъ въ короткое время погибаютъ отъ бы
стро развивающейся между ними плѣсени.

Всѣ эти опасности должны быть устранены при искус- 
ственномъ разведеніи рыбы. Здѣсь, съ наотупленіемъ вре
мени метанія икры, выбираютъ лучшую рыбу и взявъ ее 
рукой за челюсти, другой рукой слегка гладятъ по брюху 
отъ головы къ хвосту; отъ чего икра и молоки вытекаютъ 
струей. Лучше, если нѣсколько человѣкъ заняты этой рабо
той, изъ которыхъ одни выбираютъ самокъ, a другіе сам- 
цовъ; тогда операція совершается единовременно и успѣш- 
нѣе. Когда работа производится однимъ только человѣ-
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комъ, то онъ долженъ сперва собрать икру въ чашу съ пло- 
скимь диомъ, наполнепную иодой такъ, чтобы оплодотво
ряемы я яички были покрыты ею. Послѣ того, при ностояи- 
номъ перемѣшиваніи яичекъ, къ нимъ точно такимъ же об
разомъ выпускаютъ молоки самца.

Одного самца достаточно для оилодотзоренія икры отъ
5-ти до 6-ти самокъ. Для уопѣшнаго далыіѣйшаго развитія 
плода, занимающійся разведеиіемъ рыбы долженъ обращать 
все вниманіе на соблюдете всѣхъ необходимыхъ ус лов ій; 
такъ напримѣръ: поддержаніе опредѣлеиной температуры, 
о которой онъ можетъ судить по времени года и обстоятель
ств амъ, при которыхъ рыба мечет ь икру.

Яички различныхъ породъ рыбы требуютъ для своего 
развитія различной температуры. Кромѣ того должно за
ботиться о потребной свѣжести, чистотѣ и достаточномъ 
оодержаніи воздуха въ водѣ. Можно бы привести нѣкото- 
рыя общія правила, но они удобнѣе всего выводятся изъ 
точныхъ наблюденій. Кромѣ того необходимо часто пе
ресматривать икру, для предуирежденія образованія микро
скопической плѣсени, обнаруживающейся бѣлою мутностію 
въ яичкахъ; въ такомъ случаѣзараженныяиляисиорченныя 
части необходимо тотчасъ же и тщательно выбрать. Для 
самоудостовѣренія въ успѣшномъ развитіи яичекъ, приду
маны различные приборы. Одинъ приборъ состоишь изъ 
нѣсколькихъ, одинъ надъ другимъ помѣщенныхъ, бассей- 
новъ, расположенныхъ въ видѣ стуненекъ. Вода постоянно 
переливается съ одного конца верхняго ящика по всѣмъ ниж- 
шімъ, помощію маленькихъ желобковъ или стоковъ, вырѣ- 
заиныхъ въ противоположныхъ концахъящиковъ. Внутрен
нее расположеніе ящиковъ бываетъ различно. Важнѣе всего 
по возможности подражать выгоднѣйшей обстановкѣ, встрѣ- 
чающейся въ природѣ, т. е. имѣть для яичекъ чистое, пе-
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счаиое или каменистое дно, омываемое хорошей и чистой 
водою; къ тому еще нѣсколько камней и водяныхъ расте- 
ній. Для нѣкоторыхъ породъ только что выведениыхъ ры- 
бокъ необходимо присутствіе свѣта, другія же любятъ скры
ваться въ темныхъ мѣстахъ— тогда достаточно устроить 
маленькія помостки, подъ которыми они могутъ собирать
ся. Но вообще можно обойтись и безъ особенныхъ искус- 
ственныхъ приборовъ. Достаточно имѣть приличный сосудъ, 
сточную струю колодезной воды, или изъ озера или чи- 
стаго пруда. Важяѣе всего вниманіе, тщательный при- 
смотръ и уходъ.

Развитіе плода лососины и Форели продолжается 6 недѣль, 
щуки — въ 4 недѣли, а для вывода карповъ надобно 3 
недѣли.

По достиженіи совершенной зрѣлости, зародышъ раз- 
рываетъ оболочку яйца и появляется въ видѣ длиннаго, 
весьма прозрачнаго, маленькаго животнаго съ приросшимъ 
мѣшечкомъ,въ которомъ хранится запасъ пищи; до совершен- 
наго уничтоженія этого запаса, вышедшая изъ яйца рыбка 
не нуждается въ другой пищѣ. По прошествіи же этого 
срока—продолжающаяся обыкновенно одинаковое время 
съ развитіемъ яичка— наступаешь самая трудная пора для 
занимающагося искусственнымъ разведепіемъ рыбы. Онъ 
долженъ доставлять молодымъ рыбкамъ надлежащій кормъ 
и охранять ихъ отъ нападеній враговъ. Занимаясь этимъ 
дѣломъ въ болынихъ размѣрахъ, при достаточныхъ средст- 
вахъ, лучше переносить шестииедѣльныхъ рыбокъ въ пред
варительно хорошо очищенный прудъ, снабжаемый xtipo- 
шей ключевой водою и тамъ предоставить ихъ своему 
собственному инстинкту. Если даже, по прошествіи года, 
половина изъ пихъ пропадешь, то все же останутся тысячи 
и результатъ можно считать блистателыіымъ. Для развода
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Форелей должно выбирать извилистый ручей съ берегами, 
поросшими водяными растеніями. Съ ограниченными сред
ствами конечно больше труда и заботъ; надобно доста
вать необходимую пищу— живыя мухи, улитки, яички ля- 
гушекъ и т. д. пока наконецъ рыба не подростетъ и уже 
съ меньшею опасноотію можетъ быть перенесена и предо
ставлена самой себѣ въ большихъ резервуарахъ. Породы, 
иитающіяся преимущественно маленькими же рыбками, напр. 
Форели, удобнѣе всего выводить въ мѣотѣ съ маленькими 
травоядными рыбками, и предоставлять послѣднихъ на 
съѣденіе выведенной Форели.

Этимъ мы заключаемъ свой очеркъ искусственнаго раз- 
веденія рыбы.

Подробности этого дѣла, какъ особой полезной и выгод
ной промышленности, можно найдти въ сочиненіи доктора 
Гаксо, подъ заглавіемъ, «Искусственное разведеніе рыбы*.



Пойманная на крючокъ акула.

Г Л А В А  V I .

МОРСКІЕ ПРОМЫСЛЫ.

Моржъ; тюлень; кнтъ; охота на морскихъ птидъ; гуа н о ; ловля м ор ски хъ  

раковъ, устрицъ и т. п.; добы ван іе ж ем ч уга, коралловъ, губки и янтаря.

Всѣ вышеописанные способы рыбной ловли не сопряже
ны съ особенными опасностями, какъ, напримѣръ, то быва- 
етъ при нѣкоторыхъ морскихъ охотахъ. Обращаясь спер- 
ва къ опаснѣйшимъ изъ нихъ; т. е. къ охотамъ на вели- 
кановъ морей: китовъ, моржей и проч., дадимъ предва
рительно легкій очеркъ охоты за акулами, этимъ про- 
жорливымъ животнымъ людоѣдомъ, котораго ловятъ 
только для того; чтобы истреблять. Вотъ что говорится въ 
«Voyage pittoresque dans les deux Amériques» объ этой 
охотѣ:



Пойманная на крючокъ акула.



«Мы опустили въ море цѣпь съ (гакомъ) крючкомъ, на 
который былъ пасаженъ кусокъ жира. Немедленно все ис
чезло: кусокъ жира вмѣстѣ съ крючкомъ были проглоче
ны акулой по самую цѣпь. Она спѣшила удалиться, но на
прасно; кровавая полоса на поверхности воды показывала, 
какъ хорошо задѣлъ крючокъ. Дѣлая безполезныя усилія 
чтобы освободиться, она нырнула въ отвѣсномъ положеиіи, 
потомъ снова всплыла на поверхность и начала описывать 
дуги, на сколько ей то позволяла цѣпь. Все было тщетно! 
Ея движенія постепенно слабѣли; когда она наконецъ утих
ла, ее приняли изъ воды. Вися въ воздухѣ, акула силилась 
освободиться. Ударяя хвостомъ во всѣ стороны, она страш
но извивала свое тѣло, а кровь потоками струилась изъ 
пасти. Провисѣвъ такимъ образомъ часа два, она наконецъ 
совершенно стихла и тогда поспѣшили ее вытащить на па
лубу; что, между прочимъ, было большею неосторожностью. 
Едва акула коснулась твердой опоры, какъ тотчасъ же раз
дались страшные удары хвоста, разогнавшіе всѣхъ. Но здѣсь 
ея силы скоро истощились; послѣ нѣсколькихъ судорож- 
ныхъ движеній, она заснула».

«Видъ акулы, даже мертвой, былъ страшенъ. Матросы 
изрубили ея на части, взяли нѣсколько кусковъ для своего 
стола, а все остальное бросили въ море.»

Послѣ этого небольшаго отступленія, перейдемъ къ опи
санию плаваній въ сѣверномъ и южномъ моряхъ для тюлень- 
яго и моржеваго промысловъ. Извѣстно, что тюлени, моржи 
и киты принадлежать къ млекопитающимся, и первые при
числяются къ земноводнымъ, a послѣдніекъморскимъжи- 
вотнымъ. Всѣ они имѣютъ много жира, для добыванія ко- 
тораго ежегодно тысячи судовъ выходятъ въ море, пре
небрегая опасностями и суровымъ климатомъ.

Тюлень встрѣчается повсюду въ холодныхъ и тропи-
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ческихъ странахъ; но главный ловъ его производится у бе- 
реговъ полярныхъ странъ и на островахъ Южнаго Океана. 
Къ Нью-Фаундленду принлываютъ часто огромныя ледя- 
иыя поля, съ милліоиами тюленей. Для лова ихъ приходятъ 
съ ближайшихъ острововъ болѣе 300 судовъ, добываю- 
щнхъ впродолженіи пѣсколькихъ недѣль около 300.000  
тюленей. Отъ нихъ пользуются шкурой и жиромъ, все же 
остальное бросаютъ. Въ маѣ корабли возвращаются. Тогда 
жиромъ, соскобленнымъ со шкуръ, нанолняютъ боченки и 
выставляютъ ихъ на солнце, отъ чего жиръ впродолженіп 
3 или 4 недѣль превращается въ ворвань; его добываютъ 
ежегодно отъ 3 — 4000  тониъ. Тюленьей охотой преиму
щественно занимаются англичане, а также полудикіе жи
тели сѣвериыхъ странъ, которые небрезгуютъ и тюлень- 
имъ мясомъ. Охота на тюленей производится весьма раз
лично. Некоторые вооружаются дубинами и копьями, напа- 
даютъ на спящихъ тюленей или отъискиваютъ отверзстія 
во льду, у которыхъ выжидаютъ появленія этого звѣря и 
тогда бьютъ его копьями, къ которымъ привязаны длин
ные ремни. Кромѣ того ихъ быотъ иногда изъ ружей, или 
замѣтивъ, что тюлени поднялись вверхъ по теченію рѣки, 
заграждаютъ имъ обратный путь сѣтями и затѣмъ пре- 
слѣдуютъ на лодкахъ; наконецъ нѣкоторые сѣверные на
роды, завернувшись въ тюленью шкуру и вооружась ду
бинами и копьями, приближаются къ нимъ противъ вѣтра.

Американцы и англичане постоянно, до оихъ поръ, за
нимаются въ южныхъ моряхъ ловомъ тюленей, начавшим
ся съ 177 5 года послѣ нутешествія Кука. Бой тюленей 
преимущественно производится у ФалкланДскихъ остро
вовъ, у береговъ Новой-Зеландіи, Южной Георгіи, Новой- 
южиой-Шотландіи, Пальмерсланда, и многихъ другихъ 
мѣстъ. Въ 1778 году привезено было промышленниками
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до 40 ,000  тюленьихъ шкуръ, а съ 1791 года ежегодно 
получалось до 350,000, стоющихъ около 1.645,000 та- 
леровъ. Въ заключеніе нриведемъ одинъ замѣчательный и 
достовѣрный случай: въ 1826 году, 18 человѣкъ коман
ды одного купеческаго судна, впродолженіи сутокъ уби
ли 1,138, а въ пять дней вообще 3,070 тюленей.

Не менѣе зпачителенъдругой подобный промыселъ— мор- 
жевой. Въ 1788 году было привезено изъ южныхъ морей 
въАнглію 2,800 тоннъморжеваго жира,стоившаго 280,000  
талеровъ; въ 1810 году болѣе 6,000 тоннъ, цѣнность 
которыхъ превышала 1 милліонъ талеровъ; а съ 1819 го
да ежегодно выручается почти та же сумма. Въ подобныхъ 
же размѣрахъ эта охота производится мореходцами и жи
телями сѣверныхъ странъ, употребляющихъ мясо этого 
животнаго въ пищу; жиръ вытапливаютъ, а шкуры упо- 
требляютъ для покрыванія шалашей и челноковъ.

Моржи бываютъ длиною отъ 18 до 20 Ф у т . и вѣсомъ 
1,400 или 2,000 фунтовъ. Шея и грудь его очень тол
сты, а къ хвосту— туловище животнаго постепенно съужи- 
вается. Толстая, морщинистая шкура черноватаго цвѣта, 
покрыта рѣдкою и короткою свѣтло-коричневою шерстью. 
Отъ прочихъ породъ тюленей, моржи преимущественно 
отличаются двумя яѣсколько согнутыми клыками, дли
ною въ 10 или 20 дюймовъ. Верхняя часть морды необы
кновенно толста и кажется вздутою, съ высоко поднятыми 
ноздрями. Оконечность морды покрыта длинною и толстою 
щетиной; глаза блестящіе. Отъ природы смирное, это жи
вотное, раздраженное нападеніемъ, становится опаснымъ 
противникомъ. Поэтому охота за нимъ не безопасна. Су- 
дамъ приближающимся къ плавающимъ ледянымъ мас- 
самъ, на которыхъ обыкновенно собираются моржи, гро- 
зятъ двѣ опасности; отъ льдовъ и бтъ звѣрей, которые
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обыкновенно собираются стадами и при нападеніи на од
ного моржа, все стадо спѣншть на защиту.

Въ подобныхъ случаяхъ они нерѣдко окружаютъ греб
ное судно, съ котораго сдѣлано было нападеніе и, во мно- 
жествѣ хватаясь забортъ его, грозятъ гибелью. > '

Во время перваго путешествія сэра Джона Франклина, 
корабли его «Доротеа» и «Трентъ» были окружены впро- 
долженіи 30 дней льдами на высоте острова Принца Кар
ла. Въ это время единствеинымъ занятіемъ и развлече- 
ніемъ команды былн охоты за тюленями, медвѣдями и мор
жами. Въ одинъ прекрасный вечеръ, когда море начинало 
очищаться, команда «Трента» увидѣла на льдинахъ много- 
численныя стада спавшихъ моржей. Испросивъ разрѣше- 
ніе командира брига, стали готовиться къ охотѣ и вскорѣ 
отправилось на шлюпкѣ нѣсколько ОФицеровъ и матро- 
совъ, хорошо вооруженныхъ. Приближеніе ихъ было за
мечено однимъ стадомъ, которое все и сбросилось въ во
ду. Другое же стадо, занятое играми, не замѣтило какъ 
охотники его окружили; но при первомъ выстрѣлѣ испу
ганные моржи бросились къ краю льдииы и, опрокинувъ 
людей тамъ разставленныхъ, поплыли по водѣ. Охотники 
продолжали свое преслѣдованіе на шлюпк-в, но тогда жи- 
вотныя сами стали действовать наступательно. Всякую 
минуту, изъ глубины появлялись новые моржи, бросавшіеся 
на шлюпку съ ужаснымъ ревомъ. Одни изъ нихъ клыками 
старались захватиться за бортъ, a другіе въ тоже время, 
ныряя подъ шлюпкой, силились опрокинуть ее своимъ туло- 
вищемъ.

Одинъ изъ самыхъ тучныхъ моржей унравлялъ повидимому 
иападеніями, а потому матросы цѣлились преимуществен
но въ него. Удары острыхъ корабельныхъ топоровъ сы
пались со всѣхъ сторонъ на предводителя моржей, въ ко-
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тораго вонзены были уже нѣсколько гарпуновъ; несмо
тря однакоже па полученныя раны, онъ съ возрастающею 
яростію продолжалъ свои нападенія. Матросы не имѣли вре
мени заряжать ружья. Наконецъ удалось убить предводи
теля и затѣмъ все стадо моментально исчезло; а охотники 
отказались конечно отъ дальнѣйшихъ преоШдованій.

Бой съ  моржами.

У насъ, въ Россіи, моржевымъ промысломъ занимают
ся жители Бѣломорскихъ прибрежій и преимущественно на 
Новой Землѣ. Всѣмъ извѣстенъ этотъ пегостспріимный ос- 
стровъ; всѣ мы читали разсказы объ ужасахъ случайпыхъ 
зимовокъ на его берегахъ. Поэтому обходимъ теперь мол- 
чаніемъ эти печальные эпизоды въ жизни бѣломорскихъ 
промышленниковъ; а приведемъ разсказы одного изъ нихъ 
о моржѣ и моржевомъ промыслѣ. Этотъ разсказъ былъ 
слышенъ г. Максимовымъ изъ устъ самаго промышленни
ка. «Побѣжимъ по веснѣ на Матку (Новую Землю), гово- 
рилъ онъ; извѣс-тно— сейчасъ думаемъ: принесутъ-де т е -
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бя вѣтры туда и обратно благополучно; безъ болыпаго 
барыша невернешься. Такое ужъ сокровище земля эта! 
Прибѣжимъ; — ну, ужь извѣстно, сейчасъ Богу помолишь
ся и сейчасъ озираться: все ли тутъ ладно. Конечно, тамъ 
уже купеческихъ обрядовъ своихъ несоблюдаешь: все 
благо. И неумоешься въ который день; Богу забудешь 
помолиться; выспишься, гдѣ приткнетъ тебя усталость. 
Вотъ какъ тамъ это мы все около себя-то обставимъ, сей
часъ сѣти смотришь: которая для птицъ, которая для нер
пы, для рыбы— гольцовъ; опять же носки точить пачинаешь: 
это для моржей. Большой же, вѣдь, онъ у насъ живетъ, ка
сатки только поменьше. Одно тебѣ сказать: одного жира 
изъ него пудовъ по 15, по 20 вытапливаемъ, — изъ боль- 
шаго-то».

«Въ продажѣ съ клыками и шкурой онъ стоитъ рублей 
пятьдесятъ. Ходятъ они больше на Матку, по веснѣ, на 
полой водѣ (тогда и добывать его трудно); полѣтубьютъ 
его въ водѣ; проѣдаютъ на ту пору кожу его ковша- 
ки — червяки такіс, толщины съ палецъ! Тогда лѣзетъ 
онъ на каменистый берегъ — чесаться. Лежатъ до грозы: 
грянулъ громъ— нелюбятъ его, сейчасъ побрасаютсявъ во
ду. По осенямъ моржъ на льдины идетъ— дѣтеныпіей вы
водить. Душину онъ въ ту пору такую пускаетъ, что носъ 
зажимай; въ это время мы по духу и узнаемъ, гдѣ они 
тамъ на берегу залежку свою сдѣлали, — это къ осени. А  
лѣтомъ извѣстно: высталъ онъ изъ воды, ухватился за 
берегъ, али бо за край льдины клыками, приподнялся, вы- 
ползъ на берегъ и ляжетъ тутъ у самой воды и спитъ. Дру
гой выстанетъ рядомъ, тоже ляжетъ, третій опять, четвер
тый . . . .  а высталъ который, да видитъ, что другой за -  
легъ уже тутъ: онъ непоглядитъ, въ другое мѣсто непой- 
детъ, а возьметъ клыками, да и отодвинетъ: и самъ ляжетъ
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на его мѣето. Эдак'ь-то накладутъ они такую залежку, что 
который первой-отъ высталъ — версты за двѣ уже отъ 
берега очутится. Это въ хорошіе годы! Спитъ моржъ креп
ко, потому знаетъ, что сторожъ (у нихъ тоже, что у гусей, 
всегда сторожъ) своихъ невыдастъ: услышитъ духъ чело- 
вѣческій, — сейчасъ своимъ голосомъ скажетъ: «близко-де, 
ребята, спасайся». Тутъ только бульканье считай. А неспятъ 
моржи когда отъ бездѣлья потѣхи затѣваютъ; возятся, 
колятъ другъ друга клыками.. И спитъ ли, несіштъ ли —  
моржъ все ревешь; по реву-то поэтому мы и узнаемъ, гдѣ 
ихъ много. Тутъ ужь, особливо есливѣтеръ отъ нихъ,— не- 
даемъ маху. Скорѣй шлюпку на воду, да кутило (гарпунъ), 
да моржовку (винтовка большего калибра) захват;имъ, и по
плыв емъ ко льдинѣ ли, къ берегу, гдѣ только учуешь звѣ- 
ря: все то равно, ѣздимъ больше двое. Я завсегда стою 
съ кутгіломъ (гарпуномъ) на готовѣ, потому люблю эту 
забаву. Тутъ наглядна первое: весельщикъ умѣй тебя такъ 
къ звѣрю подвести, чтобы весь онъ лежалъ передъ тобой, 
какъ на ладони, всего бы его тебѣ видно было. Подъеха
ли, напримѣръ, обманули сторожа; къ самому звѣрю подъѣ- 
хали, вижу я его; спитъ скорчившись; кутиломъ такъ то 
его невозьмешь, проскользнешь какой хошь острый носокъ 
между морщинами. Вошь потому, какъ ты подъѣхалъ — бу
ди моржа; крику онъ нелюбитъ, сейчасъ испугается, про
снется, опрямитъ— значитъ-складки на тѣлѣ, тутъ ты 
только, что глазомъ мигай, принимай моржа: бросай ему въ 
зашеекъ спицу. Звѣрь сейчасъ на утекъ. Тутъ металыцикъ 
успѣвай тросъ выкидывать съ баклажкой весь въ ту сто
рону *), куда моржъ уналъ; а весельщикъ умѣй во-время 
отскочить, а то звѣрь упадетъ въ суденко — добра мало.

*) В ъ  зашейкѣ у  моржа отверзстіе въ трехкопѣечную  м ѣдную  монету.
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Съ моржемъ умѣючи надо обращаться, потому-что раненый 
онъ гнѣвенъ и буянитъ, какъ бѣшеный; сунется въ воду и 
опять кверху лѣзетъ, за тѣмъ что разсолъ емуразъѣдаетъ 
рану. А выстанетъ онъ изъ воды— дпстъ д у х у —  тутъ ты 
опять не зѣвай, бери его на затит. А взять на затинъ —  
дѣло большое; это не всякій сможетъ, снаровка великая 
требуется: первое тебѣумѣй во-время изъ лодки на берегъ; 
али на льдину выскочить; второе опять умѣй пѣшню крѣп- 
ко упирать и угоди поскорѣе обмотать на нее тросъ; тре
тье отъ тебя большой силы въ этомъ обрядѣ требуется,—  
ну ужъ и не робѣй! Съумѣешь пешню упереть во-время—  
звѣрь неуйдетъ отъ тебя. Походитъ, походитъ въ водѣ ко- 
лесомъ,— да и устанетъ; а ты наматывай — знай тросъ (ве
ревку) на пѣшню больше — лучше.

«Онъ въ воду ушелъ, а ты на пѣшню налегъ, да придер- 
жалъ ее крѣпче. А доберешься до баклажки— звѣрю идти 
некуда: тутъ ему стрѣляй въ зашеекъ, тамъ у него кость 
тоньше (навискахъ ее не пробьешь, расплющится пуля). Не- 
угодишь пулей— звѣря лютѣе небываетъ: онъ и реветъ на 
ту пору зычно, что уши ломить, на льдину лѣзетъ, пугаетъ 
тебя всякимъ дѣломъ, пока ты его неуложишь вовсе.

«Изъ моржей особенно страшны тѣ, у которыхъ клыки 
идутъ не вмѣстѣ, а врозь; этого мы и называемъ разбой- 
никомъ. Страшно съ нимъ глазъ на глазъ сходиться, когда 
онъ лежитъ передъ тобой и пешню свою держишь ты еще 
въ рукахъ на готовѣ; а всадилъ ее, да на берегъ выскочилъ, 
Ч'огда съ сердца что гора свалится, словно изъ бани вы- 
піелъ.

«Такъ— на затинѣ. Совсѣмъ него, когда неуспѣешь вы
скочить на затинъ, да нотащитъ тебя звѣрь и съ карба- 
сомъ (лодкой), да начнетъ вертѣть изъ стороны въ сторо
ну. Зачастую бывало, что звѣрь совсѣмъ заматывалъ и та-

М»рр, Березина. 9



—  1 3 0  —

скивалъ карбасъ ко дну. Тамъ й складывали промышлен- 
нички свои буйныя головушки, безчастные сердечушки.»

Моржевые промыслы называются на Бѣломъ морѣ раз
бойными; а промышленникъ, отправляющійся съ этою цѣ- 
лью на Новую Землю, изъ глубокой старины зовется раз
бойными человѣкомъ.

КИТОВЫЙ ІІРОМЫШЪ.

Несравненно замѣчательнѣе въ торговомъ отношеніи и 
по самому производству китовый промыселъ.

Китоловныя суда обыкновенно, бываютъ трехмачтовыя, 
вмѣстительность® всегда почти болѣе 400 тоннъ и крѣп- 
кой постройки, для успѣшной борьбы съ безпреотанпыми бу-

Бой кита.

рями въ сѣверныхъ иегостепріимныхъ моряхъ и съ ледяны
ми горами. На Французскихъ судахъ прежде назначалось 
обыкновенно два капитана, изъ которыхъ одинъ былъ глав-
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—  1 3 1  —

нымъ начальником^ управлялъ судномъ и приводилъ его 
къ якорнымъ мѣстамъ; обязанностію же другаго было вы- 
полненіе всѣхъ работъ, относящихся къ рыбному промы
слу. Но такъ какъ раздѣленіе главной власти нерѣдко бы
ло причиною ссоръ и несогласій, то и принуждены были сое
динить па китоловныхъ судахъ обѣ должности въ лицѣ од
ного капитана; а въ помощь къ нему назначаютъ теперь 
нѣсколькихъ оФицеровъ. Въчислѣ команды бываютъ: плот
ники, купора, кузнецы и поваръ; каждый матросъ имѣетъ 
при всѣхъ работахъ назначенное мѣсто. Китоловное судно 
снабжается обыкновенно шестью и болѣе гребными^суда- 
ми, легкой постройки, извѣстными подъ именемъ китобой- 
ныхъ вельботовъ. Французскіе пятивесельные китоловные 
вельботы, отъ 25 до 26 Футовъ длины при 4  Футахъ 10 
дюймовъ ширины; высота банокъ (мѣсто для сидѣнія греб- 
цовъ) у нихъ отъ верхней кромки киля і 0 дюймовъ. Вмѣ- 
сто руля употребляется на нихъ весло въ 2і или 22 Ф у т а  

длиною; остальныя же 5 веселъ отъ 1 6 — 19 Футовъ. Каждый 
вельботъ ймѣетъ своего начальника и гарпунщика. Оба 
эти лица по значенію своему стоятъ выше обыкновенныхъ 
матросовъ. По спускѣ на воду, назначается порядокъ, въ. 
которомъ вельботы должны слѣдовать одинъ за другимъ. 
Важнѣйгаее изъ китобойныхъ орудіі есть гарпунъ, т. е. 
желѣзная стрѣла. Длина острыхъ граней ея около 3 дюй
мовъ. Стержень стрѣлы сдѣланъ изъ довольно тонкаго 
желѣза и для удобнѣйшаго дѣйствія гарпуномъ насажи
вается на древко. Желѣзо должно быть мягко и удобно 
сгибаться во всѣ стороны. Къ гарпуну привязывается ве
ревка длиною около 4000  Футовъ, которая лежитъ, акурат- 
но сложенная, въ нѣсколькихъ каткахъ.

Китоловы обыкновенно разсчи'Щраютъ свой выходъ въ 
море такъ, чтобы въ началѣ апрѣля миновать Ш етланд-

*
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скіе острова и въ концѣ мѣсяца достигнуть полярныхъ 
странъ. Дойдя до мѣстъ пребыванія китовъ, днемъ и ночью 
сторожатъ ихъ съ напряженнымъ вниманіемъ; всѣ гребныя 
суда совершенно готовы къ спуску каждую секупду.

При первомъ появленіи кита или кашалота, часовые по- 
даютъ сигналъ, и тотчасъ же отправляются вельботы 
на промыселъ. Приближаясь, старшина управляетъ вель- 
ботомъ, избѣгая приближенія къ хвосту и по его командѣ 
гарпунщикъ бросаетъ въ кита свое длинное и легкое ору- 
жіе. Раненное животное съ неимовѣрною быстротой об
ращается въ бѣгство, увлекая за собой и вельботъ, съ кото- 
раго былъ удачно брошенъ гарнунъ съ привязанною ве
ревкою; последнюю нужно въ это время выпускать какъ 
можно свободнее п перерубать при малѣйшей неисправно
сти; иначе шлюпка будетъ увлечена въ бездну. Китъ по 
временамъ выходитъ на поверхность и наконецъ, отъ изне- 
моженія, теряетъ силы.

Въ это время старшина пристаетъ кормою вельбота къ 
груди кита и въ легкія его втыкаетъ длинное четырех
гранное копье, чѣмъ обыкновенно и кончаемся кровавая 
сцена. Но этотъ ударъ долженъ быть глубокъ и быстръ; 
въ противномъ случаѣ могутъ быть весьма опасный, пред- 
смертныя, судорожныя движенія. Нерѣдко послѣднія уси- 
лія животнаго продолжаются нисколько часовъ; тогда для 
ускоренія смерти отваживаются ранить кита новыми гар
пунами, копьями и острыми лопатками. Лопатки употреб
ляются преимущественно для замедленія быстроты, въ 
случаѣ вторичнаго бѣгства животнаго. Для этого гарпун- 
щикъ старается этимъ оружіемъ вскрыть одинъ изъ боль- 
шихъ кровоносныхъ сосудовъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ хвостъ 
соединяется съ туловищ&̂іъ. Подобная рана значительно 
уменьтпаетъ быстроту движеиій кита, потому-что хвостъ
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служить ему главнымъ двигателемъ. Сила и быстрота дви- 
женій кита почти невѣроятны. Китоловы разсказываютъ, 
что ныряя подъ корабль онъ можетъ вывести его изъ рав- 
новѣсія, и, что одной массы его достаточно, чтобы погру
зить корабль на дно; а однимъ ударомъ хвоста можетъ 
подкинуть на воз духъ, разбить или опрокинуть шлюпку *).

Несмотря на всѣ эти опасности, неустрашимые ки
толовы отважно воюютъ съ этими великанами морей и, 
повидимому, боятся только одного: чтобы неупустить бо
гатой добычи. Когда китъ сдѣлается недвижимъ, то под
нимают̂  на вельботѣ или на немъ самомъ, условный Флагъ, 
увидѣвъ который, корабль поспѣшаетъ сблизиться. Въ слу- 
чаѣ же, когда послѣдній на якорѣ, убитый китъ прибукси- 
ровывается къ борту всѣми гребными судами, что часто 
сопряжено бываетъ съ большими трудностями. Съ прибы- 
тіемъ къ кораблю, гребцы выходятъ на палубу, поднима- 
ютъ вельботы, а кита тщательно привязываютъ къ кораблю.

Если судно было подъ парусами, то оноубираетъ всѣ, за 
исключеніемъсамыхъ необыходимыхъ. Французы,какъ иску- 
снѣйшіе китоловы, немедленно вытапливаютъ жиръ. Вырѣ- 
заніе жира и растапливаніе его надъ огнемъ, не всегда об
ходится безъ несчастныхъ случаевъ. Особенно опасно 
вытапливаніе жира, потому-что онъ можетъ загорѣться 
отъ малѣйшей неосторожности. Голландцы, опасаясь этого 
несчастья, вытапливаютъ жиръ на берегу. Для вырѣзыва- 
нія жира употребляется въ настоящее время ручная ма
шинка особеннаго устройства, которую ставятъ на самое 
туловище кита. Затѣмъ уже приступаюсь къ отдѣленію 
головы; для чего нѣсколько человѣкъ спускаются на кита 
и только послѣ болыпихъ трудовъ кончаютъ свою работу.

*) КонечнодЗдѣсь говорится о сам ы хъ  боды иахъ к и т а х ъ .
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Огромная верхняя челюсть поднимается на палубу для вы
нутая китоваго уса. Добытые куски жира шириною около 
3У2 Футовъ, толщиною отъ 10—14 Фуг. и длиною 18—20 
ф.; разрѣзаются на части и вытапливаются въ болынихъ 
котлахъ. На Французскихъ судахъ эта работа производит
ся ночью. По окончаніи . этой работы, бочки съ растоплен- 
нымъ жиромъ укладываются въ трюмъ. Для полнаго груза 
необходимо убить отъ 20 до 30 китовъ, что иному удает
ся въ нѣсколько мѣсяцевъ, а другому въ нѣсколько лѣтъ.

Отъ одного вполнѣ развитаго кита получается часто 
до 60,000 Фунтовъ жира и до 1,000 Фунтовъ китоваго уса.

Вмѣото зубовъ, верхняя челюсть кита снабжена рядомъ 
роговыхъ пластинъ, изъ которыхъ среднія бываютъ шири
ною и длиною съ порядочную доску. Бока ихъ покрыты 
щетиной, подобной лошадиному волосу. Вооруженная такимъ 
образомъ пасть подобна рыболовной сѣти, изъ которой пой
манная рыба не можетъ выбраться и вѣроятяо отъискивает- 
ся и отправляется въ узкую гортань кита при содѣйствіи 
его языка; а вода, наполнявшая пасть, въ то же время вы
брасывается китомъ черезъ ноздри. Добытыя изъ челюсти 
кита рогообразныя части, вывариваются въ особыхъ заве- 
деніяхъ и, раздѣленныя въ лучины, поступаютъ въ продажу 
подъ именемъ китоваго уса.

По сдѣланнымъ расчисленіямь, китовый промыселъ еже
годно приносить вд сѣверныхъ моряхг:

Англичанамъ............................  2,100,000 талеровъ.
Вд южныхъ моряхг:

Американцамъ....................... 4,000,000 —
Англичанамъ..........................  3,400,000 —
Фраацузамъ..........................  399,000 —
Германцамъ..........................  144,000 —

Всего 10,043,000 '
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Въ настоящее время эти цифры несовсѣмъ вѣрны, но мы 
помѣщаемъ ихъ за неимѣніемъ новѣйшихъ свѣдѣній. У насъ 
въ Россіи китовымъ нромысломъ занимается Русско-Фин
ляндская компанія, но въ размѣрахъ самыхъ незначитель- 
ныхъ.

ОХОТА НА МОРСКИХЪ ПТИЦЪ.

Охота на морскихъ птицъ составляетъ одинъ изъ замѣ- 
чательныхъ промысловъ; случайности, которымъ подвер
гаются при этомъ промышленники, часто не уступаюсь 
опасностямъ сопровождающимь китовый и моржевый про
мыслы. Около Исландіи,Ферерскихъострововъи до самаго 
почти Нордъ-Капа разсѣяны, среди океана, острыя и голыя 
надводныя скалы. Въ этихъ почти недоступныхъ чело- 
вѣку мѣстахъ гнѣздятся безчисленныя стаи морскихъ птицъ, 
между которыми самая замѣчательная, гагара. Мясо и яй
ца этой птицы употребляются жителями сосѣднихъ странъ 
въ пищу, а въ гнѣздахъ находятъ драгоцѣнныи пухъ, ко
торый насѣдкй сами выщипываютъ и подстилаютъ своимъ 
птенцамъ. Презирая всѣ опасности, промышленники отъис- 
киваютъ ихъ гнѣзда, свиваемыя обыкновенно на самыхъ 
неприступныхъ утесахъ. Человѣкъ преслѣдуетъ льва въ 
песчаныхъ степяхъ Африки, кита въ полярныхъ странахъ 
и слона въ дремучихъ лѣсахъ Цейлона и Бирманской импе- 
ріи; почему же не бить ему и гагаръ на скалахъ Исландіи?

Охотникъ собираетъ обыкновенно нѣсколькихъ товари
щей и съ ними отправляется грабить гнѣзда, свитыя изъ 
моха и обложенный внутри нѣжнѣйшими грудными перыш
ками. Взявъ съ собою шесты, лѣстницы и крѣпкія верев
ки, сплетенный изъ тюленьей шкуры, компанія охотниковъ 
пускается на шлюпкѣ въ лабиринтъ скалъ. Прибывши на 
мѣсто, одинъ изъ охотниковъ старается съ концомъ веревки 
взобраться на вершину скалы, помощію особыхъ желѣз-
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ныхъ упорокъ, а остальиые подъѣзжаютъ къ ближайшей 
скалѣ, на вершину которой подобнымъ же образомъ взби
рается другой охотникъ, также съ концомъ и такимъ обра
зомъ соединяютъ двѣ отдѣльно стоящія скалы. На этой 
связи имѣется подвижной блокъ съ продѣтой въ него ве
ревкой, къ которой привѣшивается корзина, опускаемая къ 
лодкѣ, когда концы связывающей веревки окончательно и 
надежно укрѣплены. Бслѣдъ за тѣмъ одинъ изъ охотниковъ 
пересаживается изъ лодки въ корзину и его поднимаютъ 
около отвѣоныхъ скалъ, гдѣ предполагаютъ найдти гнѣз- 
да. Усмотрѣвъ послѣднее, охотникъ осторожно вынимает ъ 
насѣдку и пустивъ ее на волю осматриваетъ яйца; если они 
имѣютъ уже зародышей, то выбираетъ одинъ только пухъ; 
если же яйца свѣжія; то и ихъ уноситъ. Потомъ, по сигналу, 
его поднимаютъ выше, пока не обыіцутъ и не ограбятъ 
всѣхъ гнѣздъ. Тогда птицы, собравшись по парно, снова 
наполняютъ гнѣзда пухомъ, который тѣмъ же порядкомъ 
снова собирается охотниками. Около середины лѣта гагара въ 
третій разъ выкладываетъ свое гнѣздо, несетъ яйца и только 
тогда спокойно высиживаетъ птенцовъ. Насѣдка выщипыва- 
етъ изъ груди чрезвычайно много пуха, совершенно наполня- 
ющаго внутренность гнѣзда, и если она на время хочетъ 
покинуть гнѣздо, то и сверху покрываетъ свои яйца пу
хомъ. Изъ подобнаго гнѣзда получаютъ до ’/4 фунта чи- 
стаго пуха, стоющаго около 3/4 талера. Послѣ перваго гра
бежа, насѣдка употребляетъ для устройства гнѣзда го
раздо менѣе пуха; а если и въ третій разъ ее заставятъ 
работать, то пухъ доставляется самцемъ, котораго перья 
бѣлѣе и хуже.

На скалахъ, стоящихъ отдѣльно, работа охотниковъ го
раздо затруднительнѣе и опаснѣе. Опоясанный веревкою, ко
торую держатъ два человѣка на верпшнѣ скалы, онъ дол-
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жеиъ опускаться по скату и неровностямъ утесовъ и рѣдко 
безъ ушибовъ кончаетъ свою трудную работу. Часто ве
ревки обрываются и охотники гибнутъ, падая въ пропасть, 
или избитые задерживаются на выдающихся утесахъ. Но 
эти трудности и опасности не останавливаютъ охоты, и 
исландецъ не знаетъ недостатка въ птичьихъ яицахъ, а для 
богатыхъ постелей всегда готовъ превосходный пухъ. Не 
менѣе важное значеніе имѣетъ въ торговлѣ охота за 
дикими лебедями въ свверныхъ странахъ: на Исландіи, Ла- 
пландіи, Шпицбергенѣ и т. д. Мясо молодыхъ лебедей весь
ма вкусно; шкура ихъ, обдъланная вмѣстѣ съ перьями, до- 
ставляетъ превосходную шкурку, a лебяжій пухъ состав
ляете отдѣльную отрасль торговли. Гуси дикіе имѣютъ 
чрезвычайно вкусное мясо,—ихъ убиваютъ во множествѣ. 
Одна Гудзонбайская компапія солитъ ежегодно, на зиму, 
болѣе 4,000 этихъ птицъ. Точно также ловятся въ боль- 
шомъ количествѣ, для яицъ и пуха, разныя породы чает и 
дикихъ утокб. Между послѣдними особенно замѣчателыіа 
sula alba, собирающаяся въ несмѣтномъ множествѣ для 
сноса яицъ на необитаемый островъ Бастъ—въ Эдпнбург- 
скомъ заливѣ. Скалы этого острова въ буквальномъ смы- 
слѣ бываютъ усѣяны гнѣздами, яицами и птенцами, которые 
идутъ въ пищу, и иногда солятся на зиму. Яйца ихъ чрез
вычайно вкусны и ежегодный сборъ на островѣ Кильдеръ 
доходитъ до 20.000 штукъ.

До сихъ поръ мы говорили о птицахъ, обитающихъ сг- 
верныя моря,—теперь скажемъ нѣсколько словъ о Пипгвипѣ, 
обитающемъ въ южныхъ странахъ. Нѣкоторыя породы этой 
птицы постоянно живутъ въ открытомъ морѣ, въ южной 
части Атлантическаго и Тихаго Океана, между Америкой 
и Новой-Зеландіей, и только для снесенія яицъ выходятъ 
на острова и мысы. Крылья у нихъ мало развиты и потому



пингвины рѣшительно не могутъ летать, но зато отлично 
плаваютъ, употребляя свои короткія крылья вмѣсто греб- 
ковъ. Крылья, расположенные близко къ задней части, не
мало препятствуютъ имъ и въ ходьбѣ. Плывя, они дер- 
жатъ свое туловище почти отвѣсно и потому кажутся то-
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О хота за пингвинами.

гда какъ-бы сидящими. Ростъ и цвѣтъ перьевъихъ весьма 
разнообразны.

По безпечности свойственной этимъ птицамъ, охота за 
пингвинами чрезвычайно легка. Квечеру они собираются 
обыкновенно на отдъльныхъ скалахъ, и тогда близко под- 
пускаюгъ къ себѣ охотниковъ, вооруженныхъ только пал
ками, которыми послѣдніе и убиваютъ свою добычу, спо
койно и не торопясь. Пингвина бьютъ частію для мяса, ча
стно для шкуры, идущей для различныхъ украшеній; кожа 
его употребляется для выдѣлки кошельковъ, а яйца нѣко- 
торыхъ породъ замѣчательны вкусомъ.



Охота за пингвинами.
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Вспомиимъ еще объ одной несчастной пгичкѣ, у которой 
люди также немилосердо отнимаютъ гнѣзда, дляунотреб- 
ленія ихъ въ пищу. Богачи Японіи ff Китая дорого платятъ 
за такія гнѣзда, подаваемыя иепремѣнно при воякомъ уго- 
щеніи. Японцы ведутъ ими значительную торговлю. Гнѣзда 
эти принадлежать извѣстной породѣ ласточекъ и находятся 
въ глубокихъпещерахъ и разсѣлинахъ скалъ, поэтому добыва- 
ніе ихъ сопряжено съ большими опасностями. Сборъ ихъ бы- 
ваетъ три раза въ годъ, послѣ вылетаніяптенцовъ. Послѣднія 
гнѣзда свѣтлаго цвѣта, прозрачны ицѣнятся дороже прочихъ.

Главная масса этйхъ гнѣздъ состоитъ изъ клееобраз- 
наго животнаго вещества, котораго происхожденіе еще не 
вполнѣ разъяснено.

ГУАНО.

Въ заключеніе нашего повѣствованія о морскихъ пти- 
цахъ, укажемъ на важное значеніе въ современной торговлѣ 
ихъ помета, называемаго гуано. Въ настоящее время онъ 
прйнанъ воѣми агрономами какъ одно изъ лучшихъ ѵдоб- 
реній.

Гуано состоитъ изъ буроватой, желтоватой или бѣлой гли
нистой массы, весьма непріятнаго, остраго запаха и соле
ной на вкусъ: оно образуется особенно на маленькихъ ост- 
ровахъ около бѣдныхъ дождями береговъ Перу (перувіан- 
скій гуано), изъ высохшаго въ полусгнившемъ состояніи 
помета пеликановъ, чаекъ и другихъ породъ, живущихъ 
стаями и питающихся рыбами. Особенно во время выси- 
живанія яицъ, отъ необыкковеннаго множества птицъ, на бе- 
регахъ необитаемыхъ острововъ, образуется часто слой 
помета толщиною отъ 30 до 80 ф ѵ товъ .

На островахъ Лобосъ, принадлежащихъ Перу, находятся 
пласты гуано отъ 30—35 Фут. толщиною, стоющіе мил
лионы Фунтовъ стерлинговъ. Острова Хииха, лежащіе къюгу



—  140  —

отъ Лимы, покрыты•°слоемъ гуано толщиною отъ 170 
до 200 Футовъ.
Сорокъ лѣтъ тому назадъ гуано, привезенное А. Гумбольд- 

томъ; стало извѣстно въ Европѣ; но индѣйцы знали упо- 
требленіе и высоко цѣнили его еще до вторженія испан- 
цевъ. Въ повѣйшее время гуано составляетъ весьма важ
ный предметъ торговли, и бываетъ трехъ сортовъ: порош- 
коватый съ примѣсью камковъ; вязкій и мягкій и, накоііецъ;

П о гр у зк а  г у а н о .

твердый сортъ. Цѣнность его опредѣляется по количеству 
содержанія азотистыхъ веществъ.

Перувіанскій гуано, въ сравненіи съ найденвымъ въ дру
гихъ странахъ, какъ напримѣръ у юго-западнаго. берега 
Африки, а также въ южной Австраліи, ордержитъ наиболь
шее количество азотистыхъ веществъ. О значительномъ 
потребленіи этого удобрительнаго средства можно заклю
чить изъ того, что уже теперь совершенно почти вывезены
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запасы гуано, очитавшіеся неистощимыми. Кромѣ того на
стоящее гуано- дорожаетъ; a поддѣльное встречается 
весьма часто. Въ новѣйшее время на нѣкоторыхъ изъ Ве- 
стъиндскихъ острововъ, принадлежащихъ Исианіи, найдены 
значительные запасы гуано, позволяющіе надѣяться, что 
на нѣкоторое время въ гуано не будетъ недостатка.

Сельскіе хозяева въ Англіи почти не умѣютъ обойтись 
безъ этого землеудоСрительнаго средства; въ Германіи же 
употребленіе его довольно рѣдко. Другія подобныя средства 
для удобренія земли, какъ напр, кровь, роговыя стружки 
и т. подобное,—нисколько не хуже выполняютъ свое на- 
значеніе и даже дѣйствуютъ продолжительнее гуано, кото
рое въ первый годъ хотя и даетъ хорошій урожай, но за
то потомъ совершенно истощается и даже отнимаетъ отъ 
земли часть растительной силы. Поэтому гуано вѣроятно 
останется любимымъ удобрительнымъ средствомъ не по- 
стоянныхъ арендаторовъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя отвергать 
достоинствъ и полезиаго вліянія на зёмледѣліе, произведен- 
наго ввоѣомъ гуано въ Европу. Земледельцы, вынужденные 
отъискивать вещества его замѣняющія, лучше научились цѣ- 
нить другія представляющіяся имъ землеудобрительныя 
средства.

Теперь существуетъ уже нѣсколько родовъ искусствен- 
наго гуано, но лучшій способъ поддѣлыванія гуано состоитъ 
по всей вероятности въ лриготовленіи его изъ рыбъ: пой
манную рыбу высушиваютъ и растираютъ. Эготъ способъ 
во всеобіцемъ употребленіи въ Англіи. Принимая въ. со- 
ображеніе, что настоящій гуано также состоитъ преиму
щественно изъ рыбъ, извергаемыхъ морскими птицами по
чти въ непереваренномъ состояніи (примѣръ чему мы вп- 
димъ у нашихъ утокъ),—то легко понять, что искусствен
ный гуано, приготовленный изъ рыбъ, дѣйствителыю не дол-
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женъ уступать птичьему помету. Къ тому еще истертая 
рыба не зловонна, а во время скораго высушиванія ея не 
можетъ происходить броженія; тогда какъ гуано, добытый 
изъ пластовъ, постоянно отдѣляетъ весьма ѣдкіе пары ам- 
міака и, слѣдовательно, въ случаѣ худой упаковки, теряетъ 
оттого лучшія изъ своихъ составныхъ частей. Выкапы- 
ваніе, нагрузка и перевозка гуано, попричинѣ сильнагозло- 
вонія, составляютъ трудную и непріятную работу.

ЛОВЛЯ МОРСКИХЪ РЛКОВЪ, УСТРИЦЪ И Т. И.

Мы говорили нашимъ читателемъ о различныхъ спосо- - 
бахъ рыбнаго промысла, которымъ занимается человѣкъ 
въразныхъ климатахъ, указали на опасности во время охотъ 
на морскихъ звѣрей, а также на изобрѣтенія, сдѣланныя съ 
цѣлью предупредить убыль рыбы, замѣченную въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ. Но въ морѣ есть еще многія другія живот- 
ныя, употребляемыя человѣкомъ въ пищу. Всякому почти 
извѣстно торговое значеніе разныхъ породъ морскихъ раковъ . 
и устрицъ. Ловъ морскихъ раковъ составляетъ главный пред- 
метъ торговли Гранвилля. Приведеніе одного только числа 
употребляемыхъ для того судовъ еще не даетъполнаго поня- 
тія объ этой ловлѣ.Скажемътолько,что все народонаселеніе, 
женщины,мужчины идѣтисосѣднихъбереговъ, постоянно за
няты собираніемъракушейъ, раковъ и гумерсовъ, остающихся 
нанескѣпослѣ отлива. Рыбаки, вооруженные длинными крю
ками, которыми они поднимаютъ траву, ворочаютъ камни, 
чтобы достать находящихся подъ ними морскихъ раковъ, 
или вооружаются 4-хъ или 5-ти Футовыми шестами, на 
концахъ которыхъ прикрѣплены небольшіе крючки, слу- 
жащіе для вытаскиванія гумерсовъ, скрывающихся въраз- 
щелинахъ скалъ. Аиглійскіе рыбаки для лова гумерсовъ 
уітотребляютъ особыя корзины, которыя или погружаются
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на дно въ неглубокихъ мѣстахъ; такъ иапр. на скалахъ ле- 
жащихъ не болѣе 10  Фут. подъ водой. Въ корзины кладет
ся приманка, состоящая изъ бѣлыхъ рыбокъ, а за пеимѣ- 
ніемъ ихъ кладутъ неболыпіе бѣлые камни. Гумерсы, впол- 
зающіе въ корзины черезъ узкія отверзстія въ нихъ, не 
могутъ выйдти,—обратный путь загражденъ прутьями.

Послѣ каждаго отлива, рыбаки выѣзжаютъ на лодкахъ 
осматривать корзины и; собравъ пойманныхъгумерсовъ, опу-

Л овля м орскихъ раковъ.

скаютъ ихъ въ резервуары, приготовленные на берегу. 
Самые большіе гумерсы ловятся у норвежскихъ береговъ, 
къ которымъ ежегодно, только изъ Лондона и Амстердама, 
собирается отъ 30—40 небольшихъ судовъ, изъ которых̂  
каждое можетъ вмѣстить отъ 1,000 до 1,200 штукъ. Нор- 
вежскіе коммисіонеры въ Стоваигерѣ ежегодно выручаютъ 
этимъ торгомъ до 10,000 талеровъ, несмотря на то, что
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тамъ самые болыніе гумерсы стоютъ не болѣе 2-хъ дат- 
скихъ шиллинговъ (24 коп. сер.).

Раки съ короткими хвостами известны подъ именемъ 
крабовъ. Нѣкоторыя породы этихъ раковъ бываютъ около 1 
Фута шириною и вѣсятъ почти 5 Фунтовъ. Они преимуще
ственно встречаются у европейскихъ береговъ и болѣе 
всего вывозятся въ Италію. Гораздо обширнѣе употребле- 
ніе устрицъ, встречающихся около береговъ во всѣхъ по
чти моряхъ умѣреннаго и жаркаго пояса; онѣ могутъ быть 
разводимы искусственнымъ образомъ. На незначительной 
глубинѣ устрицы встрѣчаются милліонаш; приросшія боль-

Ловъ устрицъ.

шею половиною своей скорлупки къ скаламъ или между со
бою или располагаются целыми пластами на песчаномъ и 
глинистомъ груитѣ. Для искусственнаго разведенія устрицъ, 
какъ то дѣлается въ Тріэстѣ, Венеціи и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ британскаго берега, собираютъ молодыхъ устрицъ, 
которыхъ бросаютъ на дно въ желаемыхъ мѣстахъ. Чтобы 
непрепятствовать ихъ распложенію, устрицъ—искусственно 
разводимыхъ,—гдѣ онѣ и остаются, собираютъ только съ
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мая до іюля мѣсяца. Во время отлива ихъ собираютъ ру
ками, или представленными на приложенномъ здѣсь ри- 
сункѣ сѣтками и желѣзными граблями. Такая сѣтка со- 
стоитъ изъ треугольной желѣзной рамы, съ ирикрѣпленной 
къ ней желѣзной же сѣткой. Устрицъ, захваченных! со 
дна, отбираютъ, и молодыхъ бросаютъ въ воду.

Л овъ  устрицъ.

Устрицы, остающіяся непроданными до слѣдующаго вы
воза, сохраняются въ особыхъ прудахъ, въ которые, для у- 
лучшенія вкуса, опускаютъ устрицъ также лежавшихъ на 
глинистомъ грунтѣ. Эти такъ называемые устричные пар
ки, назначаются не только для временнаго сохраненія, но 
и для разведенія этихъ животныхъ.

Всѣмъ извѣстно, какъ много повсюду любителей устрицъ 
и что многіе гастрономы въ состоя ніи, за однимъ завтра- 
комъ проглотить до 100 штукъ. Въ Парижѣ цѣнность еже
годно потребляемыхъ устрицъ превышаетъ 1 милліоігь 
Фраиковъ! Въ Германіи устрицы получаются изъ Голландіи, 
Англіи,Голштииіи и Ютландіи и продаются весьма дорого: 
но на рынкахъ Лондона и другихъ городовъ устрицы 
такъ дешевы, что даже для простаго работника они со- 
ставляютъ обыкновенное блюдо. Изъ химическихъ изслѣдо- 
ваній извѣстно, что въ устрицах'ъ содержатся наилучшія 
иитательныя [вещества и что онѣ даже питательнее мяса.

ДГоре, Березина. jO
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Поэтому можно кажется ножалѣть, что нѣтъ устрицъ бе- 
реговыхъ, растущихъ надеревьяхъ и кустарникахъ. Но еще 
болѣе надобно сожалѣть о прибрежныхъ жителяхъ Мек- 
сиканскаго залива: передъ ихъ ногами лежатъ превосход- 
нѣйшія устрицы, которыхъ они не смѣютъ употреблять въ 
пищу. Нѣкоторыя, ръки впадающія въ это море, содержать 
въ себѣ растворы мѣдныхъ солей, поглощаемыхъ и устри
цами, которымъ это не вредитъ; но употребленіе такихъ 
устрицъ въ пищу чрезвычайно' вредно: оно производитъ 
сильныя судороги въ желудкѣ.

Обыкновенно наши устрицы, годныя къ употребление въ 
пищу, не раздѣляются на разныя породы, хотя въ различ
ных! мѣстахъ онѣ встрѣчаются не одинаковой величины и 
наружнаго вида, такъ напримѣръ: маленькая англійская и 
большая голштинская устрица. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
морскаго берега она развивается необыкновенно хорошо, и 
причиною тому конечно особенность мѣстности, но какая 
именно—въ точности неизвѣстно. Особенно прославлены 
устрицы изъ Остенде и вообще устрицы Англійскаго канала.

Такъ напримѣръ съ маленькаго острова Джерзей ежегод
но вывозится ихъ до 200,000 ведеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
лучшія устрицы производятся искусственно; они разводят
ся по правиламъ, какъ скотъ откармливаемый на убой. 
Древнимъ римлянамъ уже было извѣстно, что устрицы 
улучшаются перенесеніемъ ихъ въ другую воду, и для 
этого они имѣли устричные парки.

Устричные парки приносятъ своимъ владѣльцамъ огром
ный выгоды и правительствомъ учреждается надзоръ за 
правильнымъ и бережливымъ въ нихъ хозяйствонъ.

Для разведенія парка ловятъ въ морѣ устрицъ во время 
метанія икры т. е. въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ; тогда они быва- 
ютъ наполнены икрою, но къ употребленію въ пищу не
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годны. Въ Англіи сборъ устрицъ въ это время запрещенъ 
и допускается только собираніе самыхъ маленысихъ недо- 
ростковъ.

Тамъ, гдѣ употребляютъ привозныхъ устрицъ, по необ
ходимости должны довольствоваться тѣмъ, что привезено: 
но на мѣстахъ рожденія, любители устрицъ гораздо раз- 
борчивѣе; они умѣютъ различать ихъ породы по виду и вку
су. Во Франціи особенно любятъ устрицъ зеленаго цвѣта. 
Но эта особенность не природная, а получается ими въ 
нѣкоторыхъ паркахъ, вѣроятно отъ того, что тамъ обита- 
ютъ зеленыя инфузоріи, составляющія главную пищу уст
рицъ.

Устрица по своему произволу не можетъ передвигать
ся съ мѣста на мѣсто, но при всемъ томъ она развивает
ся, растетъ и жирѣетъ, слѣдовательно не можетъ терпѣть 
недостатка въ пищѣ. Вмѣсто головы она имѣетъ маленькое 
отверзтіе или ротъ снабженный вѣками; помощію вѣкъ и 
окаймляющей ихъ бородки, устрица можетъ производить 
незначительное перетеченіе воды и вмѣстѣ съ тѣмъ при- 
тягиваетъ ко рту пищу, т. е. маленькихъ водяныхъ живот- 
ныхъ и остатки оргапическихъ веществъ. Оплодотвореніе 
устрицъ кажется еще не вполнѣ разъяснено; должно пола
гать, что каждая устрица соединяетъ въ себѣ оба пола. 
Женскіе органы,—яичники, ясно видны. Они обильно на
полняются бѣловатой икрой, выбрасываемой въ іюнѣ, іюлѣ 
и августѣ, и тогда въ нихъ помощію микроскопа можно 
ясно отличить зародыши маленькихъ устрицъ. Полагаютъ, 
что только пятилѣтнія устрицы годны къупотребленію, а что 
затѣмъ раковина продолжаетъ рости, а самая улитка все 
уменьшается въ объемѣ и накопецъ становится совершен
но негодною для ппщи.
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ДОБЫВАВІЕ ЖЕМЧУГА.

Въ Персидскомъ заливѣ, около острововъ Суду, у бере
говъ Алжира, въ Панамскомъ заливѣ, а особенно у сѣве- 
ро-западнаго берега Цейлона, находятъ родъ раковинъ не
го дныхъ къ употребленіювъпищу,носодержащихъвъсебѣ 
жемчугъ, служившій прежде любимымъ украшеніемъ жен- 
щинъ вь Вавилонъ, Индіи, Греціи и Римѣ, который впро- 
чемъ и до настоящаго времени цѣнится высоко. Въ древно
сти страсть къ жемчужнымъукрашеніямъ была необыкновен
но развита; богачи тратили на это милліоны. Ихъ не носили 
отдѣльно нитками, но обвѣшивали кучами—платья, баш
маки, збрую лошадей, колесницы и оружіе. Имъ приписы
вали врачебное свойство. Восточные народы вѣрятъ это
му досихъ поръ; но мы знаемъ,что составъ жемчуга и ра
ковины одинъ и тотъ же, т. е. углекислая известь. Въ 
древности жемчугъ добывался въ Персидскомъ заливѣ и 
около Остъ-Индскихъ острововъ.

Въ настоящее время употребленіе жемчуга горзадо мень
ше; но добываніе его и теперь еще ежегодно приноситъ 
Англіи болѣе милліона таллеровъ. Всякую весну, для сбо
ра жемчуга, къ берегамъ Цейлона стекается до 150.000 
человѣкъ, т. е. откупщиковъ, корабелыциковъ, водолазовъ, 
работниковъ про сверливающихъ жемчужинки, покупате
лей, карманныхъ промышленниковъ и любопытныхъ. По 
заключеніи торговыхъ условій, каждому откупщику отво- 
дятъ мѣсто, гдѣ онъ только съ извѣстнымъ числомъ су- 
довъ и водолазовъ можетъ производить работу. На бере
гу строятъ бамбуковые шалаши и съ разсвѣтомъ каждаго 
дня, начинаютъ ловъ по пушечпому выстрѣлу.

Жемчужныя банки отстоятъ отъ берега па 3 мили и
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каждая лодка по возможности скорѣе старается добрать
ся до мѣста назначеннаго ей для лова. На каждой лодкѣ 
бываетъ до 20 водолазовъ. Пятеро і- ѵь нихъ въ одно вре
мя опускаются на дно, каждый помощію отдѣльной ве
ревки съ привязаннымъ къ ней камнемъ достаточнаго вѣ- 
са. Водолазы совершенно раздѣты, къ поясу привязыва- 
ютъ корзину для собиранія раковинъ и вооружаются крѣп- 
кимъ и острымъ ножемъ, служащимъ для отдѣленія ра
ковинъ отъ скалъ или для защиты въ случаѣ нападенія 
акулъ. До погруженія въ воду, водолазъ затыкаетъ уши и 
ноздри ватой или воскомъ, втягиваетъ въ легкія воздухъ и 
взявъ въ ротъ губку напитанную масломъ, быстро опу
скается на дно. Обыкновенно глубина на жемчужныхъ 
банкахъ 90 или 100 Футовъ. Достигнувъ дна, онъ спѣшитъ 
собрать въ корзину по возможности болѣе раковинъ, и 
когда чувствуетъ> что ему дѣлается тяжело, то тря- 
сетъ веревку и тогда люди въ лодкѣ, ожидающіе этого 
сигнала, быстро поднимаютъ водолаза. По возвращеніи 
первыхъ водолазовъ, другая смѣна бросается въ глубину; 
затѣмъ третья, четвертая, пока опять очередь дойдетъ до 
первыхъ пяти. Къ полдню всѣ лодки возвращаются къ 
берегу, гдѣ смѣшиваются толпы народа съ дикимъ шумомъ 
и криками, свойственнымъ индѣйскимъ рынкамъ. Хозяёва 
отыскиваютъ свои суда и веселый торгъ начинается; при- 
чемъ неопытнаго покупателя непремѣнно обманутъ. Хозяе
ва лодокъ, маггросы и водолазы получаютъ плату рако
винами и жемчугомъ, которые они стараются перевести 
на депьги, по возможности скорѣе.

Но далеко не всѣ собранный раковины содержать жем
чугъ, что по наружному виду не всегда можно узнать. 
Однѣ только раковины съ бугроватою и неровною наруж
ною поверхностью непремѣнно содержать жемчугъ. Боль-
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шія раковины въ 9 или 10 дюймовъ весьма трудно от
крываются, такъ что только послѣ смерти животнаго, 
можно съ точностію опредѣлить настоящую цѣну куплен- 
наго товара; поэтому ихъ раскладываютъ на песокъ,- гдѣ 
они отъ дѣйствія палящаго солнца раскрываются и бы
стро начинаютъ гнить. Въ образовавшейся зловонной грязи, 
искатели жемчуга усердно роются, и нерѣдко безъ успѣ- 
ха. Цѣнность найденныхъ жемчужинъ зависитъ отъ вели
чины и вида ихъ. Величина ихъ весьма различна: бываютъ, 
хотя и рѣдко, зерна съ вишню, наименынія съ маковое зер
но. Крупныя продаются по счету, a мелкія на вѣсъ. От
носительно Формы должно замѣтить, что жемчужины со
вершенно круглыя—самыя дорогія; дешевле цѣнятся, имѣ- 
н щ і я  видъ грушъ, яйца или полушарія, но все-таки пра
вильную Форму; а зерна угловатыя и неправильнаго вида, 
составляютъ бракъ. Цвѣтъ также бываетъ различенъ. Луч- 
шимъ считается матовой-бѣловатый цвѣтъ съ серебри- 
стымъ оттѣнкомъ и нѣкоторою прозрачностію. Обыкновен
но онъ встрѣчаетоя у жемчужинъ Индѣйскаго моря, тогда 
какъ добываемый въ Персидскомъ заливѣ менѣе блестящъ 
и желтоватаго цвѣта; но на Востокѣ, послѣднему отдаютъ 
преимущество и считаютъ болѣе прочнымъ. Сухцествуютъ и 
другіе цвѣта, особенно между европейокимъ плп рѣчнымъ 
жемчугомъ, какъ то: синеватый, красноватый, желтоватый, 
коричневый, даже совершенно черный и жемчугъ съ золо- 
тпстымъ отблескомъ.. Особенно часто встрѣчается корич
невый, по причинѣ объясненной ниже. Много было дога- 
докъ о томъ, какпмъ образомъ и зачѣмъ образуются въ 
раковинахъ жемчужины. Что они не составляютъ потреб
ности, необходимой для существозанія животнаго, под
тверждается тѣмъ, что только въ весьма неболыномъ чи-
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слѣ раковинъ находятъ жемчугъ. Слѣдовательно въ этомъ 
явленіи можно предположить случайность или болѣзнь.

Прежде, многіе ученые считали это за болѣзнь, подобную 
отдѣленію у насъ камня. Но впослѣдствіи стали допускать 
болѣе механическія причины; такъ напримѣръ полагали, 
что жемчугъ есть матеріалъ, которымъ животное исправ- 
ляетъ случайный поврежденія своего жилища, произведен
ный червями или т. под.; пытались даже, пробуравливая 
раковину, заставить животное произвести жемчугъ. Жи
вотное дѣйствительно немедленно исправляло поврежденія, 
но положенный имъ заплатки не были жемчугъ, а выхо
дили просто бугорками. Настоящій же жемчугъ лежитъ 
свободно въ углубленіяхъ, что уже прямо доказывается 
круглымъ и гладкимъ ихъ видомъ; наконецъ пришли къ 
заключенію, что животное покрываетъ оболочкой посто- 
роннія вещества случайно попавшія во внутренность рако
вины, чтобы тѣмъ сгладить и уменьшить производимое ими 
треніе. Такъ напримѣръ въ раковину могутъ попадать пе
счинки, частицы растеній, япца другихъ животныхъ или ее 
собственныя, но попортпвшіяся и затвердѣвшія.

Это предположекіе боЛѣе вѣроятно и подтверждается 
даже микроскопическими изслѣдованіямп. Въ центрѣ мно- 
гихъ жемчужинъ действительно были разсмотрѣны подоб
ный весьма малепькія частицы, объясняющія происхожде- 
ніе тѣхъ зеренъ. Находились опять жемчужины, въ кото- 
рыхъ не могли увидѣть постороннихъ частпцъ; поэтому 
пропсхожденіе всѣхъ зереиъ' нельзя приписывать той же 
прпчинѣ. Но достовѣрно пзвѣстно, что внутренняя оболоч
ка раковины содержитъ. органы для выдѣленія известковой 
массы,- составляющей самую раковину п жемчугъ. Оба эти 
вещества одина:соваго состава, но различнаго сложенія. По
этому всѣ жемчужинки прилегаютъ къ внутренней оболочкѣ
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раковины. Самая раковина состоитъ изъ двухъ слоевъ; на
ружный слой, при выростаніи получаетъ матеріалъ отъ при
лежащей къ ней части внутренняго слоя, часто окрашенной 
или имѣющей способность окрашиваться. Отъ болынаго или 
меныпаго количества растительныхъ веществъ, тины и же- 
лѣза въ водѣ, зависитъ болѣе или менѣе темный цвѣтъ на- 
ружнаго слоя и тогда жемчугъ, образующійся изъ второй 
оболочки, принимаетъ буроватый оттѣнокъ. Внутренняя же 
поверхность раковины всегда бѣловатая и составлена изъ 
нѣсколькихъ слоевъ. Одного съ нею цвѣта бываетъ и жем
чужина, образующаяся въ болѣе толстой части раковины. 
Вообще опытъ' научаетъ, иго лучшій морской жемчугъ 
образуется въ прозрачной водѣ и на чистомъ песчаномъ 
грунтѣ, потому-что въ этомъ случаѣ вода содержитъ мало 
окрашивающихъ веществъ. Раковины безъ жемчуга имѣютъ 
также нѣкоторую цѣнность; изъ нихъ получаютъ, такъ на
зываемый, перламутръ, котораго употребленіе и цѣнность 
почти каждому извѣстны. По наружному виду онъ напо- 
минаетъ жемчугъ, и отъ особенности сложенія получается 
свойственная ему одному игра цвѣтовъ. Жемчугъ и перла- 
мутръ слоистаго сложенія, но слои иерваго концентрическіе, 
авовторомъ образуютъ складки и неровности, отъ чего лучи 
свѣта отражаются различными цвѣтами, какъ это бываетъ 
при подобиыхъ обстоятельствахъ и въ другихъ тонкихъ 
пластинкахъ. Нѣкоторыя породы раковинъ, не производя- 
щія жемчуга, представляютъ иногда болѣе яркую игру цвѣ- 
товъ.... По одному наружному виду ихъ, можно заключить 
о значительныхъ неровностяхъ ихъ слоевъ, подобныхъ 
слоямъ сучковатаго дерева. Легко доказать, что двѣтъ 
перламутра зависитъ не отъ состава массы, но только отъ 
сложенія его. Отблескъ перламутра можно легко отпечатать 
на сургучѣ.
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Раопложеніе перламутровыхъ раковинъ происходить какъ 
и устрицъ. Икра ихъ плаваетъ въ водѣ большими комками, 
почему жители тѣхъ странъиполагаютъ,чтоэтираковины 
падаютъ съ дождемъ изъ облаковъ. Подросшія раковины 
опускаются на дно и своими бородками прилѣпляются къ 
скаламъ или между собой; а часто на нйхъ выростаютъ 
кораллы или губки.

Намъ остается еще сказать нѣсколько словъ о ргъчныхб 
п ер ламу тр овыссб раковинахз. Природа надѣлила и Европу 
драгоцѣннымъ жемчугомъ, который однако у насъ полу
чается отъ совершенно другой породы раковинъ, т. е. 
отъ породы близкой къ обыкновенной раковинѣ, упо
требляемой для натиранія красокъ. Европейская перламу
тровая раковина весьма похожа на обыкновенную, но только 
въ 4 или 5 разъ больше. Она преимущественно встрѣчает- 
ся въ болѣе холодныхъ мѣстахъ, гдѣ и разводится въ свѣ- 
жей ключевой и рѣчной водѣ вмѣстѣ съ раками и Форе
лями,—но всегда въ неболыпомъ числѣ и никогда не об- 
разуетъ цѣлыхъ банокъ, подобно восточнымъ перламутро- 
вымъ раковинамъ. Ихъ находятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Шотландіи, Англіи, Исландіи, Швеціи, Норвегіи, Лифлян- 
діи, Финляндіи, а также въ Богеміи и Силезіи.

Богатѣйшіе и лучше воздѣланные жемчужные ручьи 
имѣетъ Баварія, въ округахъ Оберфранкенъ и Оберфальцъ, 
а особенно въ нижней Баваріи. Баварскій жемчугъ былъ 
извѣстенъ и въ древности. Въ Саксоніи, въ верхнихъ ча- 
стяхъ рѣки Эльотеръ съ ея притоками, между Адорфомъ и 
Плауеномъ также находятъ жемчугъ. Въ Саксоніи и Бава- 
ріи добываніе жемчуга соотавляетъ монополію казны и од
ному только семейству принадлежитъ наслѣдственное пра
во надзора за жемчужными источниками. Въ данцигской 
кунсткамерѣ можно видѣтьпревосходнѣйшіеобразчшшпро-
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изведеній этого рода рѣки Эльстеръ. Европейскій жемчугъ 
вообще не имѣетъ достоинотвъ восточнаго, относительно 
блеска и безцвѣтности; но и у насъ встрѣчаются нѣкоторые 
превосходные экземпляры, могущіе стать на ряду съ во
сточными, и Азіатцы нерѣдко предпочитаютъ ихъ даже сво- 
имъ собственнымъ.

ДОБЫВАНІЕ КОРАЛЛОВЪ

О происхожденіи и дальнѣйшемъ выростаніп коралловъ, 
можно почерпнуть любопытный свѣдѣнія въ сочиненіи 
Шталя «Чудеса морей» (Wunder der wassenelt) изданномъ 
въ Лейпцигѣ 1858. Прежде, для собиранія коралловъ въ 
Средиземномъ морѣ, употреблялись водолазы. Но въ на
стоящее время, когда употребленіе коралловъ не такъ 
обширно, стараются добывать ихъ меиѣе опасными и труд
ными способами. Легкія суда отправляющіяся на этотъ про- 
мыселъ, имѣютъ обыкновенно два бревна, каждое длиною 
около 20 Фут., соединенныя между собой веревками и сѣ- 
тями. Загрузивъ бревно камнями или ядрами, ихъ влекутъ 
за шлюпкой, которую направляютъ между скалъ и рифовъ, 
гдѣ надѣются найдти, или найѣрно знаютъ о существова- 
н ііі  коралловъ. Вѣтви, сбитыя бревнами, падаютъ въ сѣти. 
Шкоторыя суда просто съ растянутыми сѣтями проѣзжа- 
ютъ надъ коралловыми рііФами. Крѣггкія веревки сѣтей, за- 
путывающіяся въ коралловыхъ вѣтвяхъ, увлекаютъ ихъ съ 
собою. Собравши достаточное количество, приступаютъ къ 
сортнровкѣ. Лучшіе, большіеэкземпляры обыкновенно прода
ются въ минералогическіе кабинеты и любителямъ, а изъ 
остальныхъ дѣлаютъ коробочки и другія украшенія, изъ 
маленькихъ бусы и браслеты, весьма употребительныя на 
Востокѣ и особенно цѣнимыя въ Африкѣ.

Все сказанное здѣсь относится къ блестящимъ, крас-
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нымъ коралламъ Средиземнаго моря. Но коралловыхъ по- 
родъ извѣотно теперь болѣе 400. Нѣкоторыя особенности 
ихъ, привели многихъ къ весьма ошибочнымъ маѣніямъ; 
такъ напримѣрѵ ихъ считали камнями деревьями или ку
стами.

Происхожденіе коралловъ объясняется легче образова- 
нія губки. Кораллы, если угодно, можно назвать камен
ными деревьями, но только, съ тою разницею, что тамъ, 
гдѣ на деревьяхъ растутъ листы и почки, кораллы имѣютъ 
маленькихъ животныхъ, родъ полиповъ, одаренныхъ спо
собно стію выдѣлять изъ воды известковыя частицы, упо- 
требляемыя ими для построенія себѣ жилища, служащаго 
потомъиихъ могилою. Въ то время, какъ молодые и нуж
ные червячки (величиною съ горошину), постоянно распло
жаясь, поднимаются кверху и образуютъ новыя вѣтви— 
нижніе червяки умираютъ и твердѣютъ въ своихъ пещер- 
кахъ; поолѣ того что они, во все время своего существованія, 
были исключительно заняты протягиваніемъ своихъ уси- 
ковъ для добыванія пищи. Подобнымъ образомъ нѣкото- 
рыя породы коралловъ строятъ на страхъ и погибель море- 
ходцамъ цѣлые рифы, доходящіе почти до поверхности 
воды. Эти же рифы составляютъ Фундаментъ многихъ о- 
стрововъ и хотя медленно, но постоянно образуютъ остров
ке ередн океановъ. Особенно замѣчателенъ въ этомъ отно-. 
шеніи Тихій океанъ.

Д0БЫВАИ1Е ГУБКИ.

. Арабы и греки почти исключительно занимаются этимъ 
промысломъ, который въ повѣйшее время производится въ 
значительно большпхъ размѣрахъ, чѣмъ прежде. Почти во 
всѣхъ моряхъ находятъ губку. Происхожденіе ея еще не 
вполнѣ разъяснено естествоиспытателями. Это произве-
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деніе морей составляетъ что-то среднее между царствами 
животныхъ и растеыій.

По развитію и жизни, губки ближе подходятъ къ ра- 
стевіямъ, а относительно химическаго состава, болѣе 
принадлежать къ царству живогныхъ. Взятая со дна, 
губка покрыта слизистой матеріей, обнаруживающей ко-

Д обы ваніе губки.

роткими судорожными движещями, родъ животной жиз 
ни, но потомъ скоро загниваетъ, и распространяемым! тог
да запахомъ подтверждаетъ свое животное происхожденіе. 
Далѣе: при погруженія очищенной, но сырой губки въ ка
кую-нибудь кислоту, замѣчается сильное отдѣленіе угле-



Д обы паніе губки.
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кислоты и растворяется много .извести,—такъ что губка 
теряетъ значительную часть своего вѣса. Слѣдовательно уг
лекислая известь составляла основавіе или скелетъ губки. 
Не теряя отъ этого первоначальной Формы, губка дѣлается 
нѣжнѣе, мягче и ея масса представляетъ опять чисто жи
вотную ткань, по составу совершенно сходную съ перьями, 
волосами, рогомъ и т. п. и даже при сожиганіи отдѣляетъ 
запахъ жженыхъ волосъ, перьевъ и т. п. Въ новѣйшее 
время естественная исторія обогатилась нѣкоторыми новы
ми свѣдѣніями о морскихъ губкахъ и довольно странно, 
что и ими доказывается животное и растительное ііроис- 
хожденіе этого произведенія природы.

Найдено, что вода входить черезъ безчисленное мно
жество маленькихъ каналовъ, съуживающихся у наружной 
поверхности губки, и снизу выбрасывается изъ нея черезъ 
болѣе широкіе концы этихъ каналовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
вода внутри губки отдаетъ ей питательныя вещества. Но 
вода сама по себѣ не можетъ дѣлать подобной циркуляціи, 
поэтому необходимо допустить, что губка имѣетъ способ
ность, смотря по надобности, всасывать воду, а это совер
шенно сходно съ отправлениями животнаго организма. При- 
томъ губка размножается подобно нѣкоторымъ породамъ 
водяныхъ растеній, т. е. посредствомъ, повидимому, ожив- 
ленныхъ усиковъ. Эти зародыши развившись въ болѣе ши- 
рокихъ каналахъ губки, оставляютъ ее, носятся нѣкоторое 
время въ водѣ и потомъ пристаютъ въ какомъ-нибудь мѣ- 
отѣ морскаго дна, для положенія начала къ развитію нова- 
го губчатаго нароста.

Качество губки не во веѣхъ моряхь одинаково. Лучшія 
губки привозятся изъ Леванта, а именно сирійскія—самыя 
нѣжныя и мягкія. За ними слѣдуютъ по достоинству губки 
Греческаго архипелага и Варварійскаго берега.
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Люди, собирающіе губки, должны быть отважны, тер- 
иѣливы и крѣпкаго тѣлосложенія. Они начинаютъ работу 
въ іюнѣ, а кончаютъ въ августѣ и даже, если погода поз- 
воляетъ, въ сентябрѣ. Около этого времени большое число 
барокъ съ рыбаками—греками, отправляется къ Бейруту, 
Триполису и Латакіи, гдѣ они производятъ ловъ на свой 
счетъ или для пославшихъ ихъ купцовъ. Каждые пять или 
шесть рыбаковъ работаютъ вмѣстѣ подъ управленіемъ од
ного рая. Употребляемыя ими суда малы, легки и безъ 
палубы. На нихъ выѣзжаютъ въ море каждое утро, на до
вольно’значительное разстояніе отъ берега. Вода должна 
быть совершенно прозрачна и дно моря видно. У перваго 
открывшагося. скалистаго риФа, убираютъ парусъ и стано
вятся на якорь. Рыбакъ на веревкѣ, помощію тяжелаго кам
ня, опускается на дно, тамъ срываетъ губки, укладывая ихъ 
въ сѣтку, привязанную къ груди. Вообще работа произво
дится подобно сбору жемчуга. Набравши губки по возмож
ности больше, водолазъ веревкою подаетъ оставшимся въ 
лодкѣ сигналъ, когда ему уже трудно оставаться на глу- 
бинѣ. Лучпгія губки встрѣчаются на большой глубинѣ, а 
потому добываніе ихъ гораздо труднѣе грубыхъ, лежа- 
щихъ чаще всего на нѣсцолько аршинъ подъ водою: Губки 
растутъ очень скоро и черезъ два года, опустошенный во
долазами, мѣста рожденія, снова заростаютъ.

По привозѣ на берегъ, добытыя губки бросаютъ въ вы- 
рытыя у берега ямы, наполненный водой и тамъ топчутъ 
ногами для отдѣленія окружающей ихъ слизи и выдавли- 
ванія чернаго сока, вымывающагося при этомъ изъвнутрен- 
нихъ болѣе твердыхъ частей. Въобработанныхъ такимъобра- 
зомъ ивысушенныхъгубкахъ остается ещодовольно много пе
ску, оставляемаго промышленниками даже нарочно, такъ какъ 
они продаютъ свой товаръ на вѣсъ. Промышленники отправ
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ляются съ товаромъ на рынки Трииолиса, куда около по
ловины сентября стекается множество купцовъ изъ зна- 
чительнѣйшпхъ торговыхъ городовъ Средиземнаго моря 
и даже изъ Парижа. Всѣ торговыя сдѣлки оканчиваются на 
рынкѣ, гдѣ тогда можно видѣть изумительно-пеструю толпу 
всѣхъ возможныхъ народовъ. Морская губка удобна къ упо- 
требленію не только при умываньяхъ, но кромѣ того, по спо
собности ея поглощать значительное количество жидкости, 
почти незамѣнима при нѣкоторыхъ техническихъ работахъ. 
Теперь найдены средства для усовершенствованія и этого 
произведенія природы. Ее обработываютъ кислотой, пре
имущественно соляной, а за тѣмъ бѣлятъ сѣрнистои кисло
той или хлоромъ; отъ чего губки дѣлаются бѣлы какъ снѣгъ,
нѣжны и мягки.

Вспомнимъ здѣсь еще о цѣлебномъ дѣйствіи губки. 
Прежде для вылечиванія зоба принимали жженую губку, 
производившую обыкновенно желаемое дѣиствіе. Впослѣд- 
ствіи для той же цѣли вмѣсто губки стали употреблять 
іодъ. Средство тоже, но только въ другомъ видѣ; іодъ со
держится и въ губкѣ, слѣдовательно прежде, при употреб
лении ея, зобъ лечили тоже іодомъ. Остается только удив
ляться, какъ люди могли напасть на это средство и какое 
отношеніе они нашли между губкой и своими зобами? Ко
нечно — не вслѣдствіе ученыхъ изслѣдованій: когда зобъ 
лечили губкой, не знали еще и о существованіи іода.

СОБИРАНІЕ ЯНТАРЯ.

Янтарь весьма замѣчательное и уже въ глубокой древности 
извѣстное произведете природы. Подобно каменному углю, 
онъ не образуется теперь. Нѣмецкое названіе его (Bernslein) 
берт—штейнг, т. е. горящій камень, доказываетъ, что древ- 
ніе народы Германіи не знали о сущеотвованіи каменнаго
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угля. Изъ исторіи извѣстно, что каменный уголь въ сред- 
нихъ вѣкахъ началъ употребляться въ Бельгіи. Въ против- 
номъ случаѣ и ему не миновать бы того же названія.

Остроумное объясненіе римскаго естествоиспытателяПли- 
нія о происхожденіиянтаря и теперь осталось общепрннятымъ.

Янтарь есть смола хвойнаго дерева, теперь не существу
ющего, а прежде произраставшаго на берегахъ Балтійскаго 
моря, на пространствахъ теперь покрытыхъ водою. Въ 
Полыпѣ, Силезіи и другихъ равнинахъ, изрѣдка находятъ 
отдѣльные, но довольно большіе куски янтаря. Эти древніе 
лѣса теперь давно покрыты новымъ слоемъ земли. Между 
обугленными остатками дерева, лежатъ комки старой смо
лы, претерпѣвшёй измѣненія впродолженіи тысячелѣтій, 
которая, не разложившись подобно дереву, стала только 
тверже и пріобрѣла свойства, не встрѣчающіяся ни въ од
ной изъ смолъ нынѣшнихъ деревъ. И теперь еще часто 
находятъ отвѣсно стоящіе стволы деревъ и возлѣ нихъ 
куски янтаря, такъ что о его происхожденіи не можетъ 
быть сомнѣнія. Во время вытекавія свѣжей смолы, къ ней 
прилипали разныя лѣсныя насѣкомыя, покрывавшіяся но
выми потоками смолы. Такимъ-образомъ янтарь представ- 
ляетъ въ маломъ видѣ музеумъ допотопныхъ насѣкомыхъ. 
Экземпляры ихъ, сохраненные природою, сходны иногда 
съ нынѣ встрѣчающимися или даютъ породы совершенно 
исчезнувшія, и имѣютъ довольно красивый вид ь въ своихъ 
прозрачныхъ могилахъ. Подобные куски рѣдки и очень 
дорого цѣнятся; поэтому много занимаются поддѣлкою 
такихъ экземпляровъ, и въ послѣднихъ конечно не отъ- 
ищешь ни одного допотопнаго насѣкомаго.

Почва, содержащая-янтарь, теперь покрыта новымъ сло
емъ земли или водой, поэтому и добываніе янтаря про
изводится на морѣ и на сушѣ. При первомъ родѣ сбора ра-
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ботаютъ двоякимъ образомъ: выжидаютх, когда море вы- 
кинетъ янтарь или отъискиваютъ его на днѣ моря.

Собираніе янтаря около береговъ производится весьма 
просто. Послѣ бурь или даже умѣренныхъ вѣтровъ, къ 
берегу приносятся пучки морскихъ растеній (Fucus). Въ 
запутапныхъ вѣтвяхъ ихъ всегда находятъ частицы янтаря, 
оторванныя со дна ударами взволнованной воды. Берего
вые жители спѣшатъ вытаскивать изъ воды, принесенные 
волнами сучья морскихъ растеній и ищутъ въ нихъ янтарь. 
При этомъ однако мужчины завозятъ маленькія рыболов- 
ныя сѣти, чтобы не дать откатывающимся волнамъ прибоя 
уносить съ собой сучья Фукуса съ большими кусками янтаря. 
Наполненный сѣти выносятся на берегъ, гдѣ уже въ нихъ 
роются женщицы и дѣти. Закидываніе сѣтей не безопасно. 
Мужчинамъ приходится иногда стоять по поясъ въ водѣ, 
такъ что они легко могутъ быть опрокинуты и унесены на 
глубину. Для предупрежденія такого несчастія, всѣ, стоящіе 
въводѣ люди, привязываются къ одной растянутой веревкѣ.

Въ тихую погоду, когда вода прозрачна до нѣкоторой глу
бины и дно ясно видно, прибрежные жители налодкахъ от
правляются для отъискиванія янтаря. На эту работу обыкно
венно собираются утромъ всѣ жители, избираютъ предводи
теля и приготовляютъ орудія, т. е. на длинные шесты наса- 
живаютъ крючья и проволочный сѣтки. На каждую лодку 
садится 5 'человѣкъ: двое гребцами, третій съ крюкомъ, чет
вертый дѣйствуетъ сѣткой, а пятый управляетъ рулемъ. При
готовивши все, маленькій флотъ въ одну развернутую линію 
выѣзжаетъ въ море. Потомъ гребцы убираютъ весла, чтобы 
не приводить воду въ движеніе, и начинаютъ отъискпвать 
и высматривать на днѣ значительные камни, подъ которы
ми обыкновенно находятъ куски янтаря. Найденный камень 
стараются опрокинуть крюкомъ, и по очищенному такимъ

Море, Березина. 11
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образомъ мѣсту, загребаютъ сѣткой и захватываютъ на- 
ходящійся тамъ янтарь. Кольцо сѣтки въ діаметрѣ около 
3/4 Фута и захватываетъ со дна все, хотя нѣсколько выда
ющееся, а сквозь сѣтку вытекаетъ только вода вмѣстѣ съ 
тиной. Чистый янтарь, покрытый однимъ только ноздрева- 
тымъ слоемъ, отбирается въ особый мѣшокъ. Послѣ от- 
дыховъ, объявляемыхъ начальникомъ, постепенно подви
гаются впередъ. На протяженіи всего берега Самланда, у 
одного только Брюстерорта удобно собирать янтарь та- 
кимъ образомъ, и вообще только въ весьма не многихъ мѣ- 
стахъ онъ удобопримѣнимъ, т, е. гдѣ глубина близъ бе
рега мала и не быстро увеличивается.

Замѣтимъ, что прусское правительство поручало отъ- 
искиваніе янтаря водолазамъ по ремеслу, о. которыхъ мы 
упоминали въ предъидущихъ главахъ. Но это дѣло кончи
лось опытами, которые обошлись слишкомъ дорого, что 
можно было предвидѣть, потому-что куски янтаря лежатъ 
разсѣянно и по одиночкѣ. .

Выкапываніе янтаря не опасно, но трудно. Работники, 
по особымъ примѣтамъ въ рвахъ и трещинахъ, сперва 
вырываютъ пробную яму въ 4 или 5 Футовъ глубиною. 
Найдя на этой глубинѣ песокъ, смѣшанный съ кусками 
каменнаго угля, они, добравшись до прежняго морскаго 
дна, продолжаютъ копать. Въ ГІруссіи весь найденный ян
тарь принадлежитъ правительству, а самое добываніе про
изводится подъ надзоромъ особыхъ чиновниковъ. Утаеніе 
найденнаго куска считается воровствомъ.

До Рождества Христова, греки и восточные народы вы
соко цѣнили янтарь, вѣроятно какъ рѣдкость, получавшую
ся издалека, только изъ Германіи. Финикіяне отважива- 

. лись, исключительно только для пріобрѣтенія янтаря, при
плывать на своихъ корабляхъ къ берегамъ Пруссіи, нагру
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жали ихъ тамъ и вели дѣятельный торгъ янтаремъ. Римляне 
пмѣли также свою сухопутную дорогу (для торга янтаремъ), 
прямо къ Балтійскому морю; Бреславль построенъ на мѣстѣ 
пересѣченія ею рѣки Одера. Древніе писатели удивляются? 
что сѣверные варвары такъ низко цѣнятъ свой драгоцѣн- 
п ый товаръ.

Но вѣроятно они удивлялись не долго: усиленный за- 
просъ, вѣроятно показалъ варварамъцѣну янтаря; да кромѣ 
того есть историческіе Факты, доказывающее, что прусса
ки, поляки и другіе сосѣдніе народы, вырѣзывали разныя 
украшенія изъ янтаря и употребляли его при выполнении 
своихъ суевѣрныхъ обрядовъ. Янтарь употребляется и те
перь преимущественно длявытачиванія и вырѣзыванія раз- 
ныхъ украшеній *).

Жители Востока наслѣдовали любовь къ янтарю и наи- 
болыпіе и драгоцѣннѣйшіе куски, для которыхъ у насъ 
нѣтъ покупателей, прямо отправляются въ Константинополь 
п малую Азіго, гдѣ тамошніе мастера преспокойно разрѣ- 
заютъ ихъ на малые куски для приготовленія мундшту- 
ковъ, амулетовъ и четокъ, не думая о томъ, что они этимъ 
уменыпаютъ цѣнность куска. Маленькіе прозрачные куски 
янтаря, служатъ для приготовленія особаго лака, a обрѣзки 
п нечистые песчаные куски употребляются для куренід и 
для добыванія въ лабораторіяхъ янтарной кислоты.

*) Замѣчатель»*о янтарное зало въ царскосельсчом ъ дворцѣ.



Проа (шлюпка острововъ Окегшіи.)

Г Л А В А  V I I .

МОРЕПЛАВАБІЕ И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Взглядъ на исторію мореходства; парусны я суда, винтовые и колесные 

пароходы ; клипп еры .— Строеніе и вооруж еніе судовъ .— Арсеналы, гавани 

и д о к и ;  Гам бургъ, Брем енъ , Лондопъ, Кантонъ, Цейлонъ, А лексан дрія) 

Н ью -Іоркъ, Р іо-Ж анейро, Тріестъ.— Значеніе Австрійскаго Ллойда,— С овре- 

менное политическое значеніе военныхъ флотовъ.

Преданіе гласитъ, что въ глубокой древности съ берега 
рѣки увидѣлъ человѣкъ, какъ на стволѣ дерева благопо
лучно перебрался кроликъ къ противоположному берегу,



Про;» (ш лкш ка островоіѵь Океанііі.)
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и что это обстоятельство возбудило въ немъ идею о во- 
дяномъ пути. Конечно, это одно преданіе, но нельзя от
казать ему въ правдоподобіи.

Прибрежные жители сдѣлали первый шагъ въ морепла- 
ваніи, пустившись по теченію рѣки въ долбленныхъ или 
вмѣстѣ связанныхъ стволахъ дерева. Послѣ того прошли 
тысячелѣтія въ безпрерывныхъ усиліяхъ человѣка под
чинить своей власти непокорную стихію. Изученіе исторіи 
мореходства весьма важно; она въто же время составляетъ 
исторію человѣчества. Мы нредставимъ въ настоящей гла- 
вѣ краткій ея очеркъ.

Какому народу принадлежитъ честь перваго морепла- 
ванія, останется навсегда неизвѣстнымъ; вѣроятно даже, 
что оно получило начало единовременно въ разныхъ стра- 
нахъ свѣта. До настоящихъ дней, всѣ приморскіе жители, 
стоящіе даже на низшей степени образованности и разви
тая, имѣютъ челноки и лодки, на которыхъ пускаются по 
морю для разныхъ промысловъ. Повторимъ сказанное 
при описаніи изобрѣтенія компаса: мореходство древнихъ 
конечно никогда не могло быть тѣмъ, что мы въ настоя
щее время понимаемъ подъ этимъ словомъ; плавая только 
днемъ, они должны были кромѣ того постоянно держать
ся близъ береговъ. Но какъ бы ни казались намъ ничтож
ны эти прибрежныя плаванія, они все-таки имѣли сильное 
вліяніе на развитіе образованности и торговли. Люди сбли
жались, имѣя средства обмѣнивать произведенія родной 
страны и удовлетворять своимъ насущнымъ потребно- 
стямъ. Однажды начатыя прибрежныя плаванія, необходи
мо должны были увеличиться въ размѣрахъ. При всякомъ 
усовершенствованіи искусства кораблевожденія, сношенія 
между прибрежными жителями разныхъ странъ станови
лись обширнѣе и распространились почти по всему тогда
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пзвѣстному міру—когда Финикіяне, довѣряясь ясыымъ 
звѣздамъ, стали пускаться въ открытое море, въ чужія 
страны, къ отдаленнымъ островамъ. Финикіяне имѣли 
врожденную способность къ мореходству и торговлѣ, п не
вольно удивляешься отвагѣ этого народа, плававшаго не
только но Средиземному морю, но и по Атлантическому 
океану, въ Нѣмецкомъ и Балтійскомъ моряхъ. Они имѣлп 
цѣльш объѣхать всю Африку и посѣщали берега Азіи. Все 
это насъ должно изумлять, зная несовершенство навига- 
ціонныхъ свѣдѣній и кораблестроенія того времени. Зна
чительный успѣхъ въ мореходствѣ сдѣлали жители остро
ва Тарзосъ (около береговъ Македоніи), построеніемъ па- 
лубвыхъ судовъ, что скоро было принято и введено по
всюду. Но усовершенствован™ мореходства и распро- 
страненію торговли, способствовали въ древности не один 
только два названные выше народа, a всѣ. При чтеніи опи- 
санія Ноева ковчега въ 1-й книгѣ Моисея (гл. 6, стихъ 14) 
невольно удивляешься, что тогда уже употребляли суда 
такой постройки. Но и въ этомъ случаѣ нельзя допускать, 
чтобы всѣ усовершенствованія принадлежали исключитель
но одной только странѣ. Китайцы и японцы въ древности 
были искусными кораблестроителями и мореплавателям», 
а точно также и малайцы, если допускаютъ, что они оби
тали большую часть южнаго полушарія.

Плоскодонный и острыя суда, употреблявшіяся финп- 
кіянами, строились и прочими древними народами. Въ опи- 
саніп осады Трои упоминается объ овальныхъ грузовыхъ и 
о длинноносыхъ, зоостренныхъ сзади и спереди, гребныхъ 
судахъ. Послѣднія потомъ получили особыя названія, со
образно числу имѣвшихся на нихъ веселъ. Весла помѣщалп 
сначала въ одинъ ярусъ, потомъ въ два, три и даже бо- 
лѣе. У карѳагенянъ и римлянъ было пять рядовъ, на ко-
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рабляхъ Александра Беликаго —деоять, Іітоломея Сотера— 
12 , a наибольшій древній корабль, построенный за 200 
лѣтъ до P. X., по приказанію Птоломея Филопатера, пмѣлъ 
для веселъ сорокъ банокъ.

Военное судно римлянъ.

Суда съ такими двигателями оставались въ употребленіп 
въ Средиземномъ морѣ до половины прошедшаго столѣтія; 
недостатокъ удобства старались вознаградить въ нихъ ро
скошной отдѣлкой.

Такъ при Геро, корішѳянпнъ Архіасъ построилъ гро
мадное гребное судно съ 20-ыо рядами веселъ, носившее' 
на себѣ колоссальное и украшенное статуями зданіе, вме
щавшее двадцать комнатъ съ полами мозаиковой работы, 
гимнастическую залу, алтарь, ванну, конюшни, магазины и



Военное судно римлянъ.
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тому подобный помѣщенія. Венеціанцы имѣли своего Бу- 
центавра, на которомъ дожъ совершалъ бракосочетаніе 
съ моремъ.

Сѣверъ Европы много способотвовалъ развитію мореход
ства. Прибрежные германскіе жители. Франки, Фризы и 
саксонцы съ непонятною намъ смѣлостію пускались въ 
бурное море, и вначалѣ на судахъ, сплетенныхъ изъ пруть- 
евъ; но нужда сдѣлала ихъ изобрѣтательными, и они скоро 
стали употреблять мачты и паруса; усовершенствовали руль 
и якорь; стали строить суда шире, плоскодоннѣе—меиѣе

Норманыскій корабль Х - г о  столѣтія.

сидящими въ водѣ; такъ-что съ IX до XII столѣтія, дикіе 
норманны, на своихъ драконахъ, сдѣлались владыками сѣ- 
верныхъ морей и страшилищемъ прибрежныхъ жителей. 
Драконы были суда, похожіе постройкой на Форму этого вы- 
мышленнаго животнаго, и обыкновенно имѣли въ носовой 
части вырѣзанную изъ дерева статую дракона. Подобное 
норманнское судно изображено на приложенномъ рисункѣ. 

Въ хроникахъ того времени, драконъ ОлаФа описывает-



Н орманнскш  корабль Х - г о  столѣтія.
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ся особенно вмѣстительнымъ и веляколѣпнымъ. Кромѣ дра- 
коновъ были секкары, которые лучше ходили, имѣя мень- 
шіе размѣры. Носовая часть ихъ также украшалась деревян
ной рѣзьбой: обыкновеніе, вошедшее въ употребленіе у 
большей части народовъ и служившее для распознаванія 
кораблей. Такимъ образомъ венеціанцы избрали бюсты, 
испанцы—льва, англичане, и именно послѣ восшествія на 
престолъ Стюартовъ—статую царствующей особы верхомъ 
на лошади или л ь в ѣ .

Корабль Х Ш -г о  столѣтіи .

Подобно норманнамъ, строившимъ ходоки — секкары, 
въ ХІІ-мъ столѣтіи для той же цѣли строились галеры, 
т. е. гребныя одномачтовыя суда съ однимъ ярусомъ ве
селъ, между которыми бывали впрочемъ и большія въ 2 и 
больше ярусовъ. Употреблявшіеся въ тоже время галліоты, 
были короче. Одно разнообразіе названій доказываетъ



Корабль X III—го столѣ тііі.
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дѣятельность. того времени но части кораблестроенія, много 
усовершенствовавшагося во время крестовыхъ походовъ, 
когда явилась потребность въ значительномъ количе- 
ствѣ судовъ. Рукописи того времени опнсываютъ нѣкото- 
рыя особенности внутренняго расположенія и вида упо
треблявшихся судовъ. Такъ нанримѣръ корабль Санта Марія, 
служивгаій для перевоза крестоносцевъ Людовика Свята- 
го, былъ 108 Футовъ длиною, имѣлъ 2 крытыя палубы, на
верху двѣ рубки, боевую галлерею въ 4 или 5 Футовъ и 110 
человѣкъ команды. Усовершенствованныя галеры были 
уже и лучше ходили.

Считаемъ излишнимъ говорить о распространены тор- 
говыхъ сношеній вслѣдствіе успѣховъ въ искусствѣ море- 
плаванія. Норманны въ этомъ отношеніи сдѣлали мало; они 
заботились объ усовершенствовали своихъ судовъ, имѣя 
только въ виду свои морскіе разбои или завоеванія. Отва
га и приключенія ихъ послужили богатымъ матеріаломъ 
народной поэзіи среднихъ вѣковъ. Но норманнскіе князья, кро- 
мѣ рыцарскихъ подвиговъ и забавъ, любили и покрови
тельствовали изящнымъ искусствамъ, поэзіи, архитектурѣ, 
а походы и завоевания обогащали страну. Въ то же время 
возвысилось могущество городовъ: Венеція, Генуа и др.: 
а на Средиземномъ дюрѣ расцвѣла торговля, успѣхамъ ко
торой способствовали крестовые походы. Западъ Европы 
много обязанъ рыцарямъ крестовыхъ походовъ; такъ на- 
примѣръ они привозили домой и тамъ распложали необхо
димейшая произведенія Востока.

Въ слѣдующихъ за тѣмъ столѣтіяхъ, развивающееся 
мореходство еще болѣе способствовало распространенно 
торговли.

Наибольщія суда ХІУ, ХУ и XVI столѣтій были въ нача
ле двухъ, трехъ и четырехмачтовыя, иимѣди въ ХІѴ-мъ
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столѣтіи 3, a впоолѣдствіи до 7-ми крытыхъ палубъ и до 
1400 тоянъ вмѣстительности. Кромѣ того употреблялись 
гальясы съ 32-мя банками для гребцовъ, остававшіеся въ 
уиотребленіи до новѣйшихъ временъ. Между ними замѣ-

Г а л ь я с ъ  1 6 - г о  столѣ тія .

чательнѣйшій въ исторпческомъ отношенін: вышеупомяну
тый Буцентавръ. Каровеллы гораздо меньше и первона
чально были не болѣе обыкновенныхъ барокъ, а потомъ 
строились четырехмачтовыми кораблями. Имена трехъ изъ 
нихъ намъ извѣстны: Санта Марія, Ла-Пинта п Ла-Нина, 
съ которыми ХристоФоръ Колумбъ отіілылъ изъ гавани 
Палосъ для открытія Америки; слѣдствіемъ чего было 
быстрое развитіе торговли. Въ .то время процвѣталъ ис- 
панскій флотъ, а за нимъ слѣдовали англійскій и голланд- 
скій. Кораблестроеніе совершенствовалось. Въ 1503 году 
былъ построенъ въ Портсмутѣ военный корабль (Great 
Науг) Гретъ-Гарри; 1637 года въ Буличь-Кентѣ, въ честь
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величія Бритаиіи, былъ выстроенъ «Король Морей», — сла
ва ХѴІІ-го столѣтія. На этомъ кораблѣ, при длиеѣ въ 232 
фута, съ каждой сторонц были двѣ галлереи и три закры- 
тыхъ палубы (deka). Вооруженіе и украшенія его были 
особенно роскошны. Въ носовой части онъ носилъ изображе- 
иіе короля Эдгарда, верхомъ на конѣ, а подъ ногами его 7 
королей;, въ самомъ переди наверху помѣщался амуръ, си-

Г р етъ -Гарр и , Х ІѴ -го  столѣтія.

дящій на львѣ; а на гальюнныхъ переборкахъ шесть ста
туй: совѣтъ, мудрость, постоянство, сила, отвага и побѣда; 
на шкаиечныхъ бортахъ изображеніе Юпите.ра съ своимъ 
орломъ, Марсъ съ мечомъ и щитомъ, Нептунъ и Эолъ съ 
хамелеономъ. Около ахтерштевня (самая задняя часть) Вик- 
торія, распускающая крылья, — а галлереи были украшены 
трофеями, разнаго рода щитами и эмблемматическими изо- 
браженіями.

«Король Морей» отличался не только блескомъ украшеній,
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но и своимъ боевымъ значеаіемъ. Нижній декъ его былъ 
вооруженъ пушками и полупушками; въ 30-ти бортахъ 
втораго дека стояли полевые единороги, а въ третьемъде- 
кѣпомѣщались 36 орудій меньшаго калибра, 13 орудій на
верху и кромѣ того имѣлось большое число мушкетоновъ. 
Французы имѣли. свой 120 пушечный корабль «Королев
ское солнце» въ 150 Футовъ длиною, и 40 Фут. шириною; 
также великолѣпно отдѣланный. Съ подобными судами 
можно было отваживаться на разлпчпыя предпріятія. II

Король морей, корабль Х Ѵ І І - г о  столѣ тія .

дѣйствительно, означевшыя столѣгія справедливо слѣдуетъ 
назвать эпохой морскихъ путешествій и открытій, кото- 
рыхъ благополучный исходъ, совершенно измѣнилъ преж- 
нія отношенія Европы. Объ открытіи Америки Христофо- 
ромъ Колумбомъ, мы уже упоминали; въ 1427 году, 
Васко де Гама, обогнувъ мысъ Доброй Надежды, указалъ 
путь въ Индію; въ 1498 году англичанинъ Севастьянъ Ка- 
ботъ, открылъ Лабрадоръ и Нью-Фоундлэндъ; въ 1499 го
ду русскіе открыли Сибирь; въ 1500 г. Кабраль — Брази-
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лію; въ 1512 г. Пусъ де-Леонъ—Флориду. Въ 1519 году 
Фердинапдъ Магелланъ вышелъ для перваго кругосвѣтна ■ 
го плаванія; Францъ Драке совершилъ второе съ 1577 — 
1580. За нимъ слѣдовалъ цѣлый рядъ отважныхъ море- 
ходцевъ, открывшихъ много острововъ и изслѣдовавшихъ 
многія неизвѣстяыя до того времени страны. Всѣ эти пу- 
тешествія составляютъ эпохи въ исторіи мореходства и 
торговли, расширившейся постепенно до всемирной.

Съ ХѴІІІ-го столѣтія корабли начинаютъ отличаться боль
шею парусностію ипрочностію постройки. Такънапримѣръ 
(Ocean) «Океанъ», одинъ взъкрасввѣйшихъ кораблей своего 
времени, построенный въ 1770 году, a впослѣдствіи пе- 
редѣлавный по новѣйшимъ правиламъ,—и до нынѣ еще 
плаваетъ по морямъ. Но усовершенствованія распростра
нялись не на одно кораблестроеніе, старались найдти но
вые источники для торговли и пути для сообщеній. Въ 
этомъ отношеніи особенно важны услуги мореплавателя 
Кука (родившагося въ 1728 и убитаго дикими жителями 
острова Гаваи въ 1779 году 14-гоФевраля.) Егооткрытія 
расширили предѣлы англійскоі торговли до западнаго берега 
Сѣверной Америки; мореходцамъ онъ доставилъ точнѣйшія 
опредѣленія іпиротъ и долготъ разныхъ мѣстъ; а всему 
образованному свѣту—обширпѣшпія свѣдѣнія геограФическія 
и по естественной исторіи. Онъ вмѣстѣ съ своими пред
шественниками собралъ матеріалы, которыхъ разработка 
была предоставлена нашему столѣтію.

Морское искусство въ нашпхъ глазахъ, съ каждымъ го- 
домъ подвигается впередъ, и нѣтъ надобности доказывать, 
какъ интересно было бы прослѣдить въ подробностяхъ всѣ 
постёпенные переходы, посредствомъ которыхъ скромная 
каравелла во 100 тонновъ, на которой Колумбъ перешелъ
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Атлантический океаиъ, преобразилась, въ наше время, въ 
колоссальный Гретъ Истернъ, въ 23,000 тоннъ. £ &  У£¥Л0£щ 

Мореплаваніе развивалось медленно, и въ настоящей s
фу-? _время весьма немногіе имѣютъ вѣрное понятіе отѣхъусло- а ДТ 

віяхъ, при которыхъ предпринимались морскія путешествія 
еще въ концѣ прошедшаго столѣтія, п о которыхъ мы уйо- 
минали уже при случаѣ. Недостатки корабельной архитек- 
туры, почти постоянная неизвѣстпостьмѣста судна на моръ, 
неточность картъ, отсутствіевсякихъгигіеничесішхъмѣръ— 
все способствовало къ увеличенію опасностей плаванія, п 
неудивительно, если писатель того времени незнаетъ, при
числять ли ему моряковъ къ живымъ или мертвымъ. Въ- 
самомъ-дѣлѣ поставьте теперь моряка передъ однимъ изъ 
купеческихъ судовъ 1757 года, тяжелымъ, неуклюжимъ, 
съ высочайшею кормою, безъ всякихъ качествъ, необхо- 
дпмыхъ для того, чтобы выдержать порядочный штормъ, 
пли отдалиться отъ опаснаго берега, дайте, ему старинную 
карту и старинные инструменты, и онъ навѣрное не согла
сится идти въ море съ такими средствами. Проходя мол- 
чаніемъ усовершенствованія морскихъ картъ и навигаціон- 
ныхъ инструментовъ, о' которыхъ мы говорили въдругихъ 
главахъ, скажемъ еще нѣсколько словъ о самыхъ кораб- 
ляхъ. Купеческія суда прошедшаго столѣтія, тяжелыя, пло- 
хіе ходоки, съ трудомъ боролись сътеченіемъ и вообще дурно 
маневрировали. Стоитъ только сравнить ихъ ходъсъ скоро
сти« хода судовъ нашего времени, чтобы убѣдиться въ ихъ 
жалкихъ качествахъ. Теперь даже посредственное судно, 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ, должно идти по 8 
узловъ, т. е. 8 миль въ часъ (миля равна l â/4 версты); хо
роший же ходокъ при тѣхъ же условіяхъ пойдетъ 10 , 1 1  и 
12 узловъ. Мы не говоримъ здѣсь объ исключительной ско
рости нѣкоторыхъ клипперовб, доходящей, какъ увѣряютъ,
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до 15-тп узловъ. При такихъ выводахъ какъ-будто невѣрит- 
ся морякамъ XVIII столѣтія, оставившимъ ііамъ показанія, 
ч!то при конвоированіи купеческихъ судовъ, скорость 4-хъ 

V миль въ часъ считалась достаточной. Изъ шканечнаго 
журнала англійскаго купеческаго корабля Celia, шедшаго, 
въ 1740 году, изъ Ямайки въ Бристоль, видно, что 
впродолженіи пятидесяти-семидневнаго перехода, скорость 
не превышала 4-хъ узловъ.

Важнѣйшія усовершенствованія въ мореходствѣ произве
дены были въ послѣднія десятилѣтія. Суда настоящаго 
времени отличаются величиною, большою вмѣстительностію, 
быстротою хода и наружнымъ красивымъ видомъ. Хотя 
онѣ и уступаютъ въ великолѣпіи нѣкоторымъ прежнимъ 
судамъ, такъ напр. «Королю Морей», но зато всѣ настоящія 
достоинства нынѣшняго паруснаго корабля, несравненно 
выше. Но что все это въ сравненіи съ изобрѣтеніемъ па
рохода, котораго пятидѣсятилѣтній юбилей недавно от- 
празднованъ (въ 1857 году).

Вліяніе пароходства на мореплаваніе не всѣ понимаютъ 
одиноково. Многіе думаютъ, что,въ настоящее время, мор
ское искусство стремится единственно къ замѣнѣ парусовъ 
парами; но на самомъ дѣлѣ парусный флотъ не только не- 
исчезаетъ передъ паровымъ, но напротивъ развивается п 
совершенствуется, благодаря предпріятію, которому содѣй- 
ствуютъ въ наше время всѣ просвѣщенныя націи. Мы го- 
воримъ здѣсь объ ученыхъ трудахъ лейтенанта Мори.

Пароходы переобразовали морское дѣло и довели его до 
высшей степени развитія. Въ 1807 году Робертъ Фуль- 
тонъ, послѣ произведеннаго имъ уже опыта на Сенѣ, на- 
чалъ свои правильные рейсы съпервымъпароходомъ,«Клер- 
монъ»,—Пробный рейсъ этого парохода, изъ Нью-Іорка по
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Гудзонову заливу, былъ въ августа 1807 года; а 4-го сен
тября первый срочный рейсъ съ 1 2-ью пассажирами.

Каждому извѣстно быстрое распространеніе пароходства 
въ короткій 50-ти лѣтнійперіодъ. По рѣкамъ Америки пла- 
ваютъЗОО пароходовъ. Пароходы поддерживаютъ сообще
ние на всѣхъ моряхъ, рѣкахъ и озерахъ, даже на малень- 
кпхъ швейцарскихъ и баварскихъ озерахъ, плавая противъ 
теченія и вѣтра и во всякую погоду.

Въ Америкѣ еще живетъ человѣкъ, участвовавший въ 
первой поѣздкѣ парохода «Клермонъ»: это Вильсонъ въ Аль
бани.. Онъ недавно сообщилъ объ этой поѣздкѣ свѣдѣнія, 
которыя вѣроятно всякій прочтетъ съ удовольотвіемъ.

«Писавшій эти строки жилъ въ Нью-Іоркѣ и часто по- 
сѣщалъ мѣсто, на которомъ Фультонъ строилъ свой паро- 
ходъ. Пароходъ всѣмъ казался страннымъ, даже смѣшнымъ, 
произведеніемъ и какъ все новое, возбуждалъ любопытство. 
Особенно удивлялись ему, когда, по спускѣ на воду, стали 
устанавливать паровую машину. Въ то время паровая ма
шина была еще весьма мало извѣстна; для большинства 
публики она была неразгаданной тайной. Когда же въНью- 
Іоркѣ было объявлено приглашеніе желающимъ отправить
ся въ Альбани, что въ 6'/2 утра 4-го сентября пароходъ 
отправится изъ Нью-Іорка и готовъ взять пассажировъ,— 
то всѣ спрашивали насмѣшливо другъ друга: не поѣдетели 
вы въ Альбани?

«Въ четвергъ утромъ, зрители столпились на верФи, на 
крышахъ сосѣднихъ домовъ и вообще вездѣ откуда только 
можно было видѣть пароходъ. На немъ было 12 коекъ 
(постелей) для пассажировъ и всѣ заняты. Каждое мѣсто 
стоило 7 долларовъ. Вся машина была открыта и колеса 
безъ кожуховъ. Обручи колесъ были чугунные и концы 
гребнаго вала торчали съ боковъ. Носовая часть лодки

Море, Березина. 12
*
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имѣла родъ навѣса, нисколько защищавшаго рабочихъ, а 
корма, довольно неуклюжая, была приготовлена для пас
сажировъ . Входъ въ каюты передъ рулевымъ, управляв- 
шимъ румпелемъ нодобвымъ шлюпочному. Густой дымъ 
валилъ изъ трубы и паръ прорывался сквозь всѣ худо 
пригнанные клапаны. Фультонъ былъ, на пароходѣ; его 
звонкій и рѣзкій голосъ раздавался сквозь шумъ толпы и 
стукъ машины. Во всѣхъ его дѣйствіяхъ была видна само- 
увѣренность; онъ не обращалъ внимапія на боязливыя со- 
мнѣнія и даже насмѣшки нѣкоторыхъ присутствующихъ. 
Послѣ необходимыхъ приготовленій, машину пустили въ 
ходъ и пароходъ сталъ медленно удаляться отъ верФи. 
При входѣ его въ рѣку, раздались крики необыкновенна™ 
восторга. Пассажиры отвѣчали. Фультонъ стоялъ на па- 
лубѣ, глаза его, обращенные къ тысячамъ ликующпхъ 
зрителей, сіяли какимъ-то сверхъестественнымъ блескомъ. 
Онъ молча стоялъ и чувствовалъ, что судьба вручила ему 
первому магическій жезлъ, силою котораго совершатся не- 
жданныя великія дѣла.

На пути присталъ мельникъ. Видя вращающіяся колеса, 
онъ твердо былъ убѣждёнъ, что эта штука—плову чая 
мельница. У Вестъ-Поипта выстроенный гарнизонъ встрѣ- 
тилъ пароходъ громкими «ура!»

Въ Нью-Поинтѣ было собрано по видимому все народова- 
селеніе окрестностей; вся возвышенная часть города была 
уСѣяна народомъ. Всѣ лодки на рѣкѣ были наполнены лю
бопытными. Фультонъ, занятый на другой сторонѣ паро
хода, не замѣтилъ приближавшейся лодки, наполненной да
мами. Обернувшись, онъ вдругъ увидѣлъ тысячи развѣвав- 
шихся платковъ, крики радости и восторгъ,оіявшійнавсѣх ь 
лицахъ. Сильно тронутый, махая шляпой, онъ закричалг: 
«Мы не видѣли лучшаго зрѣлища!»
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Послѣ перваго плаванія 4-го сентября 1807 года, па
роходство по Гудзону не прерывалось, и до настоящаго 
времени чрезвычайно усилилось.

Первоначально «Клермонъ» имѣлъ 100 Футовъ длины, 12 
Футовъ ширины и сидѣлъ въ водѣ 7 футовъ. Въ слѣдую- 
щемъ году пароходъ сдѣлали длиннѣе и шире. Какая скор
лупа въ сравненіи съ новѣйшими пароходами-великанамп! 
По словамъ стараго капитана, прежнихърѣчныхъ пароходовъ 
недостало бы нынѣ для перевозки одного только багажа пас
сажировъ. Фультонъ умеръ 24 Февраля 1815 года, послѣ  

кратковременной болѣзни, полученной имъ при надзорѣ за 
постройкой перваго пароваго Фрегата. Но при жизнп его, 
уже 7 болыпихъ пароходовъ совершали правильные рей
сы по Гудзону. Съ тѣхъ поръ это число постоянно воз
растало. Прекрасный рѣчной пароходъ «Исаакъ Ньютонъ», 
— образецъ совершенства пароходовъ. Онъ носитъ назва- 
иіе по имени строителя, — человѣка, дошедшаго изъ бѣд- 
пости до блистательнаго положенія въ своемъ отечествѣ. 
Онъ былъ простой солдатъ и работалъ у печатнаго стан
ка. Пароходъ «Исаакъ Ньютонъ», дѣлающій переходъ пзъ 
Нью-Іорка въ Альбани обыкновенно въ часовъ (тогда 
какъ Фультонъ на «Клермонѣ» для того же перехода упо- 
треблялъ 29 часовъ), имѣетъ 405 Фут. длины, шириною 
въ 78 Фут. 45 Фут. вышиной и поднимаетъ 1945 тоннъ 
груза. Машина снабжается двумя котлами въ 43 Ф ута 

длиною; діаметръ колесъ 40 Футовъ.
Семейныхъ каютъ въ немъ 220 и кромѣ того 250 ко- 

екъ для пассажировъ. Число команды вмѣстѣ съ офицера
ми 75, для которыхъ существуют* особыя помѣщенія. 
Всего «Исаакъ Ньютонъ» помѣщаетъ 900 человѣкъ, и 
слѣдовательно могъ бы перевезти разомъ всѣхъ жите
лей какого-нибудь маленькаго городка.

*
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Нижній изъ четырехъ дековъ раздѣляется машиною на 
переднія и заднія каюты.

По оторонамъ машины проведены корридоры въ 14 Фут. 
шириной и почти по всей длинѣ дека койки размѣщены 
въ три ряда, одинъ надъ другимъ. Задняя каюта служитъ 
столовою, а одинъ изъ корридоровъ, для храненія буФет- 
ныхъ запасовъ.

Въ кормовой части главнаго дека устроено зало для дамъ, 
длина котораго 90 Футовъ. По бортамъ отдѣлены комнаты и 
опальиыя. Убранство, удобства вълучшемъ вкусѣ. Въ осо- 
быхъ отдѣленіяхъ, по обѣимъ сторонамъ парохода, помѣ- 
щаются угольные ящики, паровые котлы, кухня, приборъ 
для приготовленія газа,пожарный приборъ и каюты офицс- 
ровъ. Кромѣ-того тамъ остается мѣсто для принятія бага
жа пассажировъ. Третій декъ раздѣленъ на три болыпія, 
или такъ называемыя парадныя залы, которыхъ потолокъ 
составляешь четвертую палубу. Кормовое или большое за
ло, украшенное живописью и изящною мебелью, велико- 
лѣпнѣе средняго и носоваго. Убранство большаго зала «Исаака 
Ньютона« въ готическомъ вкусѣ, а на другихъ большихъ 
пароходахъ обыкновенно бываетъ въ греческомъ. Ковры, 
превосходная мебель, зеркала, люстры и все вообще обра- 
зецъ роскоши. По сторонамъ залы расположены два ряда 
комнатъ, въ числѣ которыхъ есть и довольно большія, 
вмѣщающія удобно отъ 8 до 10 человѣкъ; другія же на
значаются семействамъ, желающимъ во время путешествія 
имѣть отдѣлыюе помѣщеніе; большее число этихъ комнатъ 
сдѣлано на двѣ особы. Одна изъ нихъ называется брачной 
комнатной п отдается молодымъ суиругамъ, отправляю
щимся путешествовать сейчасъ послѣ свадьбы. Во всѣхъ 
комнатахъ, уборныхъ и залахъ для дамъ, все устроено съ 
комФортомъ, какъ въ превосходнѣйшемъ домѣ; вездѣ про
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ведены трубы съ водой. Выше упомянуто было, что «Иса- 
акъ Ньютонъ» имѣетъ приборъ, изготовляющій, изъ смолы 
и стружекъ, газъ для освѣщенія судна. Впродолженіи 4-хъ 
часовъ накопляется въ приборѣ газа достаточно для снаб- 
женія 120 рожковъ. Также превосходно устройство на слу
чай пожара: одинъ паровой пожарный приборъ и три руч- 
ныхъ трубы. Мѣдныя трубы разносятъ воду по всѣмъчастямъ 
парохода. Помощію этого приспособленія, 3 верхнія палубы 
могутъ быть залиты водой впродолженіи трехъ минутъ.

Повидимому первый пароходъ не могъ имѣть никакого 
значенія для всемірныхъ сношеній; тогда пароходство счита
лось примѣнпмымъ только для плаванія по рѣкамъ, но ни 
какъ не для совершенія переходовъ черезъ оке.анъ. Первымъ 
крепятствіемъ къ тому было огромное количество топлива, 
иеобходимаго для дальняго плаванія и неимѣніе для того 
мѣста. Оно одно заняло бы весь пароходъ, или приходилось 
бы устроить промежуточный станціи, для принятія новаго 
запаса; что конечно весьма неудобоисполнимо. Долгія 
изъпсканія рѣшили эту тріудную задачу тѣмъ, что стали 
строить пароходы съ необыкновенно большимъ водоизмѣ- 
щеніемъ.

Напримѣръ пароходъ вмѣстительностію около 2000 
тоннъ, расходуетъ въ одинаковое время, относительно мень
шее количество топлива въ сравненіп съ пароходомъ въ 
200 тоннъ; слѣдовательно большому пароходу предстоитъ 
меньше расходовъ на топливо, и онъ можетъ разомъ 
запастись углемъ на весьма болыпіе переходы. На этомъ 
основаніи въ 1838 году, англійская торговая компанія по
строила «Гретъ-Вестернъ», желѣзный пароходъ въ 500 
сплъ, длиною 228 ф., шириною 357» Фут., дѣлавшій пе- 
реходъ изъ Нью-Іорка въ Бристоль въ 16 дней. Вслѣд- 
ствіе блистательныхъ результатовъ этого опыта, были вы



строены черезъ нѣсколько лѣтъ суда еще большихъ раз- 
мѣровъ. «Гретъ-Британія», построенный въ 1844 г., имѣлъ 
322 Фута длины, 51 Фут. ширины; онъ дѣлалъ переходы и 
обратно въ Америку; въ 18 5 3 году былъ построен* для Сре- 
диземнаго моря желѣзный пароходъ «Гималай», въ 370 ф.

— 183 —

Морской пароходъ.

длиною и 43 Фута ширины; въ 1856 г.—«Персія» въ390 ф. 
длиною и 45 Фут. ширины, расходовавшій 120 тоннъ 
угля въ сутки, а полный его запасъ, для перехода черезъ 
океанъ, равнялся 1400 тоннамъ. При 5400 тоннахъ вмѣ- 
стительности, за исключеніемъ вѣса машины, запаса угля 
и необходимыхъ инструментовъ, «Персія» могла вместить 
4000 тоннъ груза. Но для болѣе продолжительных* пере
ходов* и этотъ пароходъ былъ бы неудобен*, в* случаѣ 
неимѣнія промежуточных* станцій для пополненія запаса 
угля. Поэтому в* настоящее время выстроили пароходъ 
еще большихъ размѣровъ; это «Гретъ-Истернъ», котораго
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длина 680 анг. Фут., а ширина 83 ф. Считаемъ не лиш- 
нимъ привести нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ великанѣ. 
Желѣзный пароходъ «Гретъ-Истернъ» построенъ основате- 
лемъ чрезь-атлантическаго пароходства, инженеромъБрун- 
нелемъ, на верфи Скотъ-Руссель и К0, на берегу Темзы, въ 
Мильвалѣ. Для большей прочности, въ случаѣ столкновенія, 
«Гретъ-Истернъ», подобно пароходу «Персія», имѣетъ особую 
систему шпангоутовъ, расположенныхъ параллельно килю.

Все внутреннее пространство его раздѣляется на 24 со
вершенно отдѣльныя части 1 0-ью поперечными и 2-мяпро
дольными непроницаемыми для воды переборками, такъ- 
что при поврежденіи одного отдѣленія, прочія остаются 
невредимыми. Кромѣ команды въ немъ могутъ находить
ся 4000 пассажировъ. Путешественникамъ доставлены всѣ 
возможный удобства. Залы и спальныя помѣщаются около 
средины судна, гдѣ качка менѣе чувствительна. Даже шумъ 
отъ машины не долженъ доходить до пассажировъ, потому- 
что сводчатыяжелѣзныя отдѣленія,назначенныядляхраненія 
угля, помѣщены между каютами пассажировъ и машиной. Че
тыре машины, всѣ вмѣстѣ въ 1000 лош. нарицательныхъ 
силъ, вращаютъ гребныя колеса діаметромъ въ 56 Футовъ, 
a кромѣ-того дѣйствуетъ гребной винтъ. Для дѣйствія 
винтомъ, паръ заготовляемый въ шести котлахъ снабжаетъ 
машину въ 1600 лошадиныхъ силъ. Слѣдовательно нари- 
цательныя сила обоихъ машинъ 2600, что, при нынъ упо- 
требляемыхъ котлахъ, даетъ дѣйствительную тройную 
силу, т. е. 7800 силъ.

Кромѣ пароваго двигателя, на «Гретъ-Истернъ» постав
лено 7 мачтъ, на которыхъ можетъ быть растянуто 6500 
квадр. ярдовъ парусины. При всемъ томъ онъ имѣетъ 
только 400 человѣкъ команды. Для исполненія самыхъ тя- 
желыхъ работъ имѣются машины. Безъ нихъ невозможно
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было бы обойтись; всѣ 10 якорей парохода вѣсятъ 50 
тоннъ, a цѣпные канаты въ 800 Фут. длиною вѣсятъ 100 
тоннъ. Обыкновенный порядокъ командованія, по необходи
мости долженъ былъ на немъ нѣсколько измѣниться. Для 
передачи приказаній рулевому или въ машину, рупоръ не мо
жетъ быть употребленъ, поэтому днемъ нриказанія капи
тана передаются телеграФОмъ, а ночью разноцвѣтными Фо
нарями. Для уменыпенія дѣйствія огромной массы желѣза 
на магнитную стрѣлку, компасъ предполагалось помѣотить 
на 30 Фут. надъ палубой на бизань-мачтѣ, * снабдивши его 
освѣщенной и прозрачной картушкой, чтобы рулевой имѣлъ 
возможность править по немъ. Для предупрежденія столк- 
новеній съ другими судами, ночью, кромѣ газоваго освѣ- 
щенія всѣхъ каютъ, будетъ устроено электрическое освѣ- 
щеніе на вершинѣ мачты, отчего «Гретъ-Истернъ» можно 
будетъ узнать издалека.

Самую важную часть парохода составляютъ угольныя 
ямы. Прежніе пароходы, во время перехода въ Индію или 
Австралію, расходовали среднимъ числомъ отъ 4 до 6000 
тоннъ угля. Наименьшую только часть этого количества 
они могли брать въ Англіи; все же остальное принималось 
на промежуточныхъ стандіяхъ и, конечно, за двойную и 
тройную плату; кромѣ-того самая нагрузка угля замедля
ла переходъ на 10 или 12 дней. «Гретъ-Истернъ» будетъ 
принимать въ Англіи весь запасъ угля, необходимый и для 
обратнаго перехода. При вмѣстительности въ 27,000 тоннъ 
это весьма нетрудно. Выше было замѣчено, что относи
тельный расходъ угля уменьшается по мѣрѣ увеличенія 
водоизмѣщенія. «Гретъ-Истернъ» въ этомъ отношеніи вы- 
игрываетъ 33 процента. Слѣдовательно, будучи въ состоя- 
ніи совершить переходъ изъ Англіи вокругъ мыса Доб- 
рой-Надежды, къ Иіідіи въ 30 пли 33 дня, къ Австраліи
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въ 33 или 36 дней, онъ выигрываетъ не только во време
ни, но сберегаетъ и деньги, закупая въ Англіи уголь 
дешевле. Кромѣ полнаго запаса угля, у него остается еще 
мѣсто для 5000 тоннъ товаровъ. Предполагая 4- рейса въ 
годъ, онъ можетъ перевести 20,000 тоннъ товара и 16,000 
пассажировъ, изъ Англіи въ Индію и обратно, слѣдова- 
тельно онъ одинъ въ состояніи переправить всѣхъ пасса
жировъ и войска въ остъ-индскія колоніи, а также привести 
въ Европу всѣ индійскіе товары, какъ то: прянностп, крас
ки, шелкъ и т. д.

Изъ собранія рисунковъ всѣхъ морскихъ судовъ, упо
треблявшихся европейскими народами, начиная съ глубо
кой древности до новѣйіпаго времени, можно было бы, 
безъ всякаго объяснительнаго текста, получить понятіе 
объ успѣхахъ наукъ торговли, образованности и пред- 
пріимчивости строителей. Напротивъ того, имѣя передъ 
собой рисунки судовъ- необразованныхъ народовъ, невольно 
замѣтишь неизмѣнность ихъ Формъ съ незапамятныхъ вре- 
менъ. Изъ этого конечно можно заключить, что они удоб
ны для нихъ и хорошо выполняютъ незатѣйливымъ по- 
требностямъ жителей тѣхъ мѣстъ; но вмѣстѣ съ тёмъ, они 
не обнаруживают даже малѣйшихъ признаковъ прогресса.

Корабль можно назвать увелаченнымъ и усовершенство- 
ваннымъ челнокомъ, какъ для того, такъ и другаго, самой 
природою вещей назначены общія Формы; поэтому всѣ ко
рабли древнихъ и новыхъ временъ весьма сходны; разли- 
чіе между ними незначительно и зависитъ отъ цѣли и на- 
значенія судовъ. Общій характеръ всѣхъ кораблей одинйковъ; 
одинъ можетъ быть длиннѣе, шире или уже, болѣе или ме- 
нѣе сидѣть въ водѣ, или болѣе или менѣе возвышаться 
надъ-поверхностью воды, и во всѣхъ этихъ случаяхъ, удо
влетворять различнымъ потребностям  ̂одинъ можетъ въ нѣ-
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которыхъ случаяхъ быть хорошимъвоеннымъ судномъ, или 
удобнѣе употребляться для перевозки груза; одни имѣютъ 
преимущество ходоковъ, наконецъ другія суда способнѣе 
перевозить пассажировъ. Правила выгоднѣйшаго употреб- 
ленія вѣтра, какъ двигателя; для всѣхъ почти судовъ оди
наковы; они основаны на общихъ законахъ природы. По
этому мореходцы всѣхъ націй, съ давнихъ уже поръ дове
ли эту часть до совершенства.

Новѣйшіе успѣхи въ наукахъ и техникѣ, безъ сомнѣнія 
принесли пользу и мореходству. Употребленіе пара какъ 
двигателя произвело, можно сказать, переворотъ въ дѣлѣ 
мореплаванія; теперь съ помощію пара достигаютъ той 
же цѣли гораздо проще и скорѣе. Но пароходы никогда не 
вытѣснятъ совершенно парусныхъ судовъ; дешевизна, пріят- 
ность и быстрота перехода подъ парусами, при благопріят- 
ныхъ обстоятельетвахъ, составляютъ преимущества, отъ 
которыхъ не скоро откажутся.

Поэтому и въ новѣйшее время старались ввести усовер- 
шенствованія въ парусномъ флотѢ. К ъ  нимъ относятся 
быстрыя на ходу суда новой постройки, такъ-называемые 
клипперы. Они отличаются своимъ крѣпленіемъ, преиму
щественно деревяннымъ, отчего пріобрѣтаютъ легкость, 
и своими острыми линіями, что увеличиваетъ ходъ. Понят
но, что корабль острой постройки долженъ лучше разрѣ- 
зать воду, отчего имъ и присвоено имя clipper. Развитіе 
мореплаванія и торговли дозволяетъ, при постройкѣ и во
оружений корабля, неограничиваться средствами родной 
страны, а повсюду искать необходимыхъ матеріаловъ. Та- 
кимъ-образомъ мы видимъ, что корабли, нагруженные дѣ- 
сомъ, переходятъ изъ порта въ портъ, везя въ каждый тотъ 
сортъ дерева,который недостаетъ ему; тоже самое съ хлоп
чатобумажными парусами, (которые во многихъ мѣстахъ де
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шевле обыкновенныхъ холщевыхъ и считаются лучше), ма- 
нильскимъ тросомъ (приготовляемымъ изъ особой индій- 
ской травы) и многими другими предметами.

Строеніе желѣзныхъ судовъ принадлежитъ новѣйшему 
же времени. Основной капиталу затраченный на построеніе 
такого судна, конечно гораздо значительнѣе, но послѣд- 
ствія доказываютъ на сколько это выгоднѣе. Желѣзное 
судно прочнѣе, вмѣстительнѣе, имѣетъбольшую плавучесть 
и почти нетребуетъ починокъ, сравнительно съ деревяннымъ 
судномъ. Судно желѣзное, спущенное на воду и стоившее 
18—20°/о дороже деревяннаго, втеченіи тюлувѣка выдер- 
житъ дѣйствіе кислорода и другихъ причинъ разрушенія; 
при соблюденіи тѣхъ условій, что оно должно быть пред
варительно окрашено надлежащимъ образомъ, и что впо- 
слѣдствіи, краска на подводной части должна быть періодп- 
чески правильно возобновляема. Если желѣзное судно ос
тается нѣсколько МБСяцевъ въ соленой водѣ, то на подвод
ной части наростаетъ много травъ и ракушекъ, что вре- 
дитъ желѣзу и скорости хода. При переходѣ на прѣсную 
воду вся эта растительность гибнетъ. Военныя суда нельзя 
дѣлать изъ желѣза, потому-что въ немъ весьма трудно 
задѣлывать пробоины отъ ядеръ.

Для защиты же дерева отъ разрупштельнаго дѣйствія 
массивныхъ артиллерійскихъ снарядовъ, въ настоящее вре
мя пробуютъ покрывать суда стальными щитиками. Во Фран- 
ціи и Англіи имѣется теперь нѣсколько подобныхъ броне- 
носныхъ Фрегатовъ.

U0CTP0E1UE И ВОШЖЕШЕ КОРАБЛЯ.

Чтобы понять современное состояніе морскаго дѣла, не
обходимо познакомиться со строеніемъ, расположеніемъ и 
вооруженіемъ корабля. По чертежу, составленному инже-
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неромъ, приступаюсь къ постройкѣ корабля, — что произ
водится обыкновенно въ особо отводимыхъ для того мѣ- 
стахъ, называемыхъ верфями. Корабли строятъ иногда въ 
такъ-называемыхъ докахъ, т. е бассейиахъ, закрытыхъ со 
всѣхъ сторонъ, достаточной глубины для наиболыпихъ су
довъ. Они сообщаются съ моремъ помощію огромныхъ 
іплюзныхъ воротъ. Во время постройки, доки сухи, а, по 
окончаніи постройки наполняются водой, отчего корабль 
всплываетъ и тогда его,черезъ открытыя ворота,выводятъ

Канонерская лодка.

въ гавань. А иногда суда строятся на берегу, на ѳлитащ 
т. е. паклонныхъ плоскостяхъ. Постройка начинается 
установкою стапелъ-блоковг (рядъ брусьевъ,на которыхъ 
стоитъ судно); а на нихъ собираютъ киль, состоящій изъ 
нѣсколькихъ обдѣланныхъ штукъ дерева.

Киль служитъ основаніемъ су.дна и онредѣляетъ его 
длину. На концахъ киля, подъ тупымъ угломъ къ нему
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стоймя насаживаются деревья, называемый Форъ и ах- 
теръ -штевнями, а въ плоскости перпендикулярной килю 
устанавливаютъ шпангоуты; послѣдніе по возможности на
бираются изъ деревьевъ, имъющихъ природную погибь. 
Набранные и укрѣпленные шпангоуты составляютъ какъ- 
бы ребра корабля. Различныя части ихъ имѣютъ особыя 
названія. Всѣ эти главныя части или наборе, соединяются 
между собою различными связными поясьями, которые 
противодѣйствуютъ силамъ, ломающимъ судно въ Про-

Установка шпангоутовъ.

дольномъ направленіи, напримѣръ тяжести на оконечно- 
стяхъ, качки и пр. Въ поперечномъ направленіи, правая и- 
лѣвая стороны шпангоута, связываются бимсами или бал
ками, которыя непозволяютъребрамъизмѣнять данной имъ 
погиби; а также служатъ для настилки палубы. За тѣмъ 
шпангоуты покрываются длинными досками или, такъ на
зываемой, обшивкой, но оставляютъ свободными порты
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(окна) — четырехугольныя отверзтія, служащія какъ 
амбразуры для отрѣльбы изъ орудій. Въ морѣ они закры
ваются, а въ случаѣ нужды и проконопачиваются. Послѣ 
укрѣпленія обшивки, настилается палуба, и проконопачп- 
ваютъ щели или пазы между обшивными и палубными 
досками. Крѣпленіе (болты) морскихъ судовъ бываетъ 
обыкновенно мѣдное; наборы и подводная обшивка изъ ду
ба, а палуба и надводная обшивка— изъ сосны. Число па- 
лубъ или дековъ, въ пѣкоторыхъ случаяхъ употребляется 
для обозиаченія рода судна; такъ напримѣръ говорятъ од- 
нодсчпыЯ, двухдечный или трехдечный корабль. Въ палу- 
бахъ оставляютъ люки или четырехугольныя отверзтія съ 
подъемными дверями, служащими для перехода изъ одного 
дека въ другой, помощію траповз (лѣстницъ) устанавли- 
ваемыхъ въ люкахъ; затѣмъ устроиваютъ степсы, слу
жанке для утверждевія нижнихъ концовъ мачтъ; устанав
ливаюсь помпы, шпили, поручни и сѣтки. Всѣ эти работы 
оканчиваются на стапелѣ, гдѣ корабль также окрашивает
ся и обшивается листовою мѣдью отъ киля до грузовой 
ватерлиніи.

Окончательный работы производятся по спускѣ кораб
ля на воду. Спускъ всегда сопровождается торжествомъ 
и при собраніи множества'зрителей. Въ нѣкоторыхъ госу- 
дарствахъ, на носовой части корабля готоваго къ спуску, 
накрывается обѣденный столъ, къ которому приглашаются 
всѣ работники и многіе гости, и при звукахъ хора музыки 
и стакановъ, раздаются заздравные тосты. Подпоры 
вынимаютъ, рубятъ задержники и при громкихъ крикахъ 
«ура» и звукахъ музыки, корабль трогается сперва медленно, 
а потомъ быстро мчится со стапеля въ воду, гдѣ обыкно
венно задерживаютъ его бѣгъ, брошеннымъ въ воду яко- 
ремъ. ІІослѣ благополучнаго спуска, немедленно присту-
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паютъ къ дальнѣйшему вооруженію корабля и начинаюсь 
съ навѣшиванія руля. Руль бываетъ одинаковой толщины 
и вышины еъахтерштевнемъ. Онъ навѣшивается на петли, 
утвержденный въ ахтерштевнѣ, а верхняя часть (голова 
руля) вставляется въ сдѣланное для нее отверзтіе и вхо- 
дитъ въ нутро кормовой части судна, гдѣ въ него вставляет
ся румпель, отъ котораго проводятся веревки (штуртросе) 
къ штурвалу, т. е. колесу, помощію котораго можно пово
рачивать руль на петляхъ (смотри.въ началѣ книги). Слѣ- 
дующія за тѣмъ окончательный приготовленія называются 
«вооруженіемя». Сюда относится: постановка мачтъ, оснаст
ка и иоднятіе степегб и щй (т. е. деревьевъ, служащихъ 
для привязыванія нарусовъ). Мачты должны быть дли
ною пропорціональны величинѣ судна, и по значительной 
толщинѣ своей составляются—изъ сосновыхъ или еловыхъ 
бревенъ: эта работа производится обыкновенно на такъ- 
называемыхъ, мачтовыхъ дворахъ. Мачты на кораблѣ имѣ- 
ютъ различныя названія, такъ напр. Гротт-мачта (сред
няя), Фокд-мачта (передняя), Бизань-мачта (задняя); вы
дающееся изъ н о с о в о й  части судна наклонное дерево, назы
вается бушщтіт. Въ кормѣ ставится флагштока, для под- 
нятія кормоваго Флага.

Весьма важную часть при вооруженіи корабля состав
ляем оснастка его стоячимб и біъгучит такелажемъ. Къ 
стоячему такелажу принадлежатъ всѣ смоленыя веревки 
(тросы), служащія для утвержденія мачтъ. Бѣгучій таке- 
лажъ служить для постановки и управленія парусами, и 
проводится въ блоки и шкивы. Каждый тросъ стоячаго и 
бѣгучаго такелажа и блоки, имѣютъ свои особыя назва- 
нія. Подъ словомъ вооруженіе, моряки разумѣютъ поста
новку рангоута, оснастку его, привязываніе парусовъ и 
продѣваніе всего бѣгучаго такелажа; a разруженіемо назы-

Море, Березина. 13
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ваютъ работу, при которой снимаютъ всѣвышеознач_енныя 
части, за исключеніемъ однѣхъ только мачтъ.

Вооруженіе корабля обыкновенно оканчивается привя- 
зываніемъ парусовъ. Паруса шьются изъ парусины различ
ной толщины, и получаютъ Форму и оснастку удобную для 
скорой уборки и поворачиванія ихъ, смотря по надобно
сти. По своей величинѣ, виду и положенію, всѣ паруса но- 
сятъ различныя названія и служатъ для предоставленія вѣ- 
тру большей или мёньшей площади, a слѣдовательно для 
сообщенія судну большей или мёньшей скорости хода. 
Площадь растянутыхъ парусовъ военнаго корабля весьма 
велика, одинъ только парусъѣ(грот5), имѣетъ 96 Фут. 
длины и 45 Фут. ширины, ■ слѣдовательно площадь его 
равна 4320 кв. Футамъ, а площадь наименьшаго паруса 
равна 500 кв. Футамъ.—Флаги, штандарты и вымпела ча
сто употребляются для украшенія, но собственно назна
чаются для переговоровъ, распознаванія самыхъ судовъ и 
находящихся на нихъ особъ; такъ напримѣръ, адмиралъ, 
находящійся на кораблѣ, поднимаетъ свой Флагъ, ординар
ные корабли имѣютъ вымпелъ; a присутствіе Высочайшей 
особы на кораблѣ, обозначается поднятіемъ штандарта. 
Всѣмъ этимъ и національнымъ Флагамъ всѣхъ націй, при 
встрѣчѣ судовъ или при входѣ въ портъ, отдается должный 
салютъ выстрѣлами.

Въ заключеніе бросимъ краткій взглядъ на все необхо
димое для постройки корабля. Удобнѣе всего здѣсь бу
детъ привести цифры: для постройки 100 пушечнаго ко
рабля, надобно болѣе 1000 здоровыхъ дубовыхъ кряжей, 
около 200,000 Фунтовъжелѣза, около 5000 аршинъпаруси
ны; такелажъ его (снасти) вѣситъ около 200,000 Фунтовъ, а 
одинъ кузовъ корабля, вѣситъ до 150,000 пудовъ. По
стройка его въ одинъ годъ можетъ быть окончена не менѣе,

«
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чѣмъ 500 работниками; и будетъ стоить около милліона 
рублей.

Обратимся теперь къ паровымъ судамъ. Первый паро- 
выя суда были колесныя, весьма часто употребляющіяся 
и до настоящаго времени. Въ нихъ гребной валъ помѣ- 
щается поперегъ судна, а на выходящіе за бортъ концы 
вала; надѣваются гребныя колеса, снабженныя лопастями.
Но колеса и кожухи, на военныхъ пароходахъ, не позволя
юсь ставить надлежащаго числа орудій и представляютъ ’ 
непріятелю хорошую цѣль, что и заставило подумать объ 
изобрѣтеніи другаго двигателя, не имѣющаго подобнаго 
недостатка. Уже въ началѣ нашего столѣтія было пред
ложено употреблять на парусныхъ судахъ архимедовъ 
винтъ въ случаѣ штиля. Тогда попытка осталась безъ вни- 
манія, но вскорѣ опять занялись пересмотромъ этого 
проэкта. Въ 1825 году, въ Англіи составилось общество, 
назначившее премію тому, кто рѣшитъ удовлетворительно 
эту задачу. Самуилъ Браунъ рѣшилъ задачу—построивши 
небольшой пароходъ съ винтовымъ двигателемъ, сообщав- 
шимъ судну большую скорость въ сравненіи съ колесными 
пароходами; а въ 1836 году, англичанинъ.Смитъ, снова 
принялся за это дѣло, и по его указаніямъ былъ построенъ 
первый большой винтовый пароходъ «Архимедъ», оказав- 
шійся во всѣхъ отношеніяхъ чрезвычайно удобньшъ: отъ 
чего винтовой двигатель вскорѣ вошелъ во всеобщее упо- 
требленіе. Въ 1842 году въ Гаврѣ былъ спущеиъ Фран- 
цузскій винтовый пароходъ «Наполеон ъ>.

Но что такое винтъ? спросптъ читатель. Для объясненія 
этого вопроса, вообразимъ себѣ колесо съ тремя или четырь
мя крыльями. Оно надѣвается на конецъ оси или вала, рас- 
положеппаго въ діаметральной плоскости, и выходитъ изъ 
судна сквозь отверзтіе, сдѣланное въ ахтерштевнѣ. Ось, а

*
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вмѣстѣ съ нею и винтъ, приводятся въ вращательное 
движеніе дѣйствіемъ машины, поставленной въ трюмѣ суд
на. Крылья гребнаго винта имѣютъ видъ совершенно от
личный отъ лопастей колесныхъ пароходовъ. Лопасти греб

наго винта можно скорѣе сравнить съ частію весьма глу- 
бокаго винтоваго нарѣза. Теперь легко понять, отъ чего 
этотъ двигатель получилъ названіе винта и какимъ обра
зомъ онъ дѣйсгвуетъ.

При вращеніи стержня съ винтовыми нарѣзами въ мас- 
сѣ совершенно охватывающей его, мы увидимъ, что винтъ

будетъ углубляться или выходить изъ охватывающего его 
тѣла, смотря по тому, въ которую сторону будетъ вра
щаться винтъ около своей оси; то же самое будетъ и съ
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судномъ, въ которомъ твердо укрѣплена ось вращающа- 
гося винта; судно будетъ двигаться въ водѣ заднимъ или 
переднимъ ходомъ, смотря потому, въ которую сторону 
машина вращаетъ гребной валъ съ винтомъ. Скорость, со
общаемая при этомъ судну не будетъ однако равна скоро
сти вращенія винта, но всегда нѣсколько меньше. По удобо- 
подвижности частицъ воды, она сама частію отбрасывается 
вращающимся винтомъ, поэтому винтъ, вращающійся въво- 
дѣ, будетъ двигаться впередъ или назадъ только съ нѣ- 
которою частію той скорости, съ которою онъ углублялся 
бы при вращеніи въ твердой массѣ (такъ, напримѣръ, въ 
гайкѣ), эта остаточная скорость движенія винта сообщается 
и судну. Такъ что сила, съ которою винтъ приводить въ 
движеніе окружающую его воду, въ отношеніи кь цѣли, съ 
которою производится вращеніе винта, можно считать по
терянною.

Для полнаго понятія о дѣйствіи винта, необходимо войдти 
въ нѣкоторыя подробности, которыя были бы здѣсь не у- 
мѣстны. Приведемъ однако еще нѣоколько замѣчаній. Число 
оборотовъ винтоваго двигателя, при одинаковыхъ силахъ 
машинъ, въ 3 и до 5-ти разъ больше числа оборотовъ греб- 
ныхъ колесъ, и слѣдовательно скорость хорошо построен- 
наго винтоваго парохода будетъ больше скорости колеснаго 
парохода. Главное же достоинство винтоваго двигателя со -  
стоитъ въ большей правильности и плавности движенііі 
машины, чѣмъ отстраняется вредное для машины и сама- 
го судна сотрясеніе, замѣчаемое на колесныхъ пароходахъ. 
Ктому же винтовой пароходъ несравненно больше ко
леснаго парохода, способенъ въ то же время носить паруса 
и дѣйствовать машиною, a слѣдовательно двигаться съ боль
шею скоростію. Словомъ, при боковыхъ вѣтрахъ паруса 
вредятъ колесному пароходу, наклоняя его такъ, что одно
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колесо выходитъ наружу; а винтовому судну всегда по- 
могаютъ, ното-мучто винтъ весь подъводою. Въ военномъ 
отношеніи винтовыя суда имѣютъ то преимущество, что 
на нихъ можно ставить орудія по всей палубѣ, а самый 
двигатель скрытъ отъ выстрѣловъ подъ водою.

Давши общее понятіе о вооруженіи судовъ, перейдемъ 
теперь къ описанію снабженіяихъ артиллеріею, внутрення- 
го расположенія новѣйшихъ кораблей и самаго порядка 
службы #).

Подобно дому, корабли раздѣляются палубами на нѣ- 
сколько этажей, т. е. дековъ. Пространство между килемъ 
и нижнею палубою называется трюмом; туда укладывает
ся балластъ, водяные ящики, провизія, и канаты. Запасный 
такелажъ, паруса, якоря, порохъ, артиллерійскіе снаряды, 
и т. д. помѣщаются на кубрикѣ, т. е. въ закрытой палубѣ, 
расположенной надъ трюмомъ; здѣсь же находятся и каю
ты оФицеровъ.

Первый декъ надъ кубрнкомъ бываетъ вышиною около 
5 Фут. 10 дюймовъ, но на нѣкоторыхъ судахъ, и гораздо 
ниже; на англійскихъ Фрегатахъ 4 Фута. Это помѣщеніе 
называется также жилою палубою й служитъ жилищемъ 
матросамъ, подвѣшивающимъ къ потолку свои койки.

На корабляхъ въ этой палубѣ устанавливаются самыя 
тяжелыя орудія, выдвигающіяся во время дѣйствія дуль
ною частію въ отверзтія или порта, оставленные -въ стѣ- 
нахъ судна. Кормовая часть этого дека называется кон- 
стапелъскою; въ ней обыкновенно помѣщаются кадеты и 
канцелярія. На линейныхъ корабляхъ надъ нижнимъ или 
гопдекомг (жилой палубой) находится еще одна закрытая 
палуба, такъ называемая батарейная палуба/ въ ней по 
бортамъ также разставленьц>рудія. Въ носовой части этого

*j Смотри прнложеніе въ концѣ главы.
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дека обыкновенно помѣщается лазаретъ, кухня или кам- 
бузъ, а въ кормовой части бываетъ обіяа я зала или каютпб- 
компанія и каюты старшаго Офицера и вахтенныхъ на- 
чальниковъ. На пассажирскихъ судахъ въ кормовой части 
этой палубы обыкновенно бываетъ закрытое помѣщеніе7 
въ которомъ находится главная зала и каюты перваго 
класса, т. е. самыя дорогія. На верхней, т. е. открытой па- 
./у’бть также стоятъ орудія, но меньше числомъ и калиб- 
ромъ, въ срединѣ устанавливаютъ болыиія гребныя суда 
и запасный рангоутъ.

• Въ кормовой же части этой палубы помѣщаетоя штур- 
валъ, нактоусъ съ компасомъ и каюта для картъ и на- 
вигаціонныхъ ннструментовъ. Въ носовой же ея части, 
на нѣкоторыхъ судахъ бываетъ также закрытое номѣ- 
щеніе.

По числу орудій и вооруженію, военныя суда получаютъ 
особыя названія.

Первое мѣсто между военными судами занимаютъ линей
ные корабли, т е. трехмачтовыя суда, съ прямыми паруса
ми и вооруженныя 100 или 120  орѵдіямн, поставленными 
въ 3-хъ закрытыхъ иалубахъ.

На верхней палубѣ обыкновенно ставятся орудія меньшаго 
калибра, а самыя тяжелыя—въ нижнемъ декѣ. Число ко
манды такого корабля обыкновенно не менѣе 850 чело- 
вѣкъ. Въ нѣкоторыхъ Флотахъ, напримѣръ русскомъ и Фран- 
цузскомъ, вся команда состоитъ изъ матросовъ; а въ другихъ, 
напримѣръанглійскомъ, голландскомъ, находятся еще имор- 
скіе солдаты. На двухъ дечныхъ корабляхъ бываютъ отъ 7 8 
до 90 орудій и до 700 человѣкъ команды. Военныя трехмач
товыя суда съ одною закрытою батареею и о 44 или 60 
пушкахъ, называются Фрегатами. Не имѣющія закрытой 
батереи 3-хъ мачтовыя суда — корветами. Двухмачтовыя
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суда съ открытой батареей—бригами, шхунами, куттерами 
и т. д.

Впрочемъ въ настоящее время/со введеніемъ винто
ваго двигателя, и значительнымъ увеличеніемъ длины су- 
довъ, почти всегда ставится болъе двухъ мачтъ. Кромѣ 
вышеименованныхъ судовъ въ настоящее время заслу- 
живаютъ ввиманія канонерскія лодки и пловучія батареи. 
Первыя назначаются для дѣйствія въ рѣкахъ и на мелко- 
водьи и у береговъ, и принесли уже значительную пользу 
въ крымской и китайской войяахъ; а вторыя—для дѣйст- 
вія противъ крѣпостей.

Канонерская лолка.

Главный начальникъ на кораблѣ — командиръ. Старшій 
ОФицеръ есть помощникъ командира; онъ долженъ еже
дневно осматривать весь корабль, дѣлать росписаніе коман
ды и офицеровъ, назначая каждому мѣсто при рабо- 
тахъ. Онъ іімѣетъ главный надзоръ за расходомъ прѣс- 
ной воды и провизіи, управляетъ главными работами и обу-
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чаетъ команду. Вахтенные начальники съ ихъ помощни
ками, по очереди встуиаютъ на вахту и управляютъ суд- 
номъ, выполняя приказанія отдаваемый самимъ коман
диромъ или черезъ старшаго Офицера. Вахтенные на
чальники смѣняются обыкиовенно чрезъ каждые четыре 
часа. Они во время своей вахты, если корабль подъ па
русами, управляютъ судномъ, ведя его по пути, назна
ченному командиромъ: они должны давать знать коман
диру о всякой перемѣнѣ погоды, вѣтра или открывающихся 
судовъ, а по окончаніи своей вахты, записываютъ въ шха- 
нечный жарналъ путь корабля и всѣ измѣненія погоды, 
состояние моря и атмосферы. Кромѣ того на каждомъ 
кораблѣ находится старшій штурманскій ОФИцеръ, который 
два раза въ сутки долженъ опредѣлять мѣсто корабля на 
морѣ по очисленію, и повѣрять счисленіе астрономически
ми наблюденіями; онъ имѣегъ своихъ иомощниковъ.

Морскіе кадеты и гардемарины изучаютъ практическую 
часть службы—на морѣ. Въ русскомъ флотѢ имѣютсякро- 
мѣ- того морскіе артиллерійскіе ОФицеры.

Унтеръ-ОФИцеры выбираются командиромъ изъ числа 
опытпѣйшихъ и лучшихъ матросовъ. Сигнальщики наблю- 
даютъ за Флагами, вымпелами, и, помощію зрительной 
трубы, за движеніями и сигналами на адмиральскомъ ко
рабль или за судами, появляющимися на горизоптѣ.

Жизнь и порядокъ на купеческихъ судахъ нѣеколько 
отличны отъ военныхъ. Купеческія суда по величинѣ и роду 
вооруженія также носятъ особыя названія. Трехмачтовые 
купеческіе корабли съ прямыми парусами, имѣютъ обы
кновенно вмѣстительности около 1000 и болѣе тоннъ. Бриги 
не болѣе 600 тоннъ. Къ двухмачтовымъ принадлежать 
также пікѵны. Бота и куттеры имѣютъ одну мачту; гротъ



— 203 —

или большой парусъ ихъ выходить далеко за шкабортз, т. е. 
за корму. Вмѣстительность ихъ бываетъ около 100 тоннъ. 
Они легки на ходу, и поэтому употреблялись для крейсерства 
около береговъ для надзора за контрабандистами. Люгера— 
трехмачтовыя суда, имѣющія особаго вида рейковые па
руса. Суда, приводнмыя въдвиженіе парусами и веслами, на
зываются бригантинами. Употреблявшіяся въ Средизем- 
номъ морѣ шебеки, имѣютъ 3 мачты, весьма узкую носо
вую часть и хорошо ходятъ. О галерахъ мы упоминали 
прежде.

Яхтами называются суда, употребляемый для прогулокъ 
по морю, но не для коммерческой или военной цѣлей; слѣ- 
довательно яхтой можетъ быть судно всякой величины и 
всякаго вооруженія.

Всѣ безпалубныя суда называются лодками, шлюпками, 
челноками и т. д. Бота, куттера, люгера, шебеки, галлеры, 
въ настоящее время вышли почти изъ употребленія.

Корабли, служащіе для отвоза переселенцевъ, принад- 
лежатъ къ коммерческимъ судамъ, и бываютъ обыкновен
но съ тремя закрытыми палубами; при постройкѣ старают
ся іімъ дать возможно большую вмѣстительнооть. Жилая 
палуба такого корабля, нагруженнаго европейскими пере
селенцами, представляетъ весьма пеструю картину. Сред
няя палуба занята кучами сундуковъ, и между ними и бор
тами остаются только узкіе проходы. По бортамъ распо
ложены въ два яруса койки пассажировъ. Въ каждой изъ 
такихъ коекъ спитъ обыкновенно по 4 человѣка, для ко- 
торыхъ спальная въ то же время служитъ пріемною, сто
ловою, и, если кому надобно,—кабинетомъ для занятій. Все 
остальное также весьма не затѣйливо: вмѣсто тюфяковъ 
употребляютъ мѣшки, набитые соломой и покрытые одѣя- 
лами; на закопченныхъ (стѣнахъ) бортахъ виситъ жестяная
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кухонная посуда рядомъ съ умывальными тазами, насмо
ленными сапогами, окороками и другими съѣстными при
пасами. Нижніе сундуки и ящики употребляются вмѣсто 
столовъ и стульевъ, и каждый занимается чѣмъ и какъ 
желаетъ.

Вообразимте теперь, читатель, хорошо снабженный ко
рабль, стоящій нарейдѣ и въ совершенной готовности выдти 
въ море. Раздается команда капитана—поднять якорь и 
поставить паруса. Чрезъ нѣсколько минутъ вѣтеръ напол- 
няетъ поставленные паруса и корабль удаляется отъбере- 
говъ. Вначалѣ его ведетъ лоцманъ, хорошо знающій всѣ 
мѣли и рифы, окружающіерейдъ. Выведя корабль въ откры
тое море, лоцманъ оставляетъ его и тогда командиръпро- 
должаетъ самъ вести его по назначенію. Дѣятельное и 
трудное время настаетъ теперь для моряковъ. Регулярно; 
чрезъ опредѣленный промежутокъ времени, ботсманъ свист- 
комъ вызываетъ вахту на смѣну своихъ товарищей.

Быстро выходятъ всѣ на верхъ и каждый занимаетъ свое 
мѣсто. Ровный вѣтеръ спокойно несетъ корабль по едва 
взволнованной поверхности моря.

Но вотъ картина принимаетъ другой видъ: вѣтеръ мѣ- 
няется въ направленіи и усиливается. Вахтенный началь- 
никъ тотчасъ же даетъ парусамъ другое положение отно
сительно вѣтра, нѣкоторые (верхніе) убираетъ, аудругихъ, 
по приказанію капитана, беретъ рифы, т. е.уменьшаетъихъ 
площадь. Послѣдняя работа требуетъ привычки, смѣлости, 
а часто даже дерзкой отваги со стороны матросъ. Куда 
въ гавани, на спокойной водѣ не рѣшится взойти береговой 
житель, тамъ, при страшныхъ размахахъ, въ холодную и 
дождевую ночь, работаетъ матросъ, стараясь захватить 
парусъ, вырываемый.-у него жестокимъ вѣтромъ! Съ ужас
ною силою выхлестываетъ онъ парусами, но матросы смѣло
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поднимаются вверхъ по (вантами) веревочнымъ лѣстницамъ 
и расходятся по реямъ (деревья, висящія на мачтахъ попе- 
регъ судна и служащія для привязыванія парусовъ). Пер
ми, т. е. веревка, растянутая подъ реей и прнкрѣпленная 
къ серединѣ и концамъ реи, служатъ подпорою, на которую 
матросы становятся ногами. На каждомъ концѣ реи номѣ- 
щаются по нѣскольку матросъ, упирающихся ногами въ пер- в

Матросы берутъ рифы.

ты. Они управляются съ уборкою раздуваемыхъ вѣтромъ 
парусовъ, несмотря на зыбкую подпору ногь и качку са- 
маго судна, значительно болѣе замѣтною по такой высот ѣ. 
Привычный матросъ на все это не обращаетъ вниманія и 
скатывая парусъ, кончаетъ въ нѣсколько минутъ свою опас
ную работу. Ему все-равно—работаетъ ли онъ при сол- 
нечномъ свѣтѣ, или ночью и въ непогоду. Путешествен- 
никъ конечно никогда не испытываетъ ничего подобнаго 

' и, если легко переноситъ качку, то проводитъ время пла-



Матросы беру т ь риФЫ.
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ванія весьма комфортабельно. Въ дурную погоду ему неза- 
чѣмъ выходить на верхъ; въ общей залѣ тепло и сухо. Одно, 
что можетъ надоѣдать и къ чему слѣдуетъ привыкнуть, 
это однообразіе морской жизни. Матросъ же всякій день 
имѣетъ свои занятія и труды, на которые онъ не смѣетъ 
жаловаться; ему остается только безусловное повиновеніе 
точно отданнымъ праказаніямъ. По достиженіи же гавани, 
выгрузкѣ и очисткѣ корабля, матросъ, выйдя на берегъ, 
обыкновенно предается самой необузданной веселости.

Съ опасностями жизни на морѣ ничто не сравнится, но 
зато плоды этихъ трудовъ приносятъ человѣчеству гро
мадную пользу, развивая всемірную торговлю и тѣмъ со- 
дѣйствуя всеобщему благосостоянію и просвѣщенію,

МОРСКІЯ СООРШШЙ.

Въ двухъ предъидуіцихъ отдѣлахъ, мы вкратдѣ раз- 
сказали исторію мореплаванія и разсмотрѣли устройство 
корабля. Бросимъ теперь взглядъ на учрежденія, способ
ствующая морскому сообщенію, и подобный станціямъ от
куда отправляются и куда приходятъ всѣ мореходные суда.

Начнемъ съ описанія устройства гаваней, учреждаемыхъ 
для защиты судовъ отъ бурь и непогодъ, и служащихъ 
безопаснымъ мѣстомъ для якорной стоянки. Хорошая га
вань стоитъ милліоны, даже тамъ гдѣ тому способ
ствуешь самое природное положеніе мѣста: но громадныя 
издержки выкупаются приносимою пользою. Наполеону сто
ило увеличеніе и улучшеніе Шербургской гавани і 8 мил- 
ліоновъ талеровъ.

Удобное для гавани мѣсто ограждается прочными стѣ- 
иами, для постройки которыхъ необходимы лучшіе мате- 
ріалы и тщательная работа.

Здѣсь недостаточно однихъ рукъ человѣка, необходи-
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мы машины, и то работа часто продолжается нѣсколько 
лѣтъ.

Со стороны моря гавань ограждается каменными мол- 
лами. Въ военныхъ гаваняхъ, кромѣ того, устраиваютъ крѣ- 
иости. Но этимъ далеко еще не кончены всѣ сооруженія га
вани, къ которымъ принадлежатъ, магазины: необходимые 
для склада товаровъ, краны (т. е. машины для выгрузки 
и нагрузки тяжестей) и т. д. Дѣятельность въ обширной 
гавани замѣчательиа своею оживленностію и разнообразіемъ.

Постараемся представить эту оживленную картину тор
говой дѣятельности, и попросимъ читателя сперва послѣ- 
довать за нами въ Гамбургъ.

Приближаясь на пароходѣ къ этому древнему городу 
Ганзейскаго Союза, всякаго поражаетъ лѣсъ корабельныхъ 
мачтъ у праваго берега Эльбы. Разноцвѣтные Флаги раз- 
вѣваются въ воздухѣ; вѣтеръ раздуваетъ огромные пару
са и черный дымъ вылетаетъ изъ трубъ пароходовъ.

За множествомъ судовъ бѣлъютъ иснолинскія зданія 
магазрновъ, щегольскихъ гостинницъ, конторъ: а по на
бережной волнуется разноцвѣтная толпа людей въ раз- 
ныхъ костюмахъ, медленно тянутся тяжело нагруженные 
возы, мелькаютъ быстрыя дрожки и всадники; разнощики 
кричатъ, матросы иоютъ, любопытные мѣшаются съ сует
ливыми коммисіонерами,приказчиками и купцами! Всѣ земныя 
богатства собраны здѣсь въ огромныхъ бочкахъ, яіцикахъ. 
обшитыхъ желѣзомъ, большихъ тюкахъ и корзинахъ. То
вары, стоюіціе милліоны, какъ-бы брошены на улицѣ. Вт> 
гавани суда толпятся также какъ и люди по набережной,— 
одни отдаляются отъ берега, другіе тѣонятся къ нему пли 
къ каналамъ, проходящимъ въ городъ, нѣкоторые ищутъ 
удобнаго якорнаго мѣота или плывутъ къ таможни. Между
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большими судами, подобно ласточкамъ, мелькаютъ пе- 
стрыя гондолы или легкіе рыбацкіе челноки.

Можно проводить цѣлые дни въ созерцаніи этой живой 
деятельности. Тамъ плыветъ тяжелое трехмачтовое судно 
съ сокровищами Бразиліи; отсюда отправляется къ мысу 
Доброй Надежды быстрый пароходъ; а съ отстоящей на 
14 миль крѣности, пушечными выстрѣлами встрѣчаютъ воз
вращающихся китолововъ и Остъ-Индскіе корабли. Аме
рикански! купеческій клипперъ стоить возлѣ англійско- 
американскаго почтоваго парохода, а мимо датскаго кут- 
тера плыветъ греческій однопалубный корабль; за нимъ 
бросаетъ якорь прибывшее изъ Китая торговое судно.

Какой шумъ отъ подтягиваемыхъ канатовъ; какая смѣсь 
языковъ h костюмовъ! Между-тѣмъ время-отъ-времени 
слышится команда капитана и пѣснь работающихъ ма- 
тросовъ. На 449 судахъ развѣвается гамбургскій Флагъ, а 
ежегодно приходитъ сюда болѣе 4,500 кораблей и изъ нихъ 
300 не европейскихъ.

Цѣнность ежегодно привозимаго товара доходитъ до 
140 милліоновъ талеровъ, вывозится на 130 милліоновъ.

Бременская гавань, кромѣ всего выше описаннаго, пред
ставляешь еще и другое зрѣлище. Туда ежегодно стекаются 
тысячи переселенцевъ, прощающихся навсегда съ родиной и 
пускающихся въ далекія страны для отъисканія новаго оте
чества. Путешественникъ бываетъ здѣсь свидѣтелемъ са- 
мыхъ раздирающихъ сцѣнъ.

Многіе считаютъ не труднымъ оставить землю, гдѣ 
протекли дни ихъ беззаботнаго дѣтства и пылкой юности; 
гдѣ хранятся священныя воспоминанія и могилы иредковъ: 
но когда приходится сдѣлать такой шагъ, всъ эти чувства 
всплываютъ, душа разрывается и страданія, выносимыя ею,
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выражаются въ неудержимыхъ рыданіяхъ. Подобная кар
тина представляется вездѣ съ немногими измѣненіями.

Въ болынихъ приморскихъ городахъ устраиваютъ доки, 
т. е. вырытые обширные бассейны, соединенные съ моремъ 
шлюзами. Туда вводятъ корабли для выгрузки и наг
рузки товаровъ, а также для сохраненія и починки. Мы 
скажемъ нѣсколько еловъ о ливерпульскихъ и лондон- 
скихъ докахъ.

Докивъ Ливерпулѣ—бассейны, частію выдолбленные въ 
скалахъ,—имѣютъ 50 Фут. глубины. Шлюзы ихъ отъ 50 до 
70 Фут. вышиной. Эти доки тянутся на 13 70 Фут. по ли
верпульскому берегу, окружены великолѣпной набережной 
и имѣютъ желѣзные мосты. 16 такихъ бассейновъ назна
чено для выгрузки и нагрузки разныхъ товаровъ; къ нимъ 
ведутъ 42 канала на протяженіи 3-хъ англійскихъ миль. 
Можно себѣ представить шумъ и дѣятельность' въ этих ь 
докахъ; тамъ движутся корабли, суетятся матросы, работ
ники, купцы и гуляютъ праздные зрители. Возы и телѣж- 
ки пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ, товары въ япщкахъ и мѣшкахъ 
лежатъ въ кучахъ, подобно неприступнымъ стѣнамъ. Глав
ные доки открываются только при извѣстномъ возвыгаеніи 
морскаго прилива; впереди ихъ находятся меньшія бассей
ны, принимающіе суда во всякое время. Кругомъ доковъ 
утверждены желѣзные столбы (палы) для привязыванія ко
раблей; а краны и подъемныя машины облегчаютъ нагруз
ку и выгрузку. По набережной тянется длинный рядъ за- 
городокъ для временнаго склада товаровъ, утверждеи- 
ныхъ на желѣзныхъ каткахъ для передвиженія ихъ. За 
ними видны великолѣпные магазины, гостинницы и кон
торы и весь богатый городъ съ его башнями и дворцами. 
Таможня заслуживаетъ особеннаго вниманія. Это зданіе 
длиною въ 500 Фут. и ,ншриною во 100 Фут., украшено

Море, Березина. ^
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въ срединѣ Фасада колоннами вышиною въ 50 Футовъ. 
Постройка его продолжалась 10 лѣтъ и стоила больше 
одного милліояа талеровъ; но ежедневно получается въ 
немъ больше 100,000 талеровъ таможенныхъ пошлинъ, 
что составляетъ въ годъ почти 30 милліоновъ. Еще вели- 
колѣпнѣе гавань и доки въ Лондонѣ, великой торговой 
столицѣ, гдѣ Темза образуетъ каналъ, по которому прите- 
каютъ и уходятъ земныя богатства, подобно безпрерывно 
мѣняющемуся приливу и отливу моря. Протяженіе Темзы 
отъ Нѣмецкаго моря до Лондона— 14 миль. Берега ея око
ло широкаго (въ 2 англ. мили) устья низменны и плоски, ед
ва возвышаются надъ уровнемъ моря. Однообразіе вида 
прерывается только стаями л̂ тающихъ морскихъ птицъ и 
быстро проносящимися парусами судовъ. Маячный огонь 
остерегаетъ суда отъ скалъ и мелей. Этп пустынные бе
рега довольно далеко тянутся, только въ отдаленіи пока
зываются села, деревни и города. Но рѣка всегда оживле
на плывущими судами и рыбаками, закидывающими сѣтн. 
Поднимаясь выше, пустынные берега постепенно прини- 
маютъ оживленный видъ: вотъ красивый Мильтонъ, вотъ 
башни Гравезенда, виднѣющіяся изъ-за великолѣпныхъ 
дачь. Чѣмъ ближе къ столицѣ, тѣмъ богаче берега Темзы. 
У С-тъ Клеменцъ-Бахъ берега еще разъ принимаютъ низ
менный видъ, и мѣсто деревьевъ заступаетъ тростникъ.Но 
лѣвый берегъ не надолго представляетъ это зрѣлище, 
правый же сохраняетъ такой печальный характеръ до са- 
маго Вулича, гдѣ уже издали можно угадать присутствіе 
арсенала по встрѣчающимся пирамидамъ пушекъ, ядеръ и 
бомбъ. Возлѣ арсенала помѣщаются доки для постройки 
военныхъ кораблей. За Вуличемъ жизнь и дѣятельность по 
рѣкѣ и по берегу увеличиваются и—мы вступаемъ въ лон
донскую гавань. Вскорѣ изъ-за воротъ доковъ и высокихъ
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стѣнъ показывается лѣсъ мачтъ, за ними чуть виднѣется 
безконечный рядъ 6-ти 7-ми этажныхъ магазиновъ. Нако- 
нецъ при Четерзгиллѣ открывается безпрерывный двойной 
рядъ кораблей, стоящихъ у берега!

Мы въ окрестностяхъ Лондона и самый городъ виднѣет- 
ся вдали, подобно отдаленному туману. Рядъ домовъ начи
нается по лѣвому берегу рѣки. Въ этомъ мѣстѣ Темза пе- 
ремѣняетъ свое теченіе и подъ этимъ-то поворотомъ про- 
ходитъ туннель. Массы кораблей, стоящихъ на якорѣ такъ 
густы, что посрединѣ остается только узкій проходъ, гдѣ 
тѣснятся всевозможный суда. Уже видны стѣны и башни 
древней Товерской крѣпости. Вотъ и парламентъ и главная 
таможня, а за плоскими крышами и закопченными отъ ды
ма стѣнами, возвышается куполъ церкви Св. Павла. Меж
ду Товеромъ и Блаквилемъ тянутся доки съ своими высо
кими магазинами для товаровъ напротивъ ихъ верфи. 
Остановимся здѣсь, чтобы ближе познакомиться съ этдмъ 
мѣстомъ. Пройдя различные магазины, и сперва тѣ, въ 
которыхъ хранится слоновая и носороговая кость и т. д., 
увидимъ огромное открытое пространство, кончающееся 
болыпимъ бассейномъ и окруженное магазинами для скла
да товаровъ.

Начинается движеніе, свойственное всѣмъ докамъ. Вез- 
дѣ, куда ни посмотришь, лежатъ ряды бочекъ; а между 
ними по ѵзкимъ проходамъ движутся люди, лошади и те- 
лъжки. Вотъ индиговый магазинъ, гдѣ въ пять этажей 
установлены старательно упакованные ящики съ этимъ 
драгоцѣннымъ продуктомъ; возлѣ него чайный магазинъ, 
гдѣ залы и узкіе корридоры наполнены удушливымъ бла- 
говоніемъ, выходящимъ изъ высоко наставленныхъ ящи- 
ковъ и корзинъ; далѣе табачный, наполненный этимъ това- 
ромъ сверху до низу и занимающій 5 (Morgen) морге-

*
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новъ. Винные погреба занимаютъ 1 2  моргеновъ. Спустив
шись туда по широкой лѣстницѣ, съ удивленіемъ смотришь 
на большіе ряды бочекъ съ самыми дорогими напитками, 
привезенными изъ воѣхъ странъ свѣта.

Хлопчатая бумага, коФе, сахаръ, прянности, красильное 
дерево, находятся въ такихъ же обширныхъ магазинахъ. 
Но всего невозможно перечислить. Больше 4000 работ- 
никовъ занято ежедневно выгрузкой и нагрузкой товаровъ; 
50 кораблей ежедневно прибываютъ изъ разныхъ странъ 
и столько же отправляется въ море. Въ годъ это состав
ляешь до 16,000.

Такія исполинскія сооружеаія достойны города, сдѣлав- 
шагося владыкою мореходства и торговли. Лондонскіе 
доки, стоющіе 30 милліоновъ талеровъ, могутъ удобно при
нять 300 кораблей. Великолѣпные вестъ-индскіе доки 
принимаютъ 295, а въ докахъ лѣваго берега Темзы по- 
мѣщается 1200. Кромѣ-того 5 доковъ находится по пра
вому берегу, гдѣ хранятся однѣ англійскія произведеиія, 
до отправленія ихъ за границу. Теперь намъ будетъ по
нятно, когда, прочитавъ ОФФиціальныя извѣстія, мы уз- 
наемъ, что Лондонъ платитъ правительству ежегодно 10 
милліоновъ Фунтовъ ст. или 71 милліонъ талеровъ тор- 
говыхъ пошлинъ. До сихъ поръ мы описывали доки, какъ 
искусственно устроенные бассейны, куда вводятся кораб
ли для выгрузки или нагрузки товаровъ, или для храненія 
судовъ, но бываютъ и другіе доки, имѣющіе особое на- 
значеніе.

Если корабль нуждается въ починки подводной части, 
или когда желаютъ удостовѣриться въ ея прочности, то 
трудно было бы поднять его изъ воды, и поэтому при
думали средство удалять окружающую его воду. Съ этою 
цѣлью строятся бассейны, принимающіе обыкновенно не
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больше одного или двухъ кораблей *). При входѣ въ нихъ 
находятся шлюзы или понтонныя ворота. Корабль вводит
ся въ бассейнъ во время прилива и по мѣрѣ отлива воды 
устанавливается на подпорахъ. По совершенномъ выходѣ 
воды изъ бассейна, понтонныя ворота закрываются и тог
да можно исполнить всѣ необходимыя работы. Тамъ же 
гдѣ приливы и отливы незначительны, или ихъ совсѣмъ 
нѣтъ, какъ напримѣръ у насъ въ Кронштадтѣ, тамъ "по- 
ступаютъ слѣдующимъ образомъ: вводятъ корабль въ 
докъ,потомъ герметически закрываютъ входъ—ботопор- 
томз—и выкачиваютъ воду. Когда же нужно корабль вы
вести, то нанускаютъ воду и за тѣмъ открываютъ входъ.

Опишемъ для сравненія еще одинъ изъ неевропейскихъ 
портовъ. Кантонъ, значительнѣшній торговый городъ Ки
тая, представляетъ замѣчательную картину. Предмѣстье его 
построено на водѣ (на сваяхъ) и имѣетъ 200,000 жителей. 
Кромѣ домовъ въ немъ поставлены ряды кораблей и лодокъ 
въ видѣ улицъ. Широкая передняя часть этихъ пловучихъ 
жилищъ образуетъ дорогу для пѣшеходовъ, а въ серединѣ 
помѣіцается жилище. Корабли, обитаемые знатными Китай
цами, окружены галереей: въ средней чаотиихъ—покои, оби
таемые хозяиномъ, въ носовой части—рубка, которая слу
жить передней комнатой и мѣстомъ для гребцовъ и при
слуги; на крышу ведетъ лѣстница, по обѣимъ сторонамъ 
установленная цвѣтами — а по длинѣ корабль раздѣ- 
ляютъ 4 или 5 рядовъ колоннъ. Въ этихъ отдѣленіяхъ на
ходится по одному подъемному окошку. Бока судна укра
шены великолѣпной рѣзьбой свѣтло-зеленаго цвѣта съ кай
мами и углами ослѣпительной бѣлизны и съ позолотой. 
Передняя же часть отгорожена рѣшеткою, а надъ входною

*)  Кронштадтскіе принимаютъ больше.
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дверью сдѣлана небольшая веранда. Внизу стоятъ горшки 
съ цвѣтами; вьющіяся растенія поднимаются на крышу. 
Иногда между кораблями виднѣется пестрая мандаринская 
лодка съ позолоченной крышей. Кругомъ стоятъ массы 
лодокъ простыхъ, цирульниковъ и прачекъ. Однимъ сло- 
вомъ, это пловучій городъ, гдѣ съ утра до вечера движут
ся лодки торговцевъ и промышленниковъ вмѣстѣ съ тяже
лыми купеческими кораблями. Вечеромъ городъ освѣщается 
безчисленными бумажными Фонарями, бросающими магиче- 
скій пестрый свѣтъ на этотъ шумный и суетливый міръ. 
Видъ иидѣйскихъ приморскихъ городовъ также имветъ 
свои особенности. Въ Калькутѣ, напримѣръ, этомъ не- 
обозримомъ городѣ на берегу священной рѣки Ганга, мѣ- 
шаются чертоги съ индійскими хижинами, пагоды и мечети 
съ христіанскими церквами; встрѣчаются всѣ народы Ин- 
діи и Европы и всѣ произведенія Азіи, Европы и Америки.

Бомбай поражаетъ Европейца своими некрасивыми и 
кривыми улицами и пестро раскрашенными домами плохой 
архитектуры. Коломбо, главный городъ англійскихъ вла- 
дѣній на Цейлонѣ, имѣетъ хорошую гавань и положе- 
ніе этого города прекрасно. Мысъ, гдѣ построена крѣпость, 
защищаетъ рейдъ отъ сильныхъ юго-западныхъ вѣтровъ п 
высокихъ волнъ океана, которыя безъ н|го были бы опас
ны для стоящихъ на якорѣ кораблей. На берегу толпятся 
матросы, рыбаки, носильщики, солдаты, негры, малайцы, 
индійцы и европейскіе купцы. Эта толпа восхищаетъ зри
теля своей пестротой, разнообразіемъ и необыкновенностью. 
Восхищеніе еще увеличивается красотою самаго города п 
его окрестностей. Онъ составляетъ собраніе индѣйскихъ и 
европейскихъ жилищъ, богатыхъ мечетей, башень и хри- 
стіанскихъ церквей—среди зелени деревьевъ и прелест- 
ныхъ цвѣтовъ. Окружность его представляетъ безпрерыв-
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ный садъ коричныхъ деревьевъ, не заслоняющихъ впрочемъ, 
выше лежащихъ, вѣчно зеленыхъ лѣсовъ.

Александрія на сѣверѣ Африки и Капштадтъ на югѣ, со- 
ставляютъ значительнѣйшіе ея порта. Первая имѣетъ га
вани по западную и восточную сторону и лежитъ на уз- 
комъ мысѣ между Средиземнымъ моремъ п степями, пески 
которыхъ доходятъ до ея воротъ. Гавани хороши и на
полнены большими трехъ мачтовыми кораблями и множе- 
ствомъ неболыпихъ гребныхъ судовъ, а городъ величе- 
ственъ только издали. Его узкія и грязныя улицы ожив
лены пестрой толпой, a зданія большею частію выстроены, 
по маврскимъ и европейскимъ образцамъ, изъ развалинъ 
древнихъ чертоговъ. Съ удовольствіемъ смотришь на смѣсь 
различныхъ народовъ: на смуглаго бедуина, гордаго ара
ба, хитраго итальянца и богато одѣтаго грека; всѣ 
или равнодушно гуляютъ?или суетятся по дѣламъ. Тутъ же 
можно увидѣть рынокъ невольииковъ, гдѣ презрѣнная 
жадность торгуетъ людьми, предавая ихъ на жертву тя- 
гостнѣйшимъ работамъ и унизительному сладострастью.

Отъ безнравственной торговли людьми перенесемся въ 
Нью-Іоркъ. Далеко съ моря открывается маякъ Занди- 
Гукъ, а за нимъ поднимаются изъ-за лѣса мачтъ высокія 
зданія и башни Нью-Іорка. Онъ построенъ на одномъ изъ 
многихъ острововъ, образовавшихся въ устьѣ рѣки. Берега 
рѣки и моря покрыты загородными домами, садами и Фаб
риками. Суда приходятъ и уходятъ, нагружаются и выгру
жаются. Здѣсь мѣсто свиданія Европы съ Америкой. Обѣ 
части свѣта посылаютъ сюда всевозможный суда: клипе
ра, двухмачтовыя лодки лоцмановъ, высокіе буксирные 
.пароходы, катера, ялики и ряды почтовыхъ пароходовъ. У 
«берега, новоприбывшаго иностранца ожидаютъ толпы но- 
(Сильщпадвъ, проводниковъ и мошенниковъ. У пристани
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стучать канаты и цѣпи стоящихъ тамъ кораблей. Безконеч- 
ныя прямыя улицы тянутся въ городъ, раздѣляя его на 
прямые четыреугольники. Высокіе щегольскіе дома стоятъ 
одинъ возлѣ другаго; a владѣтелпихъ, почти безъисключе- 
нія, занимаются торговлей. Черезъ средину города прохо
дить Брадвей 70-ти Фут. шириною. Около велпколѣпныхъ 
магазиновъ тянется широкій тротуаръ, по которому спѣ- 
шатъ янки, европейцы всѣхъ націй и народы всѣхъ цвѣ- 
товъ; а по дорогѣ ѣдутъ безчисленные экипажи и телѣги.

Въ заключеніе нашей прогулки по торговымъ примор- 
скимъ пунктамъ, посѣтимъ еще Ріо-Жанейро или Сентъ-Се- 
вастіанъ, на южномъ берегу Бразиліи; одинъ изъ замѣча- 
тельнѣйшихъ портовъ. Обогнувъ мысъ Фріо, плаватель ви- 
дитъ углубленіе среди зеленаго берега. Это узкій проходъ 
между двумя высокими гранитными стѣнами, рѣзко отли
чающимися отъ покрытыхъ деревьями береговъ. Онъ со- 
ставляетъ входъ въ гавань, по сёрединѣ которой лежитъ 
сильно укрѣпленный островъ. По минованіи этого узкаго 
прохода (для чего всегда берутъ лоцмана) представляется 
великолѣпный видъ. На 30 миль разливается зеркальная 
поверхность воды, увѣнчанная на горизонтѣ цѣпью велп- 
чественныхъ горъ, доходящихъ вершинами до облаковъ. 
Эта отдаленная горная цѣпь блистаетъ чудной игрой цвѣ- 
товъ. Чтобы представить себѣ эту картину, перенеситесь 
на судно, выходящее изъ описаннаго нами прохода и пред
ставьте себѣ, какъ поверхность, по которой оно плыветъ, 
расширяется болѣе чѣмъ на 12  миль и всюду покрывается 
мелкими островками различной величины и Формы. Всѣ они 
одинаково щедро украшены роскошной природой. Различ- 
ныя суда, пароходы, барки, лодки и челноки, довершаютъ 
прекрасную картину, окаймленную горною цѣпью съ вели- 
колѣпными тропическими деревьями. Съ одной стороны
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видны крѣпости, съ другой обширный и богатый го
родъ.

Можно бы упомянуть еще о многихъ портахъ знаменитыхъ 
своимъ великолѣпіемъ, красотой мѣстоположенія или торго- 
вымъ значеніемъ. Средиземное море особенно изобилуетъ 
ими; многіеизъего портовъбыли уже въ древности знаме
ниты, напр.: Марсель, Карѳагенъ, Мальта, Генуа, Мессина, 
Неаполь, Константинополь. Не менѣе ихъ важны порта: Сток
гольму Копевгагепъ, Амстердамъ, Лиссабонъ, Ливорно, 
Венеція, Тулонъ, Брестъ, Кронштадту — имѣющіе хорошія 
крѣпости.

Устройству многихъ портовъ много способствовала са
ма природа, но нѣкоторые изъ нихъ сооружены съ боль- 
пшмъ трудомъ и значительными издержками. Англія и въ 
этомъ отношеніи имѣетъ преимущества: изъ всѣхъ ея мно- 
гочисленныхъ портовъ только два искусственныхъ: въ Ли- 
верпулѣ и Рамсгэтѣ. Голландия, напротивъ, почти не имѣ- 
етъ природныхъ гаваней и большая часть ея отличныхъ 
портовъ созданы трудолюбіемъ и искусствомъ.

Гавань, какъ и другія сооруженія и зданія, требуетъ 
за собою тедтельнаго ухода.

Многія гавани, лежащія у устья рѣкъ или у вершины 
залива, были бы въ скоромъ времени занесены пескомъ 
или тиной, если бы для очищенія ихъ не употребляли различ- 
ныхъ паровыхъ машинъ. Нѣкоторыя гавани очищаютъ 
также помощію шлюзовъ или воротъ, открываемыхъ вне
запно во время отлива, такъ-что тина, взволнованная бы- 
стрымъ потокомъ воды, поднимается со дна и уносится 
изъ устья гавани.

Опишемъ еще одинъ приморскій городъ, какъ примѣръ 
того, что изобрѣтено для обезпеченія и облегченія морской 
торговли и сообщеній, а именно Тріестъ. Число жителей
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въ Тріестѣ увеличилось (отъ 5600) до 80,000 и самъ онъ 
съ изумительной быстротой возвысился до степени значи
тельна™ приморокаго города. Построенный на берегу за
лива, онъ очень красивъ и вмьстѣ съ тѣмъ значительнѣй- 
шій портъ на берегахъ Адріатическаго моря. Входъ въ га
вань свободенъ, а глубина ея достаточна и для тяжелыхъ 
трехмачтовыхъ кораблей. Съ лѣвой стороны этой гавани 
проходитъ въ море каменная плотина (Molo di santa Teresa) — 
длиною отъ 6—800 шаговъ; она обложена каменными 
плитами и на оконечности имѣетъ крѣпость и маякъ. 
Прежде эта мола слыла чудомъ инженернаго искусства. На - 
противъ ея находится карантинное зданіе съ особенною 
гаванью (Mandratchio). Въ часть города, названную Ней- 
штадтъ, ведетъ каналъ, по которому корабли могутъ удобно 
доплыть до складочныхъ магазиновъ, стоящихъ на его бе
регу. Въ новѣйшее время построена еще плотина, а маякъ 
освѣщается газомъ, съ цѣлію довершить удобство этого 
порта h  сдѣлать его центромъ обширной торговли; чтовъ 
скоромъ времени и увѣнчалось желаемымъ успѣхомъ.

Въ 1842 году прибыло туда 7 70 кораблей, а въ 1853 
уже больше 14,000 и вышло 13,240. Въ 1852 году при
везено въ Тріестъ товара на 124'/2 мил: гульденовъ, а вы
везено на 60 милліон. Можно себѣ представить дѣятель- 
ность и движеніе на берегу и въ гавани. Тріестъ всѣмъ 
своимъ значеніемъ обязанъ большею частію дѣятельности 
сильнаго торговаго общества, вездѣ извѣстнаго подъ на- 
званіемъ австрійскаго Ллойда. Это общество, составленное 
соединенными страховыми обществами 1833 года, попри- 
мѣру англійскаго Ллойда, имѣло агентовъ во всѣхъ луч- 

і шихъ портахъ свѣта для полученія новѣйшихъ и самыхъ 
важныхъ торговыхъ извѣстій, напр, о цѣнахъ, о курсахъ 
монетъ и векселей и т. д. эти свѣдѣнія хранились въ за-
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лахъ общества, которое составляло первый отдѣлъ австрій- 
скаго Ллойда. Морскія страхованія приносятъ обществу 
100 милліоновъ гульденовъ и болѣе I1/, милліона премій.

Къ этому первоначальному отдѣлу общества присоеди
нился въ 1856 году еще другой—для возстановленія и 
развитія правильнаго пароходнаго сообщенія между всѣми 
портами Адріатическаго, Средиземнаго и Чернаго морей 
Въ настоящее время общество содержитъ 60 пароходовъ, 
въ.томъ числъ 11 винтовыхъ кораблей, 25 клипперовъ, изъ 
которыхъ 23 желѣзныхъ, имѣетъ 31 собственныхъ и 44 
наемныхъ грузовыхъ ботовъ; поддерживаетъ сообщеніе 
между главными портами береговъ Истріи, Кроаціи, Дал- 
маціи и Албаніи, съ портами Іоническихъ острововъ, Гре- 
ціи, Италіи, Мессины съ Александріей, і э ф ф ы , КаиФЫ, Бей- 
рутомъ, островомъ Кипръ, Александреттой, Черзины, Ро
досу Смирною и Константинополемъ, съ главными портами 
Чернаго моря, съ рѣкою По и озеромъ Лаго-Маджоре;— 
такъ, что товары могутъ быть разсылаемы на судахъ об
щества отъ швейцарской границы до отдаленнѣйшихъ га
ваней Востока.

Третье отдѣленіе Ллойда, называемое литтературно- 
артистическимъ, занимается изданіемъ журналовъ и ста
тей и имѣетъ свои типограФіи и искусственныя учрежде- 
нія. Но здѣсь подробное описавіе его будетъ неумѣстно, а 
потому скажемъ еще нѣсколько словъ только о второмъ 
отдѣленіи ' Ллойда, тѣсно связанномъ съ опиоываемымъ 
нами предметомъ.

Облгарныя й важныя предпріятія этого общества тре- 
буютъ многихъ агентовъ и служителей. Болѣе 2100чинов- 
никовъ и нѣсколько тысячъ работниковъ заняты его дѣла- 
ми. Въ одномъ только портѣ необходимо ежедневно 1150 
работниковъ для дѣланія якорей, цѣпеи, канатовъ, шитья
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парусовъ и прочихъ корабельныхъ принадлежностей. Тамъ 
кромѣ того дѣлается мебель и разная утварь. Этотъ 
портъ, находящійся въ заливѣ Сервола, имѣетъ, кромѣ ма- 
стерскихъ, двѣ корабельныя верфи, одинъ сухой докъ; ма
шинный заводъ и другія великолѣпныя учрежденія.

Въ і 853 году 30 мая была торжественная закладка - 
новаго еще обширнѣйшаго порта, назначеннаго сравниться 
съ значительнѣйшими подобными сооруженіями.

Отъ мирныхъ подвиговъ, результатовъ торговаго мо- 
реплаванія, перейдемъ къ важному политическому значенію 
современныхъ военныхъ флотовъ. Вотъ что говорить по
этому вопросу Ostdeutsche Post. Величіе націи нераздѣль- 
но связано съ силою на морѣ. Въ 1848 году вся Герма- 
нія ничего не могла сдѣлатъ Даніи потому-что не имѣла 
Флота. Могущественная Россія не могла, въ 1854 году, 
совладать съ 100,000 пепріятельскимъ войскомъ, пото
му-что флотъ ея былъ вьшужденъ скрываться въ пор- 
тахъ. Австрія проиграла дѣло въ 1859 году, не будучи 
въ состояніи безъ Флота препятствовать высадкѣ Фран- 
цузскихъ войскъ въ Генуѣ и намѣренію Французскихъ креіі- 
серовъ дѣйствовать на берегахъ Адріатическаго моря. 
Нѣтъ истиннаго могущества безъ Флота. Паръ и винтъ 
совершенно измѣнили Европу, и, вслъдствіе введенія ихъ, 
морскія державы возъимѣли несравненно большее значе- 
ніе нежели прежде. Гордость сильныхъ континенталь- 
ныхъ державъ, опираясь на давно прошедшія времена, 
когда все зависѣло отъ успѣха одного сраженія, никакъ 
нехочетъ помириться съ этою истиною.
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Прилагаемый рисунокъпредставляетъвидъ палубытрех- 
мачтоваго судна сверху; стрѣлки обозначаютъ ваправленіе 
вѣтра, a линіи сплошныя, нунктирныя и черточками, пред- 
отавляютъ реи (деревья, къ которымъ привязываются па
руса), обрасопленныя (поставленный) по различному на
правленно вѣтра. а реи, поставленный въ бейдевинда, т.е. ког
да вѣтеръ (а') дуетъ немного спереди поперечной площа
ди судна (направленіе вѣтра составляетъ съ килемъ

уголь около 67°); б реи въ бакштага, т. е. когда вѣтеръ 
(<f) дуетъ болѣе или менѣе сзади поперечной площади; в 
реи на фордевтдь, т. е. когда (в') дуетъ прямо съ кормы. 
Второе направленіе вѣтра самое выгодное, потому-что то
гда всѣ паруса открыты его дѣйствію; а при Фордевиндѣ 
задніе паруса маскируютъ передніе. Если вѣтеръ дуетъ 
прямо поперегъ судна, тогда называется галфиндомъ или 
пол-вѣтромъ.

Слѣдующій рисунокъ представляетъ Фрегатъ, идущій 
подъ всѣми парусами въ крутой бакштап, т. е. когда
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вѣтеръ немного полнѣе галФинда. Подобное вооруженіе 
имѣютъ всѣ болыпія военныя и купеческія суда.

Корабельныя мачты по всей толщинѣ и длинѣ, необ
ходимо должны быть составляемы изъ нѣсколышхъ де
реву хорошо соединённыхъ между собою. Верхнія части 
каждой мачты, т. е. стеньги и брамъ-стеныи такъ уст
роены, что могутъ подниматься п опускаться, смотря по 
надобности.

Паруса на корабляхъ, Фрегатахъ и т. п. судахъ бываютъ 
прямые и косые, прямые паруса имѣютъ видъ прямоуголь- 
никовъ и трапецій и привязываются къ реямъ, а косые 
бываютъ треугольники и косые четыреугольники и распо
лагаются по направленію длины судна на штаіахг (веревки, 
которыя держатъ мачты спереди) и гафеляхъ (22 ). Назва- 
ніе парусовъ зависитъ отъ тѣхъ мачтъ и реевъ, на кото- 
рыхъ они находятся.

Паруса, привязанные къ нижнимъ реямъ, называются ниж
ними-. гротъ (1) на грота реи и фокъ (2) на Фока реи,(3) кли
вере. На прилагаемомъ рисункѣ онъ представленъ спущен- 
нымъ, потому что въ бакштагъ прямые паруса отнимаютъ 
отъ него вѣтеръ, а, поднятый, онъ дѣйствіемъ качки терся 
бы безъ пользы о снасти. (4) Бизань—привязывается верх
нею стороною къ гафелю, переднею къ бизань-мачтъ, а ниж
нею къ горизонтальному дереву, называемому гикомб. Па
руса на марса-реяхъ называются марсели; чтобы въ случаѣ 
крѣпкихъ вѣтровъ можно было уменьшать площадь марсе
ля, на нихъ дѣлаются такъ-называемые рифы (смотри 
на рисункѣ 4' ряда коротенькихъ веревочекъ). Смотря по 
силѣ вѣтраберутъ одинъ, два или болѣе риФОвъ. (5) Форз- 
марсель; (6) Гротг-марселц (7) Крюйселъ. Паруса, привязан
ные къ брамъ-реямъ,называются брамсели; (9) Форъ-брам- 
сель; (10) Гротг-брамселъ-, (1 1 ) Крюйсъ-брамселъ.
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(18) Форъ-бомд-брамсель. (17) Гр отъ-б о мп-брамсель, 
(15) Щюйсъ-бомъ-орамсель.

Паруса, подымаемые при попутныхъ, не крѣпкпхъ вѣт- 
рахъ на концахъ Фока-реи, марса,—брамъ—и бомъ-брамъ- 
рей, называются лисели. Свое названіе они получаютъ 
отъ тѣхъ парусовъ, къ коимъ принадлежала:

(8) Форе-марса-лисель, (12) Форг-браме-лисель, (19j 
фор-боме-лиселц (13), (14), (20), (2 1 ) носятъ одинаковы» 
названія съ замѣиеніемъ форе — словомъ гротпъ. (23) — 
Фока-лисель—обыкновенно называется Ундере-лиселъ.

(16) Боме-кливере.
Кромѣ того, позади каждой мачты, бываютъ паруса,по

добные бизани, но безъ гика, называемые трисели-, іротз - 
трисель и форе-трисель.

Разрѣзъ корабля въ плоскости киля, представляетъ намъ 
олѣдующее расположеніе:

Киль— снизу шпангоутовъ; резенкиль (сверху шпангоу- 
товъ)—брусъ, служащій для увеличенія крѣпости киля; 
ахтерь-штевенъ, форштевень, руль, мачты, бушприте.

Нижняя жилая палуба или гондеке-, батарейная палуба 
или опере-деке-, верхняя, открытая палуба раздѣляется на 
3 части: передняя—называется бащ задняя — шканцы, а 
средняя—шкафуте.

Ютб оканчивается обыкновенно немного впереди бизань- 
мачты.

Ниже гондека находится кубрике, а ниже кубрика трюмо.
Расположение трюма.

I. Большая крюйте-камера (пороховой магазинъ).
II. Водяной трюме; здѣсь въ желѣзныхъ ящикахъ, вы- 

крашенныхъ снутра известью, хранится прѣсная вода. Въ 
настоящее время водяные трюмы дѣлаются меньше, по
тому-что на всѣхъ новыхъ судахъ имѣются водоопрѣсни-

Море, Березина. 1 5
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тельные аппараты, ежедневно дистиллирующіе количество 
воды достаточное для суточнаго расхода.

III. Винный трюмъ или ахтеръ-лют, здѣсь хранится въ 
бочкахъ вино, уксусъ, солонина, масло и проч. морская 
провизія. Въ настоящее время консервы даютъ возмож
ность дѣлать значительные запасы не соленаго мяса.

IV. Малая крюйт-камера.
V. Бротпя камера—для сухарей.
VI. Шкиперская каюта, гдѣ хранятся: сало, пенька, гвоз

ди, плотничьи инструменты и т. п.
На винтовыхъ корабляхъ нѣкоторая чясть трюма впе

реди гротъ-мачты занимается котлами, а сзади гротъ- 
мачты машиною.

На кубрикѣ.
VIII. Арсенала.
IX. Коридоръ для входа въ крюйтъ-камеру.
X. Парусная каюта,въ которой хранятся запасные паруса.
XI. По бокамъ парусной каюты помгьщеніе для запасна- 

го такелажа (веревокъ).
XII. Офщерскія каюты.

Въ другихп папубахъ.
ХІП. Каютя-компанія или общее офицерское зало.
XIV. Мѣсто для живности-, быковъ, свиней, барановъ, 

куръ и т. п. На маленькихъ судахъ они помѣщаются на 
верхней палубѣ.

XV. Камбузе или корабельная кухня.
XVI. Лазаретъ и аптека.
XVII. Капитанская каюта.
Шпиль, служащій для вытаскиванія изъ воды якоря.
Румпель, посредствомъ котораго вращается руль; 

онъ приводится въ движеніе помощію веревки, называемой 
штуръ-тросг, которая соединяется со штурваломъ.



Корабль на которомъ В аско-де-Гам а обогиулъ мысъ Доброй-Надежды.

ГЛАВА ѴПІ.

ВСЕШРНАЯ ТОРГОВЛЯ И МОРЕХОДСТВО.

Мореплапаніе и торговля древнихъ в среднихъ вѣковъ. Открытіе м ор- 
скаго пути въ Остъ-Индію. Открытіе Америки. Участіе во всемірной тор- 
говлѣ слѣдующаго періода Португаліи, Испаніи, Нидерландовъ, Франціи, 
Германіи ц Англіи. Постепенное усиленіе участія прочихъ державъ во 
веемірной торговлъ. Важнѣйшіе предметы торговли настоящаго времени. 
Русскій купеческій флотъ. Обширность торговли и ея значеніе въ дѣлѣ  

образованія. Заключеніе.

Торговля распространяется по мѣрѣ усовершенствованія 
мореходства; а потому мы не можемъ кончить этого опи- 
санія; не упомянувъ о постепенной развитіи торговли во
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всѣхъ странахъ свѣта при успѣхахъ и новыхъ открытіяхъ 
по части искусства кораблестроенія.

Въ древиія времена потребности людей были очень о- 
граничены, а первыя суда, по своему слабому и неудоб
ному устройству, не могли служить торговлѣ,— плавать 
въ отдаленный страны за иноземными произведеніями. 
Поэтому всѣ торговый сношеиія тѣхъ временъ состояли въ 
обмѣнѣ немногихъ природныхъ и искусственныхъ произве- 
деній между сосѣдними государствами, что и производи
лось сухимъ путемъ. Но нѣкоторыя прибрежныя земли, 
которыхъ положеніе благопріятствовало'мореплаваиію, со
ставляли и тогда уже исключеніе. Древнѣйшая морская 
торговля, какъ извѣстно намъ изъ историческихъ источни- 
ковъ, существовала между индѣйскими и аравійскими 
землями.

МОРЕПЛАВАПІЕ И ТОРГОВЛЯ ВЪ ДРЕВНИЙ й СРЕДНИХЪ ППП,  ДО
ІГІ СТОЛЪТІЯ.

Въ древности Индія была страною чудесъ, куда стре
милось воображеніе народовъ. Подобно Китаю, она первая 
обнаружила пѣкоторую степень образованности, одаренная 
къ тому же природою неисчерпаемыми богатствами. Тор
говля съ Индіей составляетъ и до нынъ одну изъ важ- 
яѣйшихъ отраслей европейской промышленности. Въ древ
ности же нигдѣ нельзя было получать многихъ изъ ея про- 
дуктовъ, a между-тѣмъ ея издѣлія, какъ напримѣръ бумаж- 
ныя ткани, слыли неподражаемымъ совершепствомъ. Жи
тели береговъ Аравшскаго и Псрспдскаго залпвовъ, пере
плывали море къ шдѣйскймъ портамъ отъ Баригоца (Бе- 
роахъ, лежащаго на сѣверъ отъ Бомбея) до Тапробане (Цей
лона) и привозили оттуда прянности, жемчугъ, драгоцѣнные 
камни, дерево, краски, сталь, хлопчатую бумагу, бумаж-
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ныя ткани, издѣлія выточенный изъ слоновой кости, ко
косовые орѣхи, и пр. Эти плаванія были безопасны по 
своей кратковременности, a болѣе всего способствовав 
имъ постоянно дующій муссонъ. ДлА обмьна вышеприве- 
деиныхъ товаровъ, арабы привозили въ Индію благовон
ные товары—эти главныя произведенія южныхъ береговъ 
Араши, дорого цѣнимыя въ тѣ времена, когда всѣ обряды 
богослуженія сопровождались безчисленными жертвопри- 
ношеиіями и куреніями.

Образованность западной Азіи распространялась; воз
никали новыя цвѣтущія государства и тѣмъ умножались 
участники въ торговлѣ съ Индіей.

Гордый Вавилонъ вступилъ сь нею въ непосредственны я 
сношенія. Она,доставляла ему сталь для оружія, и хлопча
тую бумагу для его знаменитыхъ тонкихъ тканей. Еги- 
негскіе купцы открыли также путь въИндію и вымѣнива- 
ли, за абиссинских̂  неволышковъ, золото, гумми, страусо- 
выл перья, прянности и пр.; a Финикіяне, этотъ дѣятель- 
ный, смѣлый и умный народъ, не довольствовались боль
ше вымѣниваніемъ индѣйскихъ товаровъ въ Аравіи, Егип
та H Мессопотаміи, а сами отправлялись туда черезъ Пер- 
сидскій и Аравійскій заливы. Но, несмотря на всѣ усилія 
другихъ народовъ, аравитяне остались первыми въ тор- 
говлѣ съ Иидіей, доставляя необходимые вътомъ краю то
вары; другія же націи вымѣнивали индѣйскія прянности, 
жсмчугъ, и самоцвѣтные камни за дорогіе металлы: золото 
и серебро. Эта торговля была источникомъ богатства 
аравптяиъ, сабииянъ и геррейцевъ, упоминаемыхъвъБиб- 
ліи, вмѣстѣ съ другими аравійскими племенами.

И такъ между Индіей (называвшейся въ древности Офиръ 
—южная земля), Аравіей,Египтомъ, и передней Азіей, суще
ствовала въ древности довольно значительная торговля. О
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сухопутной торговле Индіи и Персіи съ Китаемъ, откуда до
ставлялись шелковыя матеріи, мы не упоминаемъ. Скажемъ 
только, что главные ея порта на берегахъ Аравійскаго залива 
были: Міосъ-Хормосъ и Веренисъ, a египетскіе, откуда това
ры привозились сухимъ путемъ въ Коптосъ при Нилѣ (а 
потоиъ оттуда въ Александрію) и еще аравійскіе города: 
Герра, Адепъ и Саба. На берегу Персидскаго залива глав
ные порта этой торговли были: Герра (Эль-КалиФъ) и Туръ, 
напротивъ знаменитаго впослѣдствіи Ормуоа. Изъ ара- 
війскихъ портовъ, Вавилона и др. продукты Индіи провози
лись дальше въ переднюю Азію. Этой торговлей преиму
щественно завладѣли Финикіяне. Наконецъ почти вся мор
ская торговля перешла въ ихъ руки, что продолжалось до 
раззоренія Тира Александромъ македонскимъ; послѣ чего 
главнымъ пунктомъ торговли одѣлалась Александрія. Фи- 
никіяне распространили эту торговлю на берегахъ Среди- 
земнаго моря, основавъ тамъ колоніи и ввели во всемірную 
торговлю множество новыхъ товаровъ, высоко дѣнивших- 
ся въ Индіи, а также и въ Римѣ,—какъ то: янтарь изъ сѣ- 
верныхъ европейским морей и серебро изъ богатыхъ то
гда рудниковъ Испаніи. Благовонныя куренія, мази и шерсть, 
привозили они изъ Аравіи, большею частію караванами. 
Исходнымъ пунктомъ этихъ каравановъ былъ городъ Пе
три, въ Каменистой Аравіи, на югѣ отъ Мертваго моря. Изъ 
Индіи привозили также черезъ Аравію золото, драгоцѣн- 
ные камни и мануФактурныя издѣлія. На островахъ Пер
сидскаго залива находили корабельный лѣсъ, жемчугъ и 
хлопчатую бумагу. Изъ Абиссиніи получали они дыни, 
слоновую кость, золотой песокъ, гумми и страусовыя перья. 
Сирія и Палестина доставляли имъ кедровое дерево, 
зерновый хлѣбъ, оливковое масло и вино, а Малая Азія, 
шерсть и ковры. Они пускались даже въ негостепріимпое
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Черное море за кавказскими невольниками и невольницами, 
знаменитыми тогда, какъ и въ наше время, своею красотой.

Какую дѣятельность обнаруживали эти города, въ-осо- 
бенности Тиръ и Сидот; какимъ великолѣпіемъ и богат- 
ствомъ славились въ нихъ склады разныхъ товаровъ!

Тамъ осуществлялись чудеса Тысяча и Одной Ночи для 
взора современниковъ, привыкшихъ встрѣчать вездѣ про
стоту и ослѣпленныхъ этимъ блескомъ, разнообразіемъ 
уборовъ и наслажденій. Самъ пророкъ Езекіиль изъ- 
яляетъ свое удивленіе великолѣпію и торговлѣ Тира.

Послѣ паденія Тира, всемірная торговля приняла другое 
направление. Аравійско-индійская торговля перешла въЕги- 
петъ, и въ-особенности въ Александрию. Тогда Финикіяне 
начали поступать въ службу на египетскіе корабли капи
танами и матросами. Англія, изобилующая жестью, завла- 
дѣла торговлей съ странами береговъ Средиземнаго моря 
до западнаго берега Африки, за предѣлы Геркулесовыхъ 
столбовъ, a Карѳагет, основанный Финикіянами, завла- 
дѣлъ торговлей съ землями Атлантическаго океана и 
Балтійскаго моря, богатыхъ янтаремъ. Торговыя сноше- 
нія тѣхъ временъ проходили по этимъ путямъ до раззоре- 
нія Римской имперіи; когда индійско-аравійская торговля 
на долго была прервана съ Европой и вообще землями Сре
диземнаго моря. Не упоминая о значеніи древняго Рима во 
всеобщей торговлѣ, скажемъ нѣсколько словъ о могуще— 
ствѣ и богатствѣ Грещи.

Произведенія искусства цвѣтущей и образованной Гре- 
ціи, какъ то: различныя украшенія и уборы, точеныя 
вещи, бронзовые сосуды, статуи и вообще произведенія 
ваятельнаго искусства и т. д. высоко цѣнились, въ-особен
ности въ Римѣ. Еще важнѣе была потребность многихъ евро- 
пейскихъ государствъ въ хлѣбѣ, привозимомъ тогда, какъ
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и нынѣ, съ береговъ Чернаго моря. Множество кораблей, 
занимавшихся его доставлевіемъ, пріобрѣтали мореходныя 
свѣдѣнія. Но торговля Греціи большею частію ограничива
лась сбытомъ собственныхъ товаровъ и произведеній Гре- 
ческаго архипелага, какъ то: оливковаго масла, вина, юж- 
ныхъ плодоёъ и т. д.; она никогда не доходила до обшир- 
ныхъ размѣровъ торговли Финикіянъ и Карѳагена.

Значительнѣйшія изъ греческихъ колоній были: Милетъ 
въ Малой Азіи и Массилія въ Галліи, состоявшія въ по- 
стоянныхъ сношеніяхъ съ своею метрополіею и между 
собою.

Значительна была и сухопутная торговля греческихъ го- 
родовъ Малой Азіи и колоній Чернаго моря. Первые под
держивали сногаенія съ Персіей, Китаемъ и Индіей; а вто
рые со Скиѳіей, можетъ-быть даже и съ прибалтійскими 
землями (т. е. по сухому пути).

Въ послѣднемъ столѣтіи древнихъ вѣковъ, торговля при- 
нимаетъ особенный видъ. Риме, разрушитель древняго міра, 
завладѣлъ богатствами всѣхъ земель и націй. Прянности и 
драгоцѣнности Индіи, китайскій шелкъ, куренія Аравіи, 
невольники и хищныя животныя Эѳіопіи, плоды и лаком
ства Малой Азіи, бумага и стекло Египта, греческія искус- 
ственныя произведенія, испаиская шерсть, металлы и воскъ, 
вина, масло и полотно Галліи, янтарь Германіи, свинецъ іі 
жесть Британніи, персидскіе мѣха, а главное, хлѣбъ Сици- 
ліи, Египта и Сѣверной Африки, все это поглощалось Ри- 
момъ.

Казалось бы, что добываніе этихъ товаровъ должно 
было породить дѣятельныя торговыя спошенія. Но плава- 
ніяримскихъ кораблей въ Массилію, Таршесъ, Сиракузы, въ 
Мавританію, Коринѳъ, ЭФесъ и Александрію, не служили 
къ поддержанію торговли Рима съ прочими странами. Чу-
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жеземныя сокровища, прпвозимыя ими на родину, ые были 
куплены за произведенія собственной промышленности, но 
насильственно похищены въ видѣ дани или пошлинъ отъ 
порабощенныхъ земель или куплены на золото и серебро, 
отнятое у нихъ же. Неудивительно, что Греція и Малая 
Азія, а въ-особенности Египетъ, доставлявшій необхо
димый прянности и пр. для роскоши римлянъ, и состояв
ши съИндіею въ дѣятельныхъ сношеніяхъ, сохранили так
же нѣкоторую степень народнаго богатства.

Всѣ сношенія Запада съ Востокомъ прекратились, когда 
Римская имперія раздѣлилась и послѣдовало иаденіе ея за
падной половины, и потомъ переселеніе варваровъ во всѣ 
страны Европы. Въ одной Византіи ещечастію сохранялась 
древняя образованность, и туда перешла индійско-аравійская 
торговля но выше описаннымъ путямъ. Прочія же запад- 
ныя страны пе пользовались ею, пока не возникла новая 
образованность, не смягчились нравы и обычаи варварскихъ 
племенъ подъ вліяніемъ христіанскаго ученія.

Въ это время на Востокѣ произошелъ переворотъ, имѣв- 
шін большое вліяніе на торговыя сношенія Стараго Свѣта, 
т. с. внезапное образованіе Араеійскаю царства. Донасъ не 
касается политическая и религіозная сторона этого уди- 
вительнаго сооытія, упомянемъ только о быстро расцвѣ- 
тающей образованности странъ подвластныхъ арабамъ н 
тѣмъ возрожденной дѣятольной торговли. Эта торговля боль
шею частію происходили сухішъ пугемъ, но распростране
на Арабами во внутреннія страны Азіи и Африки, дальше 
всѣхъ ихъ прегішествешшковъ. Они возобновили также тор
говыя сношеаія съ Индіеіі, сѣвериой Африкой, Испаніей и 
Италіей, частію прекратпвшихъ ее современъпаденія Рим
ской имперіи. Ихъ корабли плавали по Средиземному морю, 
по Аравійскому и Персидскому заливамъ, нагруженные про-
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изведеніями различныхъ земель. Чудеса Тысяча и Одной 
Ночи можно считать только отблескомъ богатства Моссула, 
Бассоры и Багдада, этихъ великолѣпныхъ городовъ, осно- 
ванныхъ ими на берегахъ Персидскаго залива и Тигра, 
куда привозились сокровища всей Азіи. Но Восточная Рим
ская имперія, имѣвшая безпрерывно кровопролитныя вой
ны сперва съ персами, а потомъ съ камоФами, и средняя. 
Европа, не принимали участія въ цвѣтущей торговлѣ Ара- 
бовъ. Она и теперь, какъ во времена владычества Рима, 
исключительно принадлежала господствующей націи, но съ 
тою разницею, что Арабы не только пользовались ею, но 
и сами дѣятельно въ ней участвовали. Состояніе Маврска- 
го царства, основаннаго арабами на Пиренейскомъ полу- 
островѣ, и существовавшего 7 столѣтій, достаточно сви- 
дѣтельствуетъ объ образованности этого народа. Страну, 
до нихъ такъ недостойно раззоряемую, они превратили 
въ прелестный садъ, основали богатые и обширные горо
да, процвѣтавшіе искусствами и промышленностью, постро
или школы и университеты, занимались науками и худо
жествами и возвели завоеванную ими страну на высокую 
степень образованности; такъ-что только одинъ Фанатизмъ 

испанскихъ королей могъ унизить ее опять до такого 
жалкаго положенія, въ какомъ она находится еще до ныиѣ. 
Духъ человѣколюбія и терпимости былъ также не чуждъ 
этому замѣчательному народу. Мавры давали равные со 
всѣми права гражданства іудеямъ, скитавшимся по всѣмъ 
странамъ свѣта, послѣ раззоренія Іерусалима и вездѣ го- 
иимымъ и притѣсняемымъ.

При этомъ мы должны замѣтить объ удивительныхъ тор- 
говыхъ наклонностяхъ евреевъ. Несмотря на то, что имъ 
предоставленъ былъ свободный выборъ занятій и рода 
промышленности между маврами, они все-таки большею
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частію занимались торгашествомъ или размѣяомъ денегъ; 
исключеній изъ общаго правила было не много. По части 
врачебнаго искусства, евреи сдѣлали также много усовер- 
шенствованій и новыхъ открытій. Въ Египть много еврей- 
скихъ эмигрантовъ занималось торговлей и извѣстно, что 
большинство ихъ жило въ Александріи, куда стекались 
привозные аравійскіе и индѣйскіе товары. Евреи имѣли въ 
виду избрать родъ промышленности не стѣснительный для 
ихъ религіозныхъ и національныхъ предразсудковъ и защи- 
щавшій ихъ отъ всякихъ столкновеній въ этомъ родѣ. Кро- ѵ 

мѣ-того они легко могли сообщаться отсюда съ своими 
соотечественниками, разсѣянными по другимъ государ
ствами Для іудеевъ, переселившихся въ Испанію изъ сѣ- 
верной Африки, весьма важно было сохранить свои преж- 
нія сношенія съ пунктами Средиземнаго моря, въ*<Іообен- 
ности же съ Александріей. Тѣмъ же занимаются и въ наше 
время евреи, разсрянные по всей Европѣ, и мы не должны 
удивляться, встрѣчая главнѣйшіе денежные обороты, боль
шею частію въ рукахъ этихъ дѣятельныхъ чадъ Востока, 
если примемъ въ соображеніе, что Пиренейскій полуостровъ 
издревле изобиловалъ благородными металлами.

Между-тѣмъ и въ среднюю Европу проникло начало об
разованности и обнаружилось увеличеніемъ торговой дѣя- 
тельности. Города верхней Италіи всегда поддерживали со- 
общеніе съ восточной Европой и Египтомъ, а на Дунаѣ воз
никли новые города, вступившіе въ торговый сношенія съ 
пунктами Чернаго моря и Византіей. Недоставало еще по
требности народовъвъчужеземныхъпродуктахъ и средствъ 
для обмѣна. Но вскорѣ возрастающая промышленность, а 
въ-особенности мануфактурный издѣлья: льняныя и шер- 
стяныя ткаии, оружія и т. п. представили для того доста
точные матеріалы. Во время крестовыхъ походовъ иаро-
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ды Европы, стремившіеся на Востокъ, чтобы отнять у не- 
вѣрныхъ гробъ Господень, познакомились со всею роскошью 
Византіи и Малой Азіи. Тогда возобновились іірекратившія- 
ся торговыя сношенія Запада съ Востокомъ. Индійскія п 
аравійскія произведенія, и продукты передней Азіи, при
возились изъ Египта, Сиріи, Малой Азіи и понтійокихъ го- 
родовъ въ Марсель, Амальфи, Геную, Венецію, Флорен
цию, Л и зу  и другіе, лежащіе около береговъ Средиземнаго 
моря. И изъ внутренней Европы, по Дунаю поплыли барки 
и корабли съ товарами на Востокъ. Въ эту эпоху Регенс- 
бургъ пріобрѣтаетъ*свое значеніе. На Рейнѣ, гдѣ впервые 
возникла образованность Гермавіи, города Базель, Снейеръ, 
Вормсъ, Майндъ и Кёльнъ, расцвѣли отъ торговли съ верх
ней Италіой. Только сѣверг Европы еще не участвовать 
въ торговлѣ съ Югомъ и Востокомъ. Здѣсь еще свиреп
ствовали ужасы народныхъ нереселеній. Ежегодно отправ
лялись вожди съ толпою отважныхъ воиновъдля открытія 
il завоеванія новыхъ земель или богатой добычи. Но не 
сухимъ путемъ, какъ народы, раззорившіе Римскую импе- 
рію, а на малыхъ непрочныхъ судахъ, переплывали они 
моря и поражали западъ Европы. Эти завоеватели и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ морскіе разбойники, жаждавшіе приключе- 
ній, отваживались на опасныя плаванія въ чуждыя моря 
Имъ-мы обязаны открытіемъ Исландіи и Гренландіи. Съ 
точностію утверждать нельзя: былъ ли имъ извѣстенъма- 
терикъ Америки и должно ли его подразумевать подъ 
иазваніемъ «Винландіи», упоминаемой въ древнихъ рукопи- 
сяхъ? но во всякомъ случаѣ они много содѣйствовали 
расширенію геограФическихъ свѣдѣній, положили начало 
къ развитію судоходства и морской торговли, отличающихъ 
до нынѣ всѣ народы сѣверной Европы, и были главною при
чиною, быстро возникшаго Ганзейскаго Союза. Въ этомъ
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союзѣ сѣверная Европа впервые является значительной уча
стницей во всемірной торговлѣ. Дѣятелыюсть и обширность 
торговыхъ сношеній Ганзейскаго Союза съ нидерландскими 
и верхнеитальянскими городами, превышаетъ всѣ существо- 
вавшіе до того обороты подобнаго рода. Поддерживаемые 
расвѣтающей промышленностью, увеличеніемъ морскихъ 
силъ и постройкою новыхъ гаваней, союзники съ рѣдкой 
проницательностью и энергіей сплетали сѣть торговыхъ 
сношеиій по всей Евронѣи, возстановляя сообщеніе съ Вос
токомъ, освобождаютъ западныя державы отъ зависимо
сти, допускавшей только пассивную торговлю.

Италіянцы покупали индѣйскія произведенія на проме- 
жуточныхъ станціяхъ, но не на драгоценные .металлы, какъ 
прежде Фпникіяне, карѳагеняне и римляне, a вымѣнивалп 
ихъ за дерево, желѣзо, оружіе, шерстяныя ткани, зеркала, 
стекло, уборы, мѣха, сало и ртуть. Эти предметы, высоко 
цѣнимые въ Египтѣ и Сиріи, доставлялись нѣмцами, гол
ландцами и ганзейскими городами, a частію производились 
самими италіянцами. Въ-особенности знамениты были фло- 
рентинскія ш щ сіякыя  матеріи. Англія,Испанія и Голландія 
доставляли для нихъ шерсть и необдѣланныя сукна, кото
рый окрашивались во Флоренціи. Въ 13 38 году было во Фло • 
ренціи 200  суконныхъФабрикъ, доставлявшихъ 80,000  кус- 
ковъ въ годъ. Кромѣ-того на 300,000  червонцевъ поку
пались ежегодно необдѣланныя сукна во Франціи, Германіи 
и Голландіи. Шелковыя матеріи, бархатъ, парча, ковры п 
искусственные цвѣты также дѣлались во Флоренціи.

Торговля Венеціи состояла большею частію въ добыва- 
ніи морской соли il рыбномъ промыслѣ. Ему обязана Вене- 
ція своимъ флотомъ, состоявшимъ въ цвѣтущее время рес
публики изъ 3,000 купеческихъ кораблей (въ томъ числь 
конечно были и болыиія рыбацкія лодки) и 45  военных^
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галеръ. Число матросовъ, служившихъ на всѣхъ этихъ ко- 
рабляхъ, простиралось до 36 ,0 0 0 . Впослѣдствіи Венеція 
завладѣла и еще другими отраслями промышленности: про- 
изводствомъ мыла, стекла и оружія, а также и посреднич- 
ной торговлей. И такъ индійскіе и левантскіе продукты, въ 
которыхъ сахаръ игралъ не маловажную роль, вымѣнивались 
на эти произведенія, а также и на другіе продукты евро- 
пейскихъ государству между прочимъ и на благородные 
металлы Испаніи и Германіи. За нихъ вымѣнивали въ Ис- 
паніи и Англіи шерсть и металлы. Во Фландріи покупали, 
за англійскую шерсть и индійскія лекарства и прянности, 
полотно, необдѣланное сукно, и другіе товары сѣверной 
Европы, доставляемые Ганзейскимъ Союзомъ.

Венеція привозила съ береговъ Чернаго моря рыбу, мѣ- 
ха, грузивскихъ и кавказскихъ невольниковъ, продавая ихъ 
потомъ восточнымъ жителямъ. Торговля Генуи слѣдовала 
по тѣмъ же путямъ, но не была такъ обширна. Она имѣла 
торговый сношенія съ западной Европой, Лондономъ, Брюг
ге, въ верхней Германіи, Ульмомъ, Страсбургомъ и Базелемъ.

Еще должно упомянуть о характеристической сторонѣ 
италіянской торговли того времени, т. е. денежныхъ мѣ- 
няльныхъ оборотахъ. Купцы должны были, при тогдагпнемъ 
различія монетъ и часто встрѣчавпгахся обманахъ, еже
дневно мѣнять полученныя суммы на ходячую или цѣнную 
монету, вслѣдствіе чего явились вездѣ мѣнялы, занимав- 
шіеся исключительно этимъ дѣломъ, требующимъ большой 
опытности и познаній. Эти мѣнялы были большею частію 
италіанскіе купцы изъ Тосканы или Ломбардіи, знакомые съ 
оборотами такого рода. Значительпыя выгоды этихъ обо- 
ротовъ привлекали мѣнялъ и въ другія земли, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ причиною, ихъ переселспія изъ родины, была и 
необходимость выгодно вращать собственные капиталы,
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давая взаймы царственнымъ особамъ или учреждая денеж
ные банки, приносившіе болыпіе проценты въ значитель- 
ныхъ иностранныхъ городахъ. На родинѣ же нельзя было 
извлекать болынихъ выгодъ изъ торговли съ Флоренціей, 
Венеціей, Генуей и прочими пунктами Средиземнаго моря. 
Торговый домъ Медичи, во Флоренціи содержалъ 16 де- 
нежныхъ банковъ въ чужихъ государствахъ и считалъ въ 
числѣ своихъ Должникову государей Англіи и Франціи. Но 
въ Голландіи, ганзейскихъ городахъ и прочей Германіи су
ществовали и собственные торговые дома, содержавшіепо
добные банки иравнявшіеся обширностью дѣловыхъ сноше- 
ній и несмѣтнымъ богатствомъ, съ первѣйшими италіянски- 
ми домами, какъ напр.: Фуггеръ и ВельзеръвъАугсбургѣ.

Вскорѣ, взаимныя сношенія богатыхъ торговыхъ домовъ 
въ разныхъ городахъ и государствах^ произвели улучше- 
ніе, принятое единодушно и облегчившее производство де- 
нежныхъ операцій. Перестали разсылать денежныя суммы, 
но вмѣсто того давались виды; такъ напр, отъ имени од
ного изъ Ротшильдовъ 13 или 14 столѣтія, Медичи, Перу
джи, Фрескобальди, Барди, Фиггеръ, Вельзеръ и т. д. по
лучали предписаніе на полученіе означенной суммы отъ 
своего ли банка или отъ другаго торговаго дома, гдѣ не
медленно производилась выдача. Эти предписанія, назы- 
ваемыя векселями, были началомъ нынѣшнихъ обширныхъ 
операцій такого рода. Нѣкоторыя копіи съ векселей 14 и 
1 5-гостолѣтія сохранились въ архивахъ еще до нынѣ,какъ 
напр, копія съ векселя 1323 , выданнаго въ Миланѣ для 
уплаты по прошествіи 5-ти мѣсячнаго срока въ Луккѣ друга
го отъ 1381 г., вьтданнаго въ Булони для уплаты въВенеціи, 
и третьяго изъ Брюгге 1404  г., для уплаты въ Барселонѣ.

Купцы постепенно привыкли выдавать векселя на свои 
требованія въ прочихъ мѣстахъ, и продавать ихъбанкирамъ
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или другимъ торговцам!). Бъ нѣкоторьіхъ м-встахъ, какъ 
наир, въ Шампани, гдѣ бывали ярмарки, уже давно было 
принято ждать уплаты долга до слѣдующей ярмарки и 
для обезпеченія, получать отъ должника заемное письмо, 
или вексель, на другой болѣе значительный торговый домъ. 
Здѣсь также впервые учреждено арестовать несостоятель- 
пыхъ должниковъ. Вообще, можно отнести къ тому вре
мени всѣ узакопенія о векселяхъ, существуюіція до нынѣ. 
Въ Голландіи напр, ссѣ граждане должны были ручаться 
за уплату векселя, выданнаго тамошнимъ мѣняломъ купцу 
Ганзейскаго Союза. Въ Барсёлопѣ было законами положено, 
что, по предъявленіи векселя, тотъ на чье имя онъ былъ 
выданъ, долженъ былъ впродолженіи 24 часовъ рѣшить- 
ся на уплату его, въ такомъ случаѣ замечалось на обрат
ной сторонѣ векселя-̂ -принимаешь, или противное.

Начало учрежденія заемныхъ банковъ также относится 
къ этому времени. Въ Венеціи учрежденіе Жиробанка, 
втеченіи 1 2 столѣтія основалось изъ незаплаченнаго и ос- 
тавленнаго на уплату процентами государственная займа. 
Это древнѣйшее учрежденіе такого рода.

Италіанцы не мало обогатились, завладѣвъ большею ча- 
отію денежныхъ спекуляцій. Но ломбардцы, подобно іудеямъ, 
въ Германіи и Англіи много страдали отъ жадиости, зави
сти и грубыхъ нравовъ дворянъ и государей того времени. 
Людовикъ IX, въ 1256 году, велѣлъ арестовать 150 мѣ- 
нялъ изъ Асти и конфисковать ихъ капиталъ, болѣе 800,000 
ливровъ, находившійся во Франціи. Двенадцать лѣтъ спустя, 
онъ же изгналъ всѣхъ мѣнялъ изъ Ломбардіи. Въ 1277 
году опять всѣхъ арестовали и заставили заплатить 120,000 
червонцевъ, а въ 1291 году возобновились гоненія на ита- 
ліанокихъ мѣнялъ, чему, по мнѣі»::.; Зисмонди, были причиною 
братья Францези, игравшіе важну:о роль заимодавцевъ при
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дворѣ Филиппа IX. Банкиры Эдуарда III, Беруджи и Вар- 
ди, потеряли болѣе 16 милл. данныхъ ему взаймы, что 
повлекло за собою раззореніе и мяогихъ другихъ домовъ- 

Между-тѣмъ какъ италіянцы управляли черезъ свои 
конторы левантской торговлей, ганзейскіе города завладѣ- 
ли всей торговлей по западному и сѣверному берегу Гер- 
маніи и сѣверныхъ морей. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
уже и прежде- въ тѣхъ краяхъ существовали довольно зна
чительный торговыя сношенія. Главный городъ вендовъ, 
Винета, во времена Карла Великаго, былъ цеитромъ сте- 
ченія всѣхъ жителей прибалтійскихъ странъ. Они, кажется, 
были знакомы и сь продуктами Востока, привозимыми къ 
шшъ вѣроятно караванами съ Каспійскаго и »Чернаго морей. 
Объ этомъ свидѣтельствуютъ множество аравійскихъ мо- 
нетъ, найденныхъ въ прибалтійскихъ земляхъ. Распростра- 
неніе владычества Франковъ въ Саксоніи, открыло для тор
говли Гермааскаго Союза путь къ Балтійскому морю. Вско
ре города, лежащіе при устьѣ Везера л Эльбы, напр. Бре- 
менъ, Гамбургъ, Любекъ, Вардевикъ, Шлезвигъ и Рюгеиъ> 
вступили въ непосредственныясношенія съ Скандинавскимъ 
полуостровомъ и Вендами. Ревность христіанскихъвоиновъ 
того времени къ обращенію иповѣрцевъ, привела рыцарей 
Нѣмецкаго ордена и Меча къ берегамъ Балтійскаго моря, 
гдѣ они основали особыя государства, куда радушно при
нимались нѣмецкіе переселенцы. Тогда древніе вендскіе 
города, Маріенбургъ, Данцигъ, Кенигсбергъ, Ревель, Рига 
и т. д. наполнились нѣмцами, возобновившими прежнія 
торговыя сношенія вендонъ съ нѣмецкими прибалтійскими 
городами, ревностно занявшимися торговлей и- судоход- 
ствомъ. Предметы торговли прибалтійскихъ земель были 
русскіе продукты: сало, шкуры, мѣха, сапожный товаръ, 
смола, медъ, составляющіе и теперь большую часть рос-

Норе, Березина. 1 6
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сійскихъ товаровъ. Долгое время привозъ и продожа про
изводились на промежуточиыхъ станціяхъ, сперва въ Ви- 
нетѣ (близъ Рюгена), потомъ въ Васби, на Готландѣ. Шве
ды привозили туда желѣзо, датчане хлѣбъ и мясо, a Нѣм- 
цы покупали означенные продукты на произведенія соб
ственной промышленности: шерстяные матеріи, полоуно, 
металлы и оружіе, пиво и вино, а въ-особенности за сельди, 
ловъ которыхъ производился у береговъ Балтійскаго моря, 
а именно около Шонена, въ Швеціи.

Постепенно нѣмцы начали торговать непосредственно 
съ разными прибалтійскими землями. Они поселились въ 
главныхъ мѣстахъ вывоза, основали тамъ Факторіи или 
собственный торговыя конторы и вскорѣ силой и ловко
стью пріобрѣли такія привилегіи, что завладѣли исклю
чительно всей балтійской торговлей. Конечно, этого нельзя 
было бы исполнить безъ существованія Ганзейскаго Союза, 
а потому разсмотримъ ближе этотъ памятникъ германскаго 
величія и могущества, возникшаго изъ усиленнаго граж
данства и развивающейся торговли и промышленной де
ятельности.

Въ то время торговля была опаснымъ и невѣрнымъ про- 
аіысломъ, по причине плохаго внутренняго устройства го
сударстве, гдѣ былъ безопасенъ только сильный. Хищные 
рыцари и разбойники, грабили плохо вооруженныхъ куп- 
цовъ, и потому города Германскаго Союза почувствовали 
необходимость взаимно подать другъ другу руку помощи.

Вероятно и купеческія суда уже съ давнихъ временъ 
плавали по Балтійскому морю подъ покровительствомъ во
оруженныхъ кораблей. Нѣкоторые города/ напр. Любекъ 
и Бременъ, заключили для того союзъ еще въ 1 2-мъ сто- 
летш. Такіе союзы на древнемъ нѣмецікомъ языке назы
вались ганза и о ганзейцахъ, т. е. союзахъ многихъ торго-
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выхъ домовъ, упоминается еще за долго до суіцествоін- 
нія настоящаго Ганзейскаго Союза. Нельзя навѣрное опре
делить, когда именно онъ заключенъ; большею частію его 
начало отпосятъ къ 1 241 году. Достовѣрно то, что онъ 
заключенъ въ половинѣ 13-го столѣтія и что центромъего 
былъ Любекъ, какъ главнѣйшій и могущественнѣйшій го- 
родъ нижней Германіи, владѣвшій важными правами и при
вилегиями въ Россіи и Швеціи. Онъ всегда и оставался 
главою всего союза. Чѣмъ больше укрѣплялся союзъ раз- 
личныхъ портовъ Балтійскаго моря, увеличиваніемъ числа 
ніімецкихъ торговыхъ домовъ, тѣмъ сильнѣе возрасталъ 
взаимный интересъ. Вслѣдствіе того новые города при
соединялись къ нему, чтобы пользоваться его защитой и 
большими выгодами, достающимися его членамъ, такъ-какъ 
къ первоначальной цѣли его заключенія, т. е. взаимной за- 
щитѣ отъ чужихъ наиаденШ, присоединилась еще и дру
гая: употреблять свое могущество для сохраненія прежде 
полученныхъ и для пріобрѣтенія новыхъ привилегій. Въ 
случаѣ сопротивленія, правительства прочихъ земель при
нуждались къ тому оружіемъ.

Знаменитая война, 1361 — 1370  годовъ между Даніею и 
Ганзейскимъ Союзомъ, одержавшимъ побѣду, достаточно 
свидѣтельствуетъ о его могуществѣ. Семьдесять семь го- 
родовъ принимали въ ней участіе.

Участники Ганзейскаго Союза долгое время господство
вали въ Даніи, Швеціи и Норвегіи и владыки тѣхъ земель 
не могли противиться ихъ требованіямъ.

Но не тѣмъ только ограничивалось ихъ вліяніе на тор
говую дѣятельность. Балтійская торговля была только важ- 
нѣйшей половиной ихъ обширныхъ сообщеній. Въ Германіи 
не могло потребиться огромное количество необдѣланныхъ 
продуктов  ̂ получаемыхъ ими изъ четырехъ сѣверныхъ

*
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государствъ. Народное благоденствіе еще не распростра
нилось, а промышленность была слишкомъ мало развита, 
чтобы обработывать всѣ получаемые сырые матеріалы сѣ- 
верныхъ земель. Соленая рыба, истребляемая католиками во 
время поста въ огромномъ количествѣ, была главнымъ пред- 
метомъ привоза изъ балтійскихъ портовъ. Но куда же до
ставляли ганзейцы прочіе сѣверные продукты? Конечно не 
въ Англію, гдѣ впрочемъ были ихъ конторы и гдѣ они господ
ствовали нѣкоторое время, какъ и въ Скандинавіи. Но въ 
13 и 14 столѣтіи Англія еще меньше Германіи нуждалась 
въ сырыхъ матеріалахъ, и сама богато ихъ производила, 
напр.: шерсть, жесть, мѣха и необдѣланное сукно; на что вы- 
мѣнивали отъ ганзейцевъ шерстяные, полотняные и метал- 
лическіе товары, канаты, треску, вино и пр.

Не трудно угадать, куда ганзейцы могли сбывать сы
рые продукты и вымѣнивать ихъ на множество товаровъ, 
въ которЁіхъ нуждался оѣверъ Европы. Въ Нидерланды, 
гдѣ находились знаменитые торговые города, сперва Брюге, 
а потомъ Антверпенъ, италіянцы привозили индійско- 
аравійскіе товары, прянности, благовонныя мази, различныя 
украшенія, оливковое мыло, сахаръ, хлопчатую бумагу и 
шелкъ, бумажныя и шелковыя ткани и т. д., равно какъ и 
нроизведенія южной Европы: оливковое масло, южные пло
ды, стекло, бумагу, зеркала, воскъ, золотыя и серебря
ный проволоки, рыбу, тонкое сукно, хлопчатую бумагу, 
шелковые товары, оружіе и пр. Туда же съѣзжались Фран
цузы и Испанцы, вышедшіе втеченіи столѣтій изъ мрака 
варварства и сдѣлавшіеся доступными образованности и про
мышленной дѣятельности со своими еще немногими произ- 
веденіями: морской солью, виномъ и южными плодами.

Вь этихъ торговыхъ городахъ,купцыГанзейскаго Союза 
и италіянцы вымѣнивали на продукты сѣвера произведе-
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нія южныхъ странъ. Сюда привозили англійскую шерсть; 
9- быстро расцвѣтавшая мануфактурная промышленность 
Голландіи, занимая во Фландріи и Брабантѣ тысячу работ- 
никовъ, доставляли сюда свои шерстяные товары, получая 
за нихъ.шерсть, хлѣбъ и предметы роскоши. Сюда яаконецъ 
нѣмцы привозили по Рейну, вестФальское полотно, рейнвейнъ, 
нюрнбергскія игрушки, металлическія издѣлія, красиль
ные матеріалы и дичь.

Такимъ образомъ Брюгге уже въ 13 столѣтіи сдѣлалея 
центромъ привоза всѣхъ товаровъ Европы и Азіи. Онъ 
этимъ обязанъ своему географическому положенію и бла
горазумному правленію граФОвъ Фландріи, предоставляв- 
шихъ торговлѣ полную свободу и угадавшихъ, вопреки 
обременительной системѣ того времени, собственную поль
зу въ благоденствіи своихъ подданныхъ.

Брюгге былъ долгое время значительнѣйшимъ городомъ 
Нидерландовъ. Въ немъ находилось 16 чужеземныхъ Фак- 
торій и не возможно было встрѣтить нигдѣ такого сте- 
ченія различныхъ націй. Тамъ развились торговыя учреж- 
денія, какъ то: присяжныхъ маклеровъ, застрахованія, бир
жи и банки. Брюггская биржа господствовала надъ всей 
торговой Европой.

Въ то время векселя на торговые дома въ Брюгге, имѣли 
равное значеніе съ лондонскими векселями нашего времени; 
значительнѣе этого города не было. Въ громадности ко
личества привозимыхъ товаровъ удостовѣряютъ древнія 
хроники; въ нихъ упоминается: о стали, красной мѣди 
желѣзѣ, желтой мѣди, деревѣ, хлѣбѣ, льнѣ, пенькѣ, bocks, 

смолѣ, дегтѣ, мѣлахъ, поташѣ, салѣ, канатахъ, полотнѣ, 
стеклѣ, парусинѣ, бумажной матеріи, кожѣ, шкурахъ, кра- 
сильномъ веществѣ, соли,. платьяхъ, нюреабергскихъ иг- 
рушкахъ, янтарѣ, сельдяхъ и другой соленой рыбѣ, мясѣ,
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рейнвейнѣ, оливковоѵ.ъ маслѣ, воскѣ, медѣ, произведеніяхъ 
Германіи или сѣверныхъ странъ, доставляемыхъ изъ верх
ней и средней Германіи по сухопутью, a прочіе по мор
скому пути изъ ганзейскихъ городовъ. Изъ Англіи при
возили на англійскихъ и ганзейскихъ корабляхъ: шерсть, 
свинецъ, жесть, хлѣбъ, шкуры; изъ Франціи доставлялось 
соль, вино, бумага, оливковое масло, красильный вещества, 
и тонкое сукно; изъ Испаніи и Португаліи вино, винныя яго
ды, изюмъ, финики, сахаръ, оливковое масло, мыло, воскъ, 
желѣзо, ртуть, тонкая шерсть, свинецъ, жесть, хлѣбъ и шку
ры. Наконецъ итальянские корабли̂  въ-особенности вепеціан- 
скіе и генуэзскіе, привозили прянности, лекарства, благово
ния, сахаръ, рисъ, хлопчатую бумагу, гаедкъ, краски, шелко- 
выя матеріи и бархатъ, золотые и серебряные галуны, дра
гоценные уборы,' камлотъ, квасцы, сѣру и греческія вина.

Теперь впервые сомкнулась цѣпь соединенія 3-хъ вели- 
кихъ областей древней торговли, индійско-аравійскаго мо
ря, Средиземнаго, Нѣмецкаго и Балтійскаго, и возстановле- 
но безпрерывное круговое обращеніе торговыхъ предпріятій.

Русскіе продукты вымѣнивались на ийдѣйскіе, италіян- 
скія, нидерландскія и нѣмецкія прОизведенія, привозились 
въ жаркую Индію и на холодный Сѣверъ, и вездѣ образо
вались дѣятельныя сношенія.

Четыре обширныхъ мѣста склада товаровъ, способство
вали расширенно индійско-сѣверной торговли.

Первый членъ великой цѣпи составляли упомянутыя 
арабскія прибрежпыямѣста; Александрія—второй,гдѣ индій- 
скіе товары дѣлались доступны европейцамъ; Италъянскія 
республики—третій, и четвертый— Нидерландам Брюіге, а 
позже, по ослабленіи его вслѣдствіе политическихъ без- 
порядковъ, Антверпена. Разсмотримъ теперь разное значе-
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ніе этихъ пунктовъ, усиливаемое развитіемъ образованно
сти, постепенно проникавшей изъ Азіи въ Европу.

Промышленная дѣятельаость увеличивается съ возвы- 
шеніемъ. благосостоянія средияго сословія европейцевъ, п 
сырые матеріалы получаютъ важное значеніе. Предметы 
роскоши и наслажденія, составлявшіе основу древней тор
говли, дѣлаются второстепенными, а съ тѣмъ и порта, ку
да они привозились. Потому-то италіянскіе и нидерлапдскіе 
города, уже въ среднихъ вѣкахъ, похитили первенство у 
индійскихъ, аравійскихъи египетскихъ. Значеніе Тира и Але
ксандра никогда не равнялось торговой важности Брюгге.

Теперь намъ извѣстенъ ходъ и пути всемірной торговли 
до конца 15-го столѣтія. Увеличиваясь въ размѣрахъ, она 
однако сохранила свой древній характеръ. Венеціянцы, 
генуэзцы, нидерландцы и ганзейцы немного превзошли 
финикіянъ и карѳагенянъ по части новыхъ открытій въ об
ласти мореплаванія и зомлеописанія. Суда по прежнему 
плавали около береговъ по тѣмъ же путямъ, гдѣ за нѣ- 
сколько тысячелѣтій плавали Финикійскіе корабли. Одни 
арабы проникли въ Азію, Индію и внутреннюю Африку, 
дальше финикіянъ и карѳагеиянъ. Ихъ писатели разсказы-' 
ваютъ о плаваніи кругомъ Африки, но наше знаніе ихъ ли
тературы къ сожалѣнію слишкомъ недостаточно для того, 
чтобы имѣть возможность разъяснить истину.

Крестовые походы возбудили и въ Европѣ желаніе узнать 
чужія земли и новые пути къ обогащенііо. Примѣромъ того 
служатъ путешествія венціянца Марко Поло, во второй по- 
ловинѣ 13-го столѣтія. Онъ былъ купецъ и жилъ въ Ма
лой Азіи, но вдрутъ возъимѣлъ непреодолимое желаніе 
увидѣть земли внутренней Азіи и ихъ знаменитые города: 
Самарканду столицу великаго хана монголовъ. Не об
ращая вниманія на опасности такого предпріятія, онъ
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счастливо прибылъ въ Самаркандъ (въ нынѣшней Бухарін; 
этотъ городъ сохранилъ до нынѣ слѣды прежняго величія) 
пріобрѣлъ милость великаго хана и, вступивъвъ его службу, 
путешествовалъ подъ его покровительствомъ до Китая; 
посѣтилъ всѣ ея провинціи, Индостану Цейлону Яву, Су
матру, и др. острова индѣйскаго архипелага. Онъ первый 
европеецу вступившій въ тѣ страны, погруженный до того 
во мракъ неизвѣстности и сказочныхъ преданій и доста- 
вилъ первыя свѣдѣнія о нихъ. Занимательны сообщенный 
имъ свѣдѣнія о торговыхъ путяхъ, по которымъ доста
влялись въ Европу индѣйскіе товары. Индѣйцы привозили 
ихъ на корабляхъ изъ задней Индіи и островову къ Мала- 
барскому берегу и таму вмѣстѣ съ произведеніями перед
ней Индіи, нагрузивъ ими корабли, отправляли къ портамъ 
Чермнаго моря. Въ Европу они достигали черезъ Алек
сандра. Изъ этого видно, что индѣйская торговля прохо
дила по тѣмъ же путяму какъ и въ началѣ своего суще- 
ствованія. Только Александрія сдѣлалась преемницею Тира. 

■Арабы, еще господствовавшіе въ Багдадѣ, по показаніямъ 
Марко Поло, плавали на своихъ корабляхъ прямо къиндѣй- 
скому архипелагу изъ городовъ Персидскаго залива: Бас- 
соры и Гормуса. Это доказываетъ ихъ превосходство въ 
искусствѣ мореплаванія предъ Египтянами. За Марко-Поло 
послѣдовали и другіе путешественники, большею частію Ита- 
ліянцы, но не принесли большой пользы для торговли и иаукъ.

Другому народу надлежало совершить въ мореходствѣ 
и торговлѣ великій перевороту отдѣляющій новыя време
на отъ старыхъ и сдѣлавшійся причиною настоящей все- 
мірной торговли.

Проблески истинныхъ свѣдѣній появляются уже въ 
древности, когда Геркулесовы столбы считались границей 
обитаемаго міра и живое воображеніе грековъ населяло за
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ними лежащій свѣтъ, своими созданіями. Сады Гесперидъ, 
Счастливые острова, Атлантика, полагались сперва до 
столбовъ Геркулеса, а потомъ за ними. Можетъ-быть, и вѣ- 
роятно даже, что нѣкоторые путешественники уже тогда 
проникли далеко за предѣлы извѣстнаго міра, и что эти 
преданія былиэхомъразсказовъ фипикіянъ о своихъ откры- 
тіяхъ, но достовѣрно только то, что греки смутно пред
ставляли себѣ существованіе неизвѣстнаго края на западѣ. 
Финикійскіе же отважные мореходцы, издѣвавшіеся надъ 
вымышленными опасностями неизвѣстныхъ морей, плавали 
не только на сѣверъ, въ Англію и Нѣмецкое море, но и 
на югъ, по западному берегу Африки, до Зеленаго мыса, 
что не подлежите никакому сомнѣнію. Они не только ос
новали тамъ колоніи, но и населили Канарскіе острова и 
Мадеру. Геродотъ разеказываетъ, что они, въ началѣ цар- 
ствованія египетскаго царя Нихея, объѣхали всю Африку 
впродолженіи трехъ лѣтъ. Карѳагеняне послѣдовали за 
ними на этомъ поприщѣ.

Мы имѣемъ описаніе плаванія Ганно съ цѣлію основанія 
новыхъ колоній. Его флотъ состоялъ изъ 60  кораблей еъ
30,000 команды и пассажировъ.

Изъ описанія рѣкъ и мысовъ, встрѣчавшихся ему на пути, 
мы заключаемъ, что онъпроникъдо 7 градуса сѣверной ши
роты, дальше Сіерра Леоны.

Иослѣ паденія Карѳагена, вновь открытая земли были 
опять забыты. Геркулесовы столбы снова были приняты за 
границу міра на западѣ, исключая времени арабскаго вла
дычества.

Честь развитія знаній, способствующихъ торговлѣ, при
надлежим жителямъ Пиренейскаго полуострова и въ- 
особенности португальцами ИнФантъ Генриха сдѣлалъ въ 
этомъ отношеніи больше всѣхъ римскихъ императоровь.
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Португальцамъ обязана Европа возобновленіемъ торговыхъ 
сношеній съ западной Африкой и открытіемъ морскаго 
пути въ Индію, чѣмъ произведенъ совершенный перево
рота въ торговлѣ Европы съ Индіей.

Первая экспедиція относится къ 1415 году; а четыре 
года спустя открыли случайно островъ Мадеру, гдѣ пор
тугальцы насадили сахарный тростникъ и виноградъ. Вар- 
ѳоломей Діасъ доотигъ Зелецаго мыса въ 1446  году. Эти 
успѣхи придали болѣе смѣлости мореходцамъ, доставляв- 
шимъ своими открытіями значительную пользу мореплапа- 
нію и торговлѣ. Академія, основанная инФантомъ Генри- 
хомъ, много занималась усовершенствованіемъ перваго и 
сдѣлала важныя астрономическія и матедаатическія откры- 
тія, способствовавшая его развитію.

Съ ихъ помощью былъ открытъ мысъ Доброй-Надеж
ды въ 1487 , а въ 1497 совершено плаваніе вокругъ юж
ной оконечности Африки. Васко де-Гама прибылъ въ 
Калькутту, на Малабарскомъ берегу, 18 мая 1498 года, и 
тѣмъ рѣшилъ великую задачу открытія морскаго пути въ 
Индію. Послѣдствія этого событія были невѣроятны; хотя 
h не могутъ сравниться съ перемѣнами, произведенными 
открытіемъ Америки за шесть лѣтъ до того. Извѣстно, 
что не изъ Португаліи отправлена экспедиція Колумба и 
что средства для исполненія этого великаго предпріятія, 
въ которыхъ отказывали ему правители его родины, Генуи, 
а также Португаліи и Аигліи, онъ получилъ отъ испанской 
королевы Изабеллы.

Послѣ девяти-недѣльнаго плаванія на плохихъ судахъ, 
окруженный бунтующейся командой, онъ открылъ островъ 
Санъ-Сальвадоръ, a вскорѣ за тѣмъ острова Гаити, Кубу, 
Антильскіе и, наконецъ, въсвое послѣднее плаваніе, мате- 
рикъ Южной Америки. Двадцать лѣтъ спустя, большая
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часть новооткрытаго материка была подвластна Испаніи, а 
Португалія завладѣла значительными землями Восточной 
Индіи (Остъ-Индіи).

Тѣмъ кончается первый періодъ исторіи мореходства и 
торговли. Старые пути замѣяились новыми, многіе изъ го
род овъ, прежде замѣчательныхъ, теперь упали, a вмѣсто 
ихъ расцвѣли новые; но искусство кораблестроенія мало 
усовершенствовалось въ это время славныхъ открытій и 
смѣлыхъ плаваній.

СО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТІЯ МОРСКАГО ПУТИ ВЪ ОСТЪ-ИНДІЮ И АМЕРИКУ, ДО 
НАЧАЛА ТОРГОВАГО ЗНАЧЕІІІЯ АНГЛ1И.

Измѣненіе главнаго торговаго пути было первымъ слѣд- 
ствіемъ упомянутыхъ нами открытій.

Не италіянцы, но-португальцы, пользуясь плодами своихъ 
трудовъ, привозили теперь иіідѣйскіе товары на голландскіе 
рынки, гдѣ Антверпепъ сдѣлался преемникомъ Брюгге. 
Тамъ товары мѣнялись на сырые продукты и издѣлія бра- 
баитской и Фландрской промышленности.

Знаменитые герои Португаліп Альбукеркъ и Акунья, 
предприняли отнять у арабовъ участіе въ индѣйской торгов- 
лѣ. Для того они завоевали островъ Сокотора, при входѣ 
въ Аравійское море и Ормусъ въ Персидскомъ заливѣ; 
препятствовали свободному плаванію судовъ между Ара- 
віей, Египтомъ и ИндісГі и принудили индійскихъ владе
телей /ать португальцамъ болыпія преимущества противъ 
купцовъ прочихъ націй.

Могущество ихъ въ этомъ отношеніи дошло до того, 
что прочіе купцы могли торговать въ Индіи только при 
ихъ иозволеніи. Наконецъ они совершенно завладѣли тор
говлей Иыдіи и Аравіи съ Европою, завоевавъ городъ Малак
ку на полуостровѣ того же имени, гдв сосредоточивалась 
вся восточная торговля между Китаемь, Японіею, Филип
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пинскими и Молуккскими островами, Индіей, Персіей и 
Аравіей.
. Писсабонъ сдѣлался главнымъ мѣстомъ складки индѣй- 

скихъ товаровъ.
Италіянскіе торговые города, въ-особенности Венеція, 

тѣсно соединенные въ своихъ сношеніяхъ съ Александріей, 
т! е. съ прежней торговой столицей индійско-аравійскихъ 
товаровъ на берегахъ Средиземнаго моря, долго сомнѣва- 
лись въ успѣхѣ португальскихъ иредпріятій и въ гордой 
самонадѣянности теряли время, когда еще была возмож
ность воспользоваться новооткрытымъ путемъ въ Индію. 
Но когда усилился привозъ индѣйскихъ товаровъ въ Лис
сабону португальцы явились непобѣдимыми соперниками 
на нидерландскихъ рынкахъ; и наконецъ, вслѣдствіе за- 
воеваній Португальцевъ, и совсѣмъ прекратилась индѣй- 
ско-аравійская торговля италіянцевъ. Попытки послѣд- 
яихъ сохранить прежнее значеніе, какъ то заключеніе до
говора съ Лиссабономъ для дальнѣйшаго отправления то
варовъ черезъ Венецію, не имѣли успѣха. Кромѣ-того и 
политическое могущество итальянскихъ республикъ было 
ослаблено войной. Они пользовались еще нѣкогорое время 
остатками своего прежняго величія, богатствомъ и прево- 
сходствомъ на морв и владѣли выгодной левантской тор
говлей, сохранявшей силу и могущество Генуи; но преж
нее торговое значеніе италіянскихъ городовъ исчезло на
всегда. Только въ новѣйшее время они нѣсколько ^озста- 
новили его.

. Мы еще не говорили, какое вліяніе произвело на тор
говлю открытіе Америки. По усиленію индійско-порту- 
гальской торговли, послѣ основанія власти ихъ въ Индіи, 
нельзя заключать о такомъ же значительномъ сообщеніи 
Испаніи съ Америкой вскорѣ послѣ ея открытія. — Двѣэти
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Индіи были совершенно различны, а испанское правитель
ство не умѣло приспособить новооткрытую землю для 
торговли. Малое паселеніе Вестъ-Индіи стояло на низкой 
степени образованности въ сравненіи съ жителями Остъ-Ин- 
діи и не могло съ ними сравниться ни въ одной отрасли 
промышленности. Только золотой песокъ и куски золота 
привозили испанцы на родину, послѣ своихъ долгихъ пла- 
ваній. Они продолжали искать только благородныхъ ме- 
талловъ, даже послѣ завоеванія П еру  и М ексики,государствъ 
болѣе образованныхъ, которыхъ богатые рудники уто
лили жажду испанцевъ къ обогащенію. Втеченіи цѣлыхъ 
столѣтій, испанцы заботились единственно о разработкѣ аме- 
риканскихъ рудниковъ и туземные жители были приноси
мы въ жертву изнурительнымъ работамъ, тогда-какъ мо
жно было бы, обработывая почву, легко и безъ всякагопри- 
тѣсненія добывать съ ихъ помощію всѣ тропическіе про
дукты. Впослѣдствіи, не изъ сожалѣнія къ американ- 
цамъ, но чтобы имѣть болѣе крѣпкихъ работниковъ, начали 
привозить туда аФриканскихъ негровъ и тѣмъ положили 
начало омерзительной торговлѣ невольниками. До настоя- 
щаго времени не удалось еще стереть этого пятна; съ 
этимъ торгомъ связаны выгоды слишкомъ многихъ, а по
тому однѣ мѣры правительства для того недѣйствительны- 
Испанія сохранила только развалины своихъ завоеванныхъ 
владѣній, а злое начало породило безконечно-возобновляю- 
щіяся послѣдствія. Теперь Америка заселена милліонами 
черныхъ невольниковъ и ихъ существованіе сдѣлалось ис- 
точникомъ несогласій и глубокой вражды, покрывающихъ 
черными тучами будущность этой части Свѣта. А какь 
скудны • были плоды этого поступка для Испаніи, и какъ 
мало принесло ей пользы завладѣніе цѣлой частью Свѣта!

Впрочемъ въ то время Испанія могла покупать произ-
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веденія европейской промышленности, а также продукты 
сѣвериой Европы, Леванта и Индіи, на золото и серебро 
привозимое изъ Америки. Завладѣвъ Португаліей и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ея индѣйскими землями и торговлей, она сдѣла- 
лась страной, гдѣ «не заходило солнце» и, хотя на корот
кое время, но превзошла могуществомъ и значительно
сти торговли всѣ прочія государства. Но подъ этой бле
стящей оболочкой таилось раззореніе государства, паденіе 
промышленности и нищета народа. Милліоны, добытые 
изъ рудниковъ Америки и прежнія португальская владѣ- 
иія въ Индіи, были поглощены несчастною и продолжи
тельною войною съ союзными голландскими провинціями, 
исключенными изъ участія въ индійской торговлѣ, но о- 
свободившихся отъ испанскаго ига, которому они подвер
глись по наслѣдству. Война съАнгліей имѣлатѣже послѣд- 
ствія; изгнаніе мавровъ довершило паденіе испанской 
промышленности; а остатки прежняго богатства были рас
точены безразсуднымъ великолѣпіемъ двора. Наконецъ 
американскія колоніи начали доставлять вмѣсто серебра 
и золота другіе продукты, какъ то: какао, индиго и шку
ры. Государство опять нѣсколько возвысилось подъ пра- 
вленіемъ Бурбоновъ, но все-таки Испанія осталась второ
степенной державой. Бремя, когда она могла упрочить свое 
могущество, было потеряно невозвратно.

Для торговли, открытіе Америки имѣло то важное по- 
слѣдствіе, что въ слѣдующихъ за тѣмъ столѣтіяхъ Европа 
значительно обогатилась предметами торговли, а деньги 
понизились въ цѣнѣ. Разсказы о несмѣтныхъ сокровищахъ, 
найденныхъ первыми завоевателями Пизарро и Кортецомъ, 
весьма преувеличены; напримѣръ воя сумма полученная за 
освобожденіе инка Атагуальпя, состояла (по Гарчилласо 
де ла Вега) въ 5-ти милліонахъ талеровъ,значить меньше



суммы, заплаченной Французскимъ королемъ Іоанномъ по- 
слѣ сраженія при Поатье (41 милліоиъ франковъ). Но все- 
таки сокровища, добытый изъ рудниковъ Потозп, Гуанок- 
сато и другихъ земель Америки были весьма значитель
ны. Съ 1492  по 1500  г. изъ Америки въ Европу при
возилось ежегодно золота и серебра на 250,000  піастровъ; 
съ 1500  по 1545 года на 3 милл. піас.;съ 1545  по , 1600 
года на 11 милл. піас.; въ і 7 -мъ столѣтіи на 16 мил. 
піаст., а въ первой половинѣ 18 столѣтія на 22 % мил. 
піастра. Кромѣ-того количество предметовъ обмѣна, со вре
мени Колумба до 1809  года, увеличилось въ 11 разъ, 
прежнее число 170 милліоновъ возрасло до 1874  милліо- 
новъ піастровъ. Вліяніе этого обстоятельства на цѣны 
обнаружилось уже въ 15-мъ столѣтіи. Цѣны заграничныхъ 
пряностей возвысились въ Гермаяіи на 400  °/о; пшеница 
въ Парижѣ съ 1490  по 1535 годъ на 160  %, а съ того 
времени по 1546  годъ на 210  °/о-

Хотя Испанія и Германія не могли угадать причішъ 
возвышенія цѣнъ на товары, и старались его остановить 
разными правительственными мѣрами, какъ то запреще- 
ніемъ вывоза товаровъ и т. п., но впослѣдствіи все разъя
снилось. Испанскій писатель Санчо-Мандака ігагаетъ въ 
Мадрйтѣ въ 1619  году:

«До открытія Вестъ-Индіи можно было купить за квар- 
то тоже самое,что покупается теперь за 6 бреаловъ;авла- 
дѣтель 100 реаловъ могъ равняться съ нынѣшиимъ вла- 
дѣтелемъ 600 реаловъ. Это потому, что привезенное въ 
изобиліи золото и серебро понизилось въ цѣнѣ, а въ той 
же мѣрѣ возвысились цѣны на всѣ товары. Послѣ откры- 
тія Америки цѣпность монетъ часто ізмѣнялась, согласно 
съ количествомъ ежегодно добывавшегося драгоцѣннаго
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металла, но въ наше время она вчетверо понизилась про- 
тивъ прежняго, т. е. товары на столько же вздорожали.

Мы уже видѣли, какъ рано и быстро Испанія и Пор- 
тугалія потеряли свое значеніе, пріобрѣтенное завоеваніями 
въ Индіи и Америкѣ. Напротивъ того Нидерланды и Ан- 
глія, отнявъ у португальцевъ и испанцевъ плоды побѣдъ, 
въ скоромъ времени возвысились, и голландскіе порта, 
послѣ открытія морскаго пути въ Остъ-Иидію, особенно 
Антверпену остались главными рынками для обмѣна ин- 
діііскиху нѣмецкихъ и сѣверныхъ товаровъ. Португаль
цамъ было выгодно пользоваться усовершенствованной 
торговой организаціей тѣхъ портовъ. Они поэтому и 
не ожидали пріѣзда нидерландекиху итальянскихъ и 
ганзейскихъ купцовъ въ Лиссабонъ за индійскими то
варами, но сами возили ихъ въ Антверпену гдѣ находили 
всѣ товары, потребные для обмѣна. ТакиМъ-образомъ, 
Лиссабонъ былъ первой станціей индійской торговли, а 
Антверпень второй. Къ этой-то эпохѣ и относится періодъ 
блеска Антверпена. Здѣсь имѣли свои банки Фугеръ и 
Вельзеръ изъ Аугсбурга, Спинола изъ Генуи и другіе зна
менитые дома. Шельда была одновременно покрыта 2,500 
кораблями и каждую недѣлю прибывали 2,000 возовъ изъ 
Германіи, Францін и Лотарингіи. Таможенные акцизы и 
торговыя пошлины составляли ежегодно сумму въ \ % мил- 
ліона гульденову a всѣ отрасли промышленности были въ 
цвѣтущемъ состояніи. Тамъ дѣлались лучшія шерстяныя, 
шелковыяи полотняныя ткани, обои, стекло, серебряный и 
золотыя издѣлія. Обширные, настоящіе сахарные заводы 
этого города, существуютъ еще съ тѣхъ поръ. Оборотъ 
ежегодной торговли составлялъ 500  милліоновъ зильберъ- 
крону а денежные обороты приносили еще болѣе выгодъ. 
КъГолландіи обращались всѣ нуждающіеся въ денежныхъ
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займахъ. Карлъ Y и Филяипъ, занявъ суммы у антверпеп- 
скихъ банковъ, держали тамъ постоянныхъ агентовъ. Имѣя 
въ то время болѣе 200,000  жителей, Антверпена превзо- 
шелъмноголюдствомъвсѣ прочіе городана сѣверѣ Альповъ, 
исключая Парижа. Голландія, кромѣ своихъ матеріальныхъ 
занятій, покровительствовала также наукамъ и художесг- 
вамъ. Кто не знаетъ ея великихъ художнпковъ, украсов- 
шихъ ее своими чудесными произведеніями архитектуры и 
живописи, свидѣтельствующихъ до нынѣ о ея прошломъ 
величіи, продолжавшемся однако только нѣсколько де- 
сятковъ лѣтъ. Антверпену опустошенный кровожаднымъ 
Ф а н а т и з м о м ъ  Филиппа II и  Альбы, с ѣ т у е т ъ  о поблекшемъ 
цвѣтѣ своего величія, возродившемся снова въ столицѣ 
молодой голландской республики—Амстердам/ь.

Этотъ городъ возвысился на степень блеска и велико- 
лѣпія еще быстрѣе своихъ предшественниковъ. Эго легко 
объясняется тѣмъ, что Антверпенъ по своему положенію и 
въ періодъ величайшаго своего значенія, былъ только тор
говой станціей. Морскія державы воспользовались имъ для 
торговаго рынка, но число его собственныхъ морскихъ 
судовъ было не велико въ сравненіп съ прочими надіями. 
Напротивъ того Амстердамъ, еще за долго до того, по
чти исключительно занимался мореходствомъ и рыбнымъ 
промысломъ, такъ же какъ и Роттердамъ, Дордрехтъ и 
другіе голландскіе города. Онъ сдѣлался соперникомъ’ Ган
зейскаго Союза въ торговлѣ по берегамъ Нѣмецкаго и 
Балтійскаго морей и, наконецъ, отнялъ у него важнѣйшую 
часть этой торговли. Торговый флотъ его постепенно пре- 
взошелъвсѣ, когда либо существовавшіе въ Европѣ. Въкон- 
цѣ ХУІ-го столѣтія число кораблей сѣверныхъ нидерлаид- 
скихъ провипцій, возраоло до 70,000 ; но вѣроятно въ томъ 
числѣ были и рыбацкія .барки.

i lМерс, Бсрезипа.



Рыбный промыселъ былъ причиной голландскаго могу
щества на морѣ; подобно Венеціи и ганзейскимъ горо- 
дамъ. Онъ былъ его основой и училищемъ. Голландцы съ 
давиихъ временъ занимались ловомъ сельдей у береговъ 
Голландіи и Англіи, что и въ настоящее время составляетъ 
важную отрасль промышленности этихъ государствъ. Гол- 
ландецъ Вильгельмъ Бекель улучшилъ способъ соленія 
сельдей, и тѣмъ доставилъ голландской сельдяной торго- 
влѣ преимущество на всѣхъ рынкахъ. Эту отрасль торго
вли справедливо назвали «золотымъ дномъ» государства. 
Сумма ежегоднаго дохода отъ этого промысла доходила 
до 8 милліоновъ гульденовъ. Впослѣдствіи присоединилась 
къ нему еще ловля китовъ, приносившая столько выгодъ, 
что составились особыя общества; получившія привиле- 
гіи.Новъ 1645  году ловля китовъ опять сдѣлалась сво
бодна.

Послѣ взятія Антверпена испанцами и отпаденія 7-ми 
сѣверныхъ провинцій отъ. испанскаго владычества, торго
вля перешла въ Голландію, гдѣ ею ревностно занимались 
Фабриканты и купцы, изгнанные испанцами или бѣжавшіе 
отъ ихъ игй.

Подъ вліяніемъ преимущества голландцевъ на морѣ, про
явившаяся и въ борьбѣ ихъ съ испанцами, торговля приняла 
вскорѣ новый видъ. Голландцы не довольствовались однимъ 
пассивнымъ участіемъ въ торговлѣ, подобно купцамъ Антвер
пена, но сами плавали въ Испанію, Португалію, Англію и при- 
салтійскія страны за тамошними продуктами и доставляли 
ихъ въ прочія земли. Въ Испанію и Португалію ежегодно 
отправлялось до 400  кораблей съ сѣверными продуктами, 
и на нихъ вымѣнивались произведенія испанскихъ коло- 
ній. Филиппъ II, негодуя на голландцевъ за ихъ успѣш- 
ное сопротивленіе его оружію, запретилъ съ ними и
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торговый сношеиія, и тѣмъ положилъ начало вліянію Гол- 
ландіи на паденіе своего собственнаго государства. Гол- 
ландцамъ предстояло или лишиться важнѣйшей отрасли 
торговли и вмѣстѣ съ тѣмъ своего значенія, или самимъ 
ѣздить въ обѣ Индіи за ихъ произведеніями. Она избрали 
послѣднее.

Послѣ нѣкоторыхъ неудачныхъ попытокъ, небольшой 
отрядъ кораблей, подъ начальствомъ Бантома, посланный 
«Обществомъ отдаленныхъ странъ  ̂ въ 1598 году, успѣлъ 
начать торговыя сношенія съ жителями береговъ Явы. От
туда голландцы проникли къ Молуккскимъ островамъ, Су- 
матрѣ и др: островамъ Индѣйскаго Архипелага и резуль- 
татъ этой торговли былъ такъ удовлетворителен  ̂ что въ 
1602  году основалась голландская Оств-Индская'Компа- 
нія, отправившая къ индѣйскому Архипелагу 14 кораблей, 
для оонованія колоній на Явѣ, Суматрѣ и Мо'луккскихъ 
островахъ, подвластныхъ Португаліи. Изгнавъ послѣднихъ 
и истребивъ англійскую Факторію на островѣ Явѣ, Голландцы 
утвердились тамъ и построили въ 1621 году новый городъ, 
названный впослѣдствіи Батавіей. Въ скоромъ времени 
они исключительно завладѣли всей индѣйской торговлей, и 
несмотря на безпрерывную борьбу съ англичанами, отняв
шими у португальцевъ большую часть Индіи, распростра
нили свое владычество нетолько на Индѣйскій Архипелагъ, 
но и на Цейлонъ и Малакку. Вліяніе голландскихъ коло- 
ній простиралось до самаго Китая, Японіи и Индіи.

Голландская Остъ-Индская Компанія, въ самомъ началѣ 
своего существованія, извлекала необыкновенный выгоды, 
и не щадила ничего для пріобрѣтенія исключительная пра
ва на торговлю прянностями.

Грузъ 5-ти кораблей, прибывшихъ въ Голлаидію въ 1603 
году, состоялъ въ 1,820,120  Ф у н т о в ъ  перцу, 11,921 ф .

*
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кубебы, 142,596  ф. г в о з д и к и  и  23,027 ф. мускатнаго 
цвѣта. Эти товары были куплены за 588,874  Ф л о р и н о в ъ ,  

а проданы за 2 милліопа гульденовъ. По этому не удиви
тельно, если акціонеры получали иногда 75°/0, и до 1720 
года не меньше 1 2% °/0.

Америка неизбѣгла вниманія голландцевъ. Въ 1621 г. 
основана Веств-Индская Компанія, занимавшаяся сперва 
только торговлей, a впослѣдствіи и завоеваніями. Основавъ 
колоніи въ Сѣвериой Америкѣ, она завладѣла многими 
вестъ-индскими островами, проникла въ Бразилію и завое
вала воѣ нрибрежныя провинціи между Бахіей и Амазон
ской рѣкой. Но ея власть была менѣе продолжительна, 
чѣмъ могущество Остъ-Индской Компаніи. Англичайе отня
ли ея сѣверо-американскія владѣнія, а португальцы, во- 
оружась въ Бразиліи, принудили, послѣ продолжительной 
войны, возвратить имъ эту землю за вознагражденіе 8 мил- 
ліоновъ гульденовъ. Власть голландцевъ сохранилась 
только въ Гвіанѣ, гдѣ были сахарныя, коф ѳй н ы я  и инди- 
говыя плантаціи, обработываемыя неграми невольниками, 
привезенными туда испанцами. Но несмотря на множе
ство выгодъ, доставляемыхъ этой колоніей, Вестъ-Инд- 
ская Компанія постепенно разрушалась и, наконецъ,совсѣмъ 
уничтожилась въ 1790  году.

Вліяніе непосредственной торговли Европы съ обѣими 
Иидіями было весьма обширно. Амстердамъ сдѣлался тор
говой столицей, въ которой пріобрѣтались невѣроятныя б̂о- 
гатства. Здѣсь былъ центръ индѣйско -  европейской тор
говли и вмѣстѣ съ тѣмъ величайшій въ свѣтѣ хлѣбный 
рынокъ.

Испанія, Италія и другія земли, запасались въ Амстер
дам хлѣбомъ. Сельди и всѣ ирочіе продукты постоянно на
ходили тамъ покупщиковъ, a усовершенствованіе векселей
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и банковъ облегчало денежные обороты. Кромѣ-того гол
ландцы извлекали, болыція выгоды перевозом  ̂ товаровъ 
для купцовъ другихъ націй. Они такъ усовершенствовались 
въ искусствѣ кораблестроенія и мореходства, что всѣ поч
ти государства поручали имъ строить свои корабли на 
саардамскихъ верфяхъ. Ни одному Флагу не довѣряли такъ 
товаровъ какъ голландскому; кромѣ-того транспортъ на 
судахъ ихъ-обходился гораздо дешевле, потому-что по
стройка, производимая на собственныхъ верфяхъ, имъ не 
такъ дорого стоила. Вскорѣ перешли къ нимъ въ руки 
почти всѣ транспортныя суда, плававшія около береговъ 
западной Европы; и голландцевъ справедливо называли 
«Фурманами» этой части свѣта.

Цвѣтущее состояніе Голландской республики продол
жалось до ХѴІІ-го столѣтія. Тогда блескъ ея затмился отъ 
различныхъ обстоятельствъ, уменыішвшихъ ея торговое 
зпаченіе.

Сосѣднія государства, въ-особешюсти Фраіщіл и А н
глия, усовершенствовавшись сами въ мореходствѣ и торго- 
влѣ, уменьшили свою зависимость отъ голландскихъ рын- 
ковъ. Правители этихъ земель не только покровительство
вали собственнымъ Фабрикантамъ и купцамъ, но приняли 
болѣе рѣшительныя мѣры для пріобрѣтенія полной незави
симости. Эти мѣры состояли въучрежденіи таможни. Не
смотря ни на какія возраженія, привозъ чужеземныхъ, авъ- 
особенности голландскихъ издѣлій, подвергался значитель- 
нымъ пошлинамъ. Такимъ же образомъ старались возвы
сить собственное мореходство, притѣсняя голландское. Для 
того Людовикъ ХГѴ назначилъ брать пошлины со всѣхъ 
чужеземныхъ кораблей, прибывающихъвъ Французскіе пор
та. Всѣ эти притѣсненія ослабили голландское мореходство; 
но Кромвель нанесъ ему сильнѣйшій ударъ, отдавъ въ 16 51
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году приказаніе, чтобы въ англійскіе порта чужеземные 
корабли привозили только продукты или издѣлія своихъ 
земель.

Этимъ онъ не только отнялъ возможность у голланддевъ 
производить торговлю между Англіей, ея колоніями и ев
ропейскими державами, но и оотановилъ транспортировку 
товаровъ на ихъ судахъ. Важность этого запрещенія мож
но одѣнить по просьбамъ голландскихъ мореходцевъ къ 
Генеральнымъ Штатамъ, гдѣ упоминается о числѣ Фри- 
зШскихъ транспортныхъ судовъ, состоявшемъ изъ 2000 .

Чтобы принудить Англіюкъ уничтоженію павигащіоннаю 
акта, Голландія объявила ей войну, но поб-вда осталась на 
сторояѣ англичанъ и голландцы, заключивъ миръ въ 1654 
году, должны были покориться ему. Новая война съ Анг- 
ліей и Франдіей низвергла Голландію съ ея величія; Анг- 
лія отняла, у Голландіи преимущество надъ другими на
циями, которымъ она долгое время гордилась, хотя и не
возможно было уничтожить всего ея значенія во всемирной 
торговлѣ. Въ этомъ отношеніи она была обезпечена свои
ми остъ-индскими владѣніями, богатымъ флотомъ, деше
визною транспорта на ея судахъ, своими давнишними тор
говыми сношеніями съ Испаніей, Германіей и прибалтійски- 
ми землями, своими огромными капиталами, а также и Фа
бричными издѣліями, еще долго превосходившими Француз- 
скія и англійскія.

Мы уже говорили объ усиліяхъ французскаго правитель
ства возвысить промышленность и торговлю своего госу
дарства. Это было возможно при ея иолитическомъ мо- 
гуществѣ, и великіе министры Сюлли и Кольбёръ употреб
ляли на то всѣ средства. Благодаря ихъ стараніямъ, Фран
цузская произведенія, вина, хлгбъ, южные плоды, соль, по
лотно и бумага, въ среднихъ вѣкахъ дорого цѣиились въ
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Испаніи, Англіи, Германіи и прибалтійскихъ земляхъ, а 
впослѣдствіи еще болѣе возвысились.

Множество шелковыхъ Фабрикантовъ изъ Италіи пере
шли во Францію̂  въ царствовавіе Франциска I, и перенесли 
эту богатую промышленность въ Ліонъ и другіе города. 
Сюлли содѣйствовалъ разведенію шелковичныхъ или туто- 
выхъ деревьевъ во Франціи, почему и прекратился привозъ 
сырца изъ Леванта и-Италіи. Онъ старался поднять вну
треннюю Фабрикацію шелковыхъ матерій, запретивъ ихъ 
привозъ, но это запрещеніе вскорѣ было отмѣнено. Фран
цузы воспользовались также открытіемъ морскаго пути въ 
Остъ-Индію и Америку для заключеиія торговли съобѣими 
Индіями и для завоеванія тамъ нѣкоторыхъ земель, съ цѣ- 
лію основать колоніи. Картеръ открылъ НьюФаундлендъ въ 
1534- году, а въ 1606  завладѣли Канадой. Здѣсь разви
лась дѣятельная торговля бобровыми мѣхами, шубами и 
продуктами, добываемыми ловомъ трески, тюленей и ки- 
товъ. Французы утвердились и въ Южной-Америкѣ, посе
лясь въ Кайенѣ, гдѣ ихъ сахарныя и коФейныя планта- 
ціи, равно какъ какао и хлопчатая бумага доставляли мно
го выгодъ.

На Антильскихъ островахъ, занятыхъ прежде Флибустье
рами, основались также Французскія колоніи. И въ наше 
время Мартиника и Гваделупа составляютъ значительныя 
владѣнія Франціи. Это государство завладѣло также важ
ными пунктами береговъ Африки, въ-особенности Бурбон- 
скими островами и Иль-де-Франсъ; и наконецъ, при Коль- 
бёрѣ, старалось пріобрѣсти и земли въ Оотъ-Индіи. Первой 
Французской колопіей въ Индіи былъ Пондишеріі. Но 
здѣсь они не имѣли большаго успѣха, несмотря па завое- 
ваніе Мадраса въ 1746  году отважнымъ и честолюби- 
вымъ полководцемъ Дюплё и его другія значительныя по-
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бѣды въ Остъ Индіи, угрожавшія англійскому владычеству. 
Англичане, вооружась силою и мужествомъ, изгнали нако- 
нецъ совершенно Французовъ изъ Остъ-Индіи, побѣждая 
ихъ вездѣ, и раззорили ихъ колонію Пондишерй.

Правленіе Кольбера, справедливо превозносимое, имѣло 
важныя послѣдствія для внутренняго устройства Франціи. 
Онъ покровительствовалъ всѣмъ отраслямъ промышленно
сти и торговли, призывалъ во Францікг искусныхъ и трудолю- 
бивыхъ Фабрикантовъ, преимущественно голландскихъ, тка
чей шерстяныхъ матерій; способствовалъ развитію Фран
цузская нореплаванія и торговли, издавая полезные уставы 
относительно транспортной и посредничной торговли, и 
старался, чтобы торговыя сношенія между Европой и ея 
вестъ-индскими колоніями большею частію производилась 
на Французскихъ судахъ. Оиъ безъ сомнѣнія, возвелъ бы 
Францію на высокую степень промышленности и торговаго 
благосостоянія, но труды его были уничтожены раззоритель- 
ной для Фраиціи войной, веденной властолюбивыми ея ко
ролями, и кончившейся потерею колоній въ Индіи и Амери- 
кѣ. Къ тотму присоединились еще несчастныя религіозныя 
распри (уничтожение нантскаго эдикта).

Англія долгое время не принимала участія въ западной 
европейской торговле. Жесть, свинецъ, шерсть, шкуры и ко
жи, составляли единственныя произведет# этой страны 
еще во времена Ганзейскаго Союза и могущества голланд
цевъ. Чужеземные купцы сами пріѣзжали за ними и вымѣ- 
нивали ихъ на свои продукты и издѣлія, какъ то: полотно, 
тонкое сукно, шелковыя ткани, вино, прянности, оливковое 
масло и т. д. Англійскіе короли, получая пошлины съ при- 
возныхъ товаровъ, покровительствовали всѣми средствами 
чужеземной промышленности и купцамъ. Они давали имъ 
множество выгодныхъ привилегій, препятствующихъ раз-



—  265 —

витію собственной промышленности, торговли и морепла- 
ванія. Шерстяныя Ф а б р и к и  начинали постепенно улуч
шаться; особенно когда въ царствованіе Эдуарда прибыли 
вь Англію нѣсколько ткачей изъ Фландріи и Брабанта, а 
также увеличился и вывозъ необдзланныхъ суконъ, окра- 
шиваемыхъ въ Италіи, Нидерландахъ и Гермавіи; но это 
обогащало однихъ иностранцевъ, имѣвгаихъ свои конторы въ 
Лондонѣ и высылавшихъ англійскія издѣлія на своихъ су
дахъ. Счастливая перемѣна въ этомъ отношеніи замѣтна въ 
половинѣ XVI столѣтія въ царствованіе Эдуарда ГѴ* и  въ- 
особенности при королевѣ Елизаветѣ, когда на привозъ чуже
земныхъ издѣлій были наложены значительныя таможенныя 
пошлины, a частію и совершенное запрещеяіе. У чужеземныхъ 
купцовъ отняли привилегии, а своихъ ободряли къ заклю
чение иепосредственныхъ торговыхъ сношеній съ другими 
государствами и къ предпринятію далънихъ плаваній. Въ- 
особенности же обратили вниманіе на кораблестроеніе п 
мореходство, въ чемъ Англія далеко отставала отъ гол
ландцевъ и жителей балтійскихъ портовъ. Старанія коро
левы и народа увѣнчались скорымъ успѣхомъ. Англійское 
сукно и шерсть сдѣлались важными предметами торговли 
на нидерландскихъ рынкахъ и вообще вывозъ англійскихъ 
издѣлій, производимый все-еще привилегированными об
ществами, до того распространился, что оказался недоста- 
токъ въ собственныхъ судахъ. Англичане заняли теперь 
мѣсто ганзейцевъ въ торговлѣ съ Россіей и Остъ-зейскими 
странами, и заключили непосредственную торговлю съ Ле- 
ваитомъ и Америкой. Наконецъ, передъ войной съ испан
цами и во время самой войны, Англія построила ф л о т ъ ,  

угрожавшій Испаніи (при Филиппѣ II) и превосходившій 
морскія силы другихъ державъ.

Въ Америку англичане пропикли позже другихъ запад-

*
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но-европейскихъ націй.При Эдуардѣ ГѴ нѣкоторые корабли 
плавали ежегодно къ берегамъНыоФаундленда; для ловли тре
ски, а при Елизаветѣ, Вальтеръ Релейгъ завладѣлъ неболь- 
шимъ островомъ у береговъ Сѣверной Америки, назвавъ его и 
близъ лежащую землю, въ честь своей королевы, Виргииіей-

Но начало англійскаго владычества въ Сѣверной Аме
рик можно считать только съ основанія въ 1602 году— 
Общества населенія и обработки береговъ Новой Англіи. 
Ея колоніи были въ скоромъ времени заселены, чему мно
го способствовали религіозныя междоусобія, потрясавшія 
Англію въХУІІ столѣтіи и уже по прошествіи сталѣтъ, Но
вая Англія, Виргинія и пр. колоніи были въ цвѣтущемъ со- 
стояніи. Въ Вестъ-Индіи англичане завоевали и заселили 
Ямайку, и др. небольшіе острова.

Завоеванія и основаніе новыхъ. колоній въ Остъ-Индіи, 
были для нихъ еще важнѣе американскихъ владѣній. Послѣ 
благополучнаго возвращенія бритаискихъ кораблей, подъ 
начальствомъ Драке, Стефенса и Кавендиша изъ плаванія 
въ Остъ-Индію, англійское общество получило на 15 лѣтъ 
привилегію на торговлю съ этою страною. Англичане посе
лились на островѣ Явѣ, Молуккскихъ островахъ, несмотря 
па сопротивление португальцевъ и голландцевъ, но, при
нужденные уступить могуществу послѣднихъ, не могли 
тамъ удержаться. Лучшій успѣхъ они имѣли въ Индіи, на 
Малабарскомъ и Коромандельскомъ берегахъ, основали кон
торы въКалькуттѣ, Массулипатамѣ, ДелииСуратѣ и побѣ- 
доносно защищались отъ нападеній португальцевъ. Пер- 
сидскій шахъ Аббасъ, въ вознагражденіе за ихъ содѣйствіе 
при изгваніи португальцевъ съ острова Ормугса, позво- 
лилъ имъ основать колонію въ Бендеръ-Абасои у Персид- 
скаго залива, a втеченіи ХѴІІ-го сголѣтія дѣятельные am - 
личане раскинули цѣлую сѣть колоній и крѣпостей по бере-

«
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гамъ всегоИндѣйскаго полуострова. Къ-несчастію, благо- 
дѣтелыюе вліяніе непосредственная сообщенія съ обѣи- 
мн Индіями на благосостояніе государства было уничтожае
мо . потрясавшими его втеченіи всего ХѴІІ-го столѣтія поли- 
тическо-религіозвыми бурями. Хотя великій протекторъ 
Кромвель, по примѣру Елизаветы, уничтожилъ множество 
торговыхъ монополий и доотавилъ англійскому мореход
ству, чрезъ навигаціонный актъ, преимущество торговли, 
не только съ американскими колоніями, но и съ прибал- 
тійскпми землями, такъ-что начало могущества Англіи на 
морѣ можно отнести къ его правленію, по оно было не
продолжительно и при слѣдующихъ правленіяхъ прежніе 
ужасы междоусобія еще усилились. Вліяніе этихъ небла- 
гопріятныхъ обстоятельствъ на промышленность и тор
говлю было вдвойнѣ разрушительно, потому-что Французы, 
усовершенствовавъ свою промышленность подъ правленіемъ 
Кольбера, явились опасными соперинками на рынкахъ 
Европы и даже въ самой Англіи. Въ Остъ-Индіи пало зна
чение и могущество Англійской Компаніи, употреблявшей 
свою монополію для безстыднагоугнетенія и грабительства.

Въ такомъ-то впдѣ находились взаимныя отношенія го- 
сударствъ въ концѣ ХѴІІ-го столѣтія. Голландія, состарѣв- 
шись, съ трудомъ сохраняла тѣнь прежняго торговаго зна
чения; Англія, только-что возвысившася, сильно ослабѣла отъ 
междоусобій, остановпвптхъ ея развитіе; Франція была на 
высотѣ могущества и простирала одну руку къ первенству 
на поприщѣ промышленности, другой хватала скипетръ 
политическаго владычества въ Европѣ. Казалось, что она 
сдѣлается преемницею Голландіи по торговлѣ и могуще
ству, но ненасытное властолюбіе «великихъ» королей уни
чтожило заслуги Кольбера, свергнувъ Францію съ ея вы
соты. Она должна была уступить первенство по торговлѣ
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и промышленности соперницѣ, почти уже побѣжденной; а 
усилія уничтожить ее послужили только къ ея ослабленію. 
Лтлія заняла мѣсто Голлаидіи, Лондоне, мѣсто Амстердама.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о Германіи, а потомъ 
приступимъ къ подробному разсмотрѣнію упомянутой мно
гозначительный перемѣны. Состояние Германіи въ то время 
не можетъ быть названо цвѣтущимъ. Открытіе морскаго 
пути въ Остъ-Индію имѣло неблагопріятное вліяніе на 
торговлю городовъ, средней и высшей Германіи, также какъ 
и на торговые города Италіи. Оно уменьшило также значе- 
ніе портовъ Средиземнаго моря.

Прежде .существовали два главные торговые пути съ 
юга на сѣверъ, по которымъ доставлялись произведенія 
Индіи, Аравіи и Леванта, черезъ Германію, на западъ, сѣ- 
веръ и сѣверо-востокъ Европы. Одинъ проходилъ черезъ 
Венецію, верхнюю Италію, Тирольскія Альпы, касался Аугс
бурга, Нюренберга, Бамберга и Эрфурта, а оттуда расхо
дился по всѣмъ направленіямъ. Другой, выходя изъ Генуи 
и миновавъ ІПвейцарскіе альпы, касался Кура и продол
жался по Рейну.. Важнѣйшими его станціями были: Базель, 
Страсбургъ, Шпейеръ, Вормсъ, Майнцъ, Кёльнъ; гдѣ нахо
дились склады индійскихъ и левантскихъ товаровъ, отправ- 
ляемыхъ оттуда въНидерланды и сѣверную Германію. Эта 
торговля обогащала упомянутые города и способствовала 
развитію ихъ промышленности, много зависѣвшей отъ удоб- 
наго добыванія сырыхъ матеріаловъ, атакжеиотълегкаго 
сбыта своихъ произведеній. ФранкФуртъ-на-Майнѣ иЛейп- 
цигъ, находясь недалеко отъ означенныхъ торговыхъ пу
тей, пріобрѣли славу и значеніе своими ярмарками, и часть 
въ выгодахъ итальянско-нѣмецкой торговли. Но нослѣ паде- 
нія италіянскхъ республикъ, эта торговля прекратилась и 
повлекла за собой постепенное разореніе городовъ верх-
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ней и средней Германіи. Остались только слѣды древняго 
величія, свидѣтельствующіе донынѣ о рѣдкомъ богатствѣ 
городовъ и роскоши ихъ гордыхъ жителей.

Другія причины способствовали паденію городовъ се
веро-западной и сѣверной Гермавіи. Въ предъидущемъ от- 
дѣлѣ мы разсматривали распространеніе Ганзейскаго 
Союза, доставившая германскимъ восточнымъ и сѣвер- 
нымъ приморскимъ городамъ исключительное право тор
говли съ сѣверными странами. Но съ тѣхъ поръ многое 
измѣнилось! Стараясь сохранить свое вліяніе, добытое 
силой и принужденіемъ, въ Россіи, Скандинавіи и Англіи, 
ганзёйцы ухватились за древнія привилегіи, не имѣя од
нако довольно силъ и средствъ, чтобы ихъ поддержать. 
Притомъ они упорно противились современному свободному 
соревнованію народовъ въ первенствѣ по торговлѣ и про
мышленности и потому должны были вскорѣ уступить уси
лившемуся могуществу нидерландцевъ, англичанъ, жителей 
Скандинавская полуострова и Россіи. Германія ихъ не 
поддерживала и, разслабленныя внутренними политическими 
и религіозными междоусобіями, они вскорѣ владѣли только 
незначительною торговлей собственными продуктами и 
малымъ число'мъ торявыхъ судовъ. Только Гамбургъ и 
Бременъ, уже давно почти отдѣлившіеся отъ союза, и Лю- 
бекъ, тѣсно соединенный въ своихъ сношеніяхъ съ Ост
зейскими странами, сохранили нѣкоторый блескъ и теперь 
они одни назывались ганзейскими городами. Тридцатилѣт- 
няя война окончательно уничтожила нѣмецкую торговлю, 
разоривъ промышленность, которой произведенія такъ вы
соко дѣнились въ прочихъ государствахъ; напр, полотно, 
шерстяныя ткани и металлическія издѣлія.

Государство бѣднѣло, а усиленная придворная роскошь 
поглотила остатки прежняя благосостоянія. Страна, по-



дававшая примѣръ трудолюбія и дѣятельности, сдѣлалась 
теперь зависима отъ иностранной англійской и Француз
ской промышленности; и съ того времени возникло въГер- 
манів предпочтеніе къ чужимъ нздѣліямъ и модамъ, не 
искоренившееся еще совершенно и въ наше время.

Въ торговлѣ съ Америкой и Индіей Германія не имѣла 
никакого участія; она была слишкомъ безсильна для осно- 
ванія тамъ колоній.

Голландцы, Французы и англичане привозили на гермап- 
скіе рынки индѣйскія и американскія ііроизведенія;гдѣ опи 
вымѣнивались на сырые продукты. Европейскіе народы 
перемѣнили свои роли. Дѣятельная промышленная Гер- 
манія превратилась въ земледѣльческую страну и предо
ставила иностранной торговлѣ и промышленности про- 
цвѣтать на ея рынкахъ. Грустно подумать о внезапномъ 
паденіи этого государства, когда прочія державы бодро и 
смѣло шли впередъ.

ОТЪ НАЧАЛА ХГІІІ СТОЛШ ДО ПАДЕНІЯ НАПОЛЕОНА.

Уяичтоженіе наптскаго эдикта Людовикѳмъ ХІУ имѣло 
на Францію то же вліяиіе, какъ изгнаніе Мавровъ на Испа- 
нію. Оно было причиной переселенія въ сосѣднія государ
ства, въ-особенпости въ Англію, искуснѣйшихъ и трудолю- 
бивыхъ Фабрикантовъ тонкихъ шерстяныхъ; шелковыхъ и 
полотняныхъ товаровъ, равно какъ и стеклянныхъ, бумаж- 
жныхъ и металличёскихъ издѣлій. Тамъ они были приняты 
радушно и перенесли въ новое свое отечество искусство 
усовершенствованной мануфактурной промышленности.

Когда, т іа к о н е ц Ъ ; по возшествіл ил престолъ короляВиль- 
гельма прекратились въ Англіи междоусобія- и мятежи; всѣ
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народныя силы устремились къ торговой и промышленной 
дѣятельности.

Усиліе народ наго богатства много способствовало бы
строму развитію сѣверо-американскихъ колоній, продукты 
которыхъ были въ болыпомъупотребленіи въЕвропѣ, равно 
какъ и распространенію брятанскихъ Фабричныхъ издѣлій, 
папр. шерстяныхъ ткавей; полотен  ̂металлическихъ издѣ- 
лій и т. д.

И въ Остъ-Индіи обстоятельства приняли другой, луч
ший оборотъ. Кончились безпорядки и споры, происшедшіе 
отъ позволенія парламента, въ концѣ ХѴП-го столѣтія, на 
свободную торговлю въОстъ-Индіи;слѣдствіемъ чего было 
основаніе многихъ неболыпихъ обществъ, старавшихся воз
выситься одно передъ другимъ и враждовавшихъ между 
собою; но въ 1702  году всѣ онѣ соединились и составили 
иынѣшнюю Ocmz-Индскую Компанію.

Эта Компанія подъ защитой правительства успѣшно воз- 
становила многократно прерывавшіяся торговыя сношенія и 
повела дѣятельную и выгодную торговлю между Англіей и 
Остъ-Индіей. Въполовинѣ ХѴІІІ-го столѣтія, во время ав
стрийской войны о наслѣдственномъ правѣ престола, стара
лась Франція изгнать англичанъ изъ Индіи. Но несмотря на 
первыя побъды ея храбрыхъ полководцевъ, она не имѣла 
успѣха, но напротивъ, еще способствовала основанію обшир- 
ныхъ англійскихъ владѣній въ Остъ-Индіи. Туземцы 
должны были заплатить англичанамъ за неудачи своихъ 
союзниковъ уступкою владѣній, и Остъ-Индокая Ком
пания воспользовалась пріобрѣтеніемъ неболыпаго простран
ства земли для постепенная покоренія всего Индѣіскаго 
полуострова.

Необыкновенно быстро было развитіе англійскаго море
ходства, вслѣдствіе расширенія ея торговыхъ сообщеній.
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Множество судовъ занимались привозомъ сырыхъ матеріа- 
ловъ изъ колоній и транспортомъ Фабричныхъ издѣлій. Въ 
Америкѣ Англичане были посредниками въ торговыхъ сно- 
шеаіяхъ и тайно снабжали испанскія колоніи, изъ Вестъ- 
Индіи, произведеніями европейскихъ мануоактуръ. Торговля 
этой контрабандой приносила имъ много выгодъ. Должно, 
къ сожалѣнію, сказать, что они принимали участіе и въ 
презрѣпной торговлѣ невольниками, пользуясь притомъ 
огромными выгодами. Но несмотря на то, кромѣ англичанъ, 
искавшихъ не однихъ только матеріальныхъ выгодъ, ни 
одинъ народъ не содѣйствовалъ такъ много къ обогащенію 
наукъ, изслѣдоваиіемъ разныхъ странъ. ГеограФическія 
открытія, сдѣланныя при плаваніяхъ Кавендиша, Драке, Ан- 
сона, Кука, Бирона и друг., обогатили эту отрасль знаній 
неоцѣнимыми извѣстіями. При такихъ благопріятныхъ об
стоятельствах  ̂государство возвысилось очень скоро и спу
стя немного столѣтій, послѣ возшествія на престолъ коро
ля Вильгельма, не было ужо л слѣда разрушительнаго дѣй- 
ствія междоусобій и мятежей. Благосостояніе и доволь
ство господствовало во всѣхъ классахъ англійскаго народа, 
что видно изъ увеличенная потребленія предметовъ ро
скоши, напр, иностранныхъ винъ, пряностей, остъ-индскихъ 
бумажныхъ и шелковыхъ тканей, колоніальныхъ товаров  ̂
сахара, чаю, рису, коф ѳ, привозимыхъ большею часгію изъ 
собственныхъ Вестъ-Индскихъ колоній. Въ-особенности 
это время отличается введеніемъ въ Европу новыхъ по
требностей, играющихъ впослѣдотвіи важную роль въ тор- 
говлѣ и внутреннемъ устройствѣ государства въ первой 
половинѣ ХУИ-го столѣтія сдѣлалисьизвѣстнымикоФе и чай. 
Послѣдній привезенъ голландцами въ 1610  году. Сахаръ 
сначала получали только изъ Остт-Индіи, но потомъ явил
ся онъ и на вестъ-индскихъ плаитаціяхъ. Англія потреб
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ляла этотъ продуктъ больше прочихъ государства Изъ 
Виргиніи, Мариланда и Каролины доставлялся табакъ и 
рисъ.

Теперь Атлія, сознавая свое превосходство надъ дру
гими иаціями, старалась упрочить первенство своихъ ману- 
Фактуръ, мореходства и торговли различными привилегия
ми, добываемыми частію по условіямъ, a частію принуж- 
деніемъ, силою. Торговыя сношенія сѣверо-американскихъ 
колонш съ Европой; дозволялись только на ихъ собствен-̂  
ныхъ или апглійскихъ судахъ. Англія всѣми силами стара
лась препятствовать умноженію тамошней мануфактурной 
дѣятельности, чтобы сохранить навсегда мѣсто для сбыта 
аиглійскихъ Фабричныхъ издѣлій, и кромѣ того-запретила 
привозъ остъ-индскихъ бумажныхъ и шелковыхъ товаровъ, 
угрожавшихъ своею дешевизной сбыту апглійскихъ издѣлій.

Заключены были договоры, трактаты со многими госу
дарствами, доставлявшіе большія преимущества англійскимъ 
Ф а б р и к а н т а м ъ  и купцамъ, въ-оообенности съ Россіей, откуда 
получались болынія массы сырыхъ матеріаловъ за.англій- 
скія Ф а б р и ч н ы я  произведенія. Эта торговля большею ча
стно производилась на англійокихъ судахъ.

Португалія, уже въ 1703  году, метуханскимъ догово- 
ромъ дала право быстро расцвѣтающей Англіи привозить 
свои товары за меныпія пошлины, противъ другихъ націй, 
за что ей было обѣщано отдать ея винамъ преимущество  

передъ Французскими.

Наконецъ англичане, во время войны съ Французами, 
завладѣли ихъ значительными колоніями въ. Америкѣ, какъ 
то: Канадой, Канъ-Бретонъ и многими веотъ-индскими 
островами. Иопанія, соединившаяся съ Франціей, объ
явила Англіи войну, въ которой потеряла Гибралтаръ и 
много значительныхъ владѣній. Флотъ Англіи до того у си,-

Море, Березина, 18
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лился въ этой войнѣ, что сдѣлался господствующими на 
моряхъ.По окончаніи семилѣтней войны Англія возвысилась 
надъ своими соперницами: Франціей, Испаніей и Голландіей 
въ отношеніи могущества и торговли. Парижскій миръ, 
1760  года, окончательно утвердилъ за ней первенство.

Но англійскія сѣверо-американскія колоніи, наскучивъ за
висимостью и сознавая притомъ свои собственныя силы, 
возмутились и, съ помощію Франціи и Испаніи, тяжкой вой
ной пріобрѣли себѣ независимость. Огромныя издержки 
этой войны, равно какъ и остановка англійекой торговли? 
частію перешедшей на суда нейтральныхъ націй, т. е. гол
ландцевъ, ганзейскихъ купцовъ, Даніи, Швеціи и Пруссіи, 
были для Англіи чувствительнѣе самаго отпаденія ея ко
лоши.

Сгьверо-американсгсіе Штаты заключили теперь торговыя 
сношенія и съ прочими европейскими государствами, но 
они слишкомъ тѣсно были связаны съ Англіею, чтобы эта 
связь могла совершенно уничтожиться. Вскорѣ взаимная 
торговля обоихъ земель сдѣлалась еще выгоднѣе и обширнѣе.

Всѣ потери, понесенныя Англіей. въ упомянутой вой- 
нѣ, вознаградились съ избыткомъ улучшеніями и новыми 
нзобрѣтеніями по части машинъ, поднявшихъ ея промыш
ленность на высокую степень совершенства. ІІаровыя пря. 
дильныяи ткальныя машины, произвели переворотъ въ ма
нуфактурной дѣятельности, измѣнившій всѣ ея отрасли.

Теперь на рынкахъ всего свѣта явились англійскіе шер
стяные, бумажные и полотняные товары, металлическія, 
стеклянныя и шелковыя произведенія, англійская бумага, 
мыло, и т. д. и превосходили своей дешевизной произведе- 
нія прочихъ странъ. Торговля Азіи, Америки и Европы сое
динилась на англійскихъ рынкахъ. Они доставляли въ тѣ 
части свѣта издѣлія авглійскихъ ману$актуръ и снабжали
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Европу заморскими пронзведеніями. Но Англіи еще разъ 
предстояло сразиться за свое владычество на моряхъ. На- 
полеонъ, преслѣдуя англійскую торговлю и промышлен
ность, хотѣлъ нанесть ей рѣшительный ударъ лосредст- 
вомъ контииенталѵнаго союза. Извѣстно изъ исторіи но- 
ііѣйшихъ временъ, что Англія выпіла побѣдителыіицею изъ 
этой новой борьбы. Наполеонъ, подобно Людовику ХІУ 
долженъбылъ убѣдиться, что въторговлѣ не мечомъ завое
вывается владычество, что оно принадлежитъ націи; усо
вершенствовавшейся въ искусствахъ мирнаго времени.

Въ этомъ періодѣ другія ввропейскія государства да
леко отстаютъ отъ Англіи, въ отиошеніи промышленности 
и торговли, хотя и подвигаются впередъ съ различной ско
ростью. Государства Скверной Европы производили до сихъ 
поръ одни сырые матеріалы: дерево, металлы, шкуры, мѣ- 
ха, сало, хлѣбъ, льняное сѣмя, ленъ, пеньку и: т. п. вымѣ- 
ниваемыя, сначала ганзейцами, а потомъ голландцами и ан
гличанами, на заграиичныя издѣлія и произведенія, какъ 
то: пиво, вино, пряности, южные плоды, соль и т. п. Петръ 
Великій старался поднять Россію, покровительствуя горно
му искусству, промышленности, торговдѣ и мореходству. 
Покореніе Остзейскихъ провинцій могло способствовать 
развитію русской торговой дѣятельности, но народъ не 
былъ еще довольно просвѣщенъ для его великихъ зачинаній 
и весь успѣхъ старапій великаго государя состоялъвъ улуч- 
шеніи горнаго промысла, искусства кораблестроенія и зе- 
мледѣлія въРоссіи. Слѣдствіемъ этихъ улучшеній былъуве- 
личившійся вывозъ сырыхъ матеріаловъ.

Швещія и Норвегія сбросили прежде Россіи свою зави
симость отъ иностранной промышленности.

Въ ХѴІІ-мъ столѣтіи въ-особенности, возвысилось въ Шве- 
ціи горное искусство и корабельная архитектура. Во всей

$
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Европѣ высоко цѣнили шведское желѣзо, а флотъ ея вско- 
рѣ сдѣлался такъ значителенъ, что въ царствованіе Карла 
XI почти вся балтійская торговля была въ рукахъ Шведовъ; 
въ-особевпости многочислеины были ея торговыя суда. Не- 
удачныя войны помішали ея дальнѣйшему успѣху. Норвеіія 
преимущественно доставляла дерево и рыбу. Ея флотъ 
также увеличился и занимался большею частью транспор
тировкою товаровъ. По настоящее время шведско-норвеж' 
скій торговый флотъ довольно значителенъ. Торговля Даніи  
производилась до второй половины ХѴІІ-го стол,, большею 
частію, на голландскихъ судахъ. Въ это время морскія силы 
Даніи такъ умножились и сдѣлались независимыми, что дат
чане на собственныхъ корабляхъ плавали въ южную Евро
пу и Вестъ-Индію и вели тамъ собственную и посредничную 
торговлю. Въ Весть и Остъ-Индіи были ими основаны не- 
болыиія колоніи, а во время англійско-американской войны 
мореходство и торговля этого небольшая государства до 
того возвысились, что оно скоро разбогатѣло и столица его, 
Копенгагену сдѣлалась центромъ балтійской торговли.

Вывозъ хлѣба, скота, льнянаго сѣмениипр.произведеиій 
этого государства, всё болыпе-и-болыне увеличивался; Анг- 
лія представляла ему близкій и удобный рынокъ.

Обратимся теперь опять къ Германіи, раззоренний трид
цати лѣтн ей войной. Она медленно поправляется, ея ожив
ляющаяся промышленность должна довольствоваться сбы- 
томъ своихъ издѣлій въ собственномъ государствѣ. Чу- 
жія земли обезпечили себя налогомъ высокихъ иошлинъ 
на привозъ нѣмецкихъ произведеній; Франція и Англія 
наполняли Германію своими товарами. Только Гамбургъ и 
Бременъ, благодаря своему счастливому положенію, со
хранили малую часть обширной морской торговли среднихъ 
вѣковъ и воспользовались выгодами нейтральная море-
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ходства во время войнъ въ XVIII стол. Англіи съ Франціей 
и Америкой. Наконецъ къ концу XVIII столѣтія исцѣлились 
раны, наііесенаыя государству тридцатилѣтнею войной. 
Возобновилась дѣятельная промышленность, покровитель
ствуемая благоразумными правителями нѣкоторыхъ гер- 
манскихъ государствъ. Суконныя и металлическія, равао 
и полотняныя Фабрики пріобрѣли опять свое прежнее 
зпачепіе, и нѣкоторые союзные города, въ-особенности 
Лейпцига и БраупшвеіШ, возобновили торговлю съ Рос- 
сіей; Польшей и другими восточными государствами Евро
пы. Штетинъ, Эльбингъ, Данцигу Кенигсбергъ и др. при- 
балтійскіе города, производившіе хлѣбиую торговлю между 
землями Балтійскаго моря, Англіей и Голландией, пріобрѣ- 
ли большое значеніе и старались завладѣть траиспортомъ 
товаровъ между сѣверомъ и западомъ Европы, издавна 
принадлежавшимъ Голландіи. Но порта Нѣмецкаго моря 
значительно возвысились тогда только, когда Французская’ 
революція и слѣдующія за ней войны Наполеона съ Ан- 
гліей уничтожили морскую торговлю Франціи,—въ-осо- 
бенности когда, по осажденіи Голландіи Французской ар- 
міей, унала торговая дѣятелыюсть Амстердама. Преемни
ками Амстердама сдѣлалиоь Гамбурге и Бремене, въ-осо
бенности первый. Этотъ городъ снабжалъ теперь всю 
Германію и Францію колоніальными товарами и англій- 
скими издѣліями и тѣмъ такъ расширилъ свою торговлю, 
и увеличилъ свое благосостояиіе и богатство, что ни слѣ- 
довавшая затѣмъ опустошительиая война, ни вновь уси
лившаяся торговля Франціи и Голландіи не могли его 
свергнуть со ступени его величія, хотя и произвели про
должительную остановку въ его торговлѣ и неизбѣжныѳ 
съ этимъ убытки.



КПШ К РАСПРОСТРАНЕНА BCEMIPHÉ ТОРГОВіа ВЪ XIX столш .

Мы описали вкратцѣ ходъ торговли и мореходства до 
совершенная преобразованія ихъ, отдѣляющаго настоящее 
время отъ прошедшаго. До сихъ поръ всемірная торговля 
сосредоточивалась въ странахъ, иревосходящихъ другія 
выгоднымъ геограФическимъ положеніемъ, дѣятелыюстью и 
промышленными способностями своихъ жителей. На этомъ 
основывалось ихъ могущество, стеченіе всемірной торговли 
въ ихъ п о р т а х ъ  и в л а д ы ч е с т в о  ихъ Ф л о т а  н а д ъ  морями. При 
появленіи соперника возгаралась борьба, не на жизнь, а на 
смерть, кончавшаяся обыкновенно перенесеніемъ торгова
го центра. Такъ въ древности мѣсто ф іш и к ій с к и х ъ  горо
довъ Тира и Сидона заступила Александрія, которую смѣ- 
нилъ Римъ. Въ среднихъ вѣкахъ процвѣтаютъ италіяискія 
республики; а за иими слѣдуетъ Португалія и Испанія, 
п о с л ѣ  открытія морскаго пути въ Оотъ-Индію и Новый 
Свѣтъ. Съ того времени начинается борьба европейскихъ 
державъ о первенствѣ, сперва доставшемся Голландіи, по • 
томъ Англіи и Франціи. Наконецъ Англія одолѣла всѣхъ 
своихъ соперниковъ; паденіе Наполеона казалось довер
шило ея могущество. Теперь никто не с п о р и л ъ  съ ней о 
владычествѣ па моряхъ, и промышленность ея дѣлала гро
мадные успѣхи, съ помощію усовершенствованія машинъ. 
Неисчерпаемое богатство этого государства въ каменномъ 
углѣ обезпечивало его Фабричпую дѣятельность. Вся пя
тая часть свѣта, Австралія, превратилась въ англійскую ко- 
лонію. Казалось, всѣ обстоятельства благопріятствовали 
соединепію воеміриой торговли въ ея портахъ.

Но здѣсь Аиглія достигла предѣловъ своего могуще
ства. Съ тѣхъ поръ каждый десятокъ лѣтъ нодрывалъ
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постепенно основаніе ея власти и почти каждый часъ рож- 
далъ для нея новаго соперника, уменыпающаго границы 
ея вліянія, чтобы принять, смотря по своему положенію, 
болѣе или менѣе значительное участіе въ торговлѣ. Въ 
томъ и состоитъ одна характеристическая особенность 
всемірной торговли нынѣшняго столѣтія, что участвующія 
державы взаимно начинаютъ пользоваться ея выгодами, 
уничтожая преобладаніе одной. Вторую  характеристиче
скую ея черту составляетъ быстрое возрастаніе всѣхъ от
раслей торговли, промышленности, мореплаванія и огром
ные размѣры производства и потртбленія. Разомотримъ 
теперь подробнѣе послѣднюю сторону.

Во первыхъ насъ поражаетъ въ настоящее время важ
ность значеиія торговли сырыми матеріаламн. Прежде ре
месленники обработывали только матеріалы, производи
мые въ ихъ ооботвенномъ государств® и тогда пускали 
ихъ въ продажу, а теперь усовершенствованіе машинъ и 
оабрикъ уничтожило эту зависимость отъ производства 
родной почвы; тысячи судовъ ежедневно перевозятъ сы
рые матеріалы одной земли для а-абрикъ другаго госу
дарства. Производство бумажныхъ издѣлій представляетъ 
въ этомъ родѣ важнѣйшій переворотъ.

Мы уже говорили, что бумажныя ткани составляли 
прежде одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ индійско-ев- 
ропейской торговли. Хотя въ Венеціи и занимались обработ
кой левантской хлочатой бумаги, но до изобрѣтенія паро- 
выхъ машинъ, европейокія бумажныя матеріи не могли 
сравниться въ дешевизнѣ съ индійокими. Въ настоящее 
время обработка хлопчатой бумаги составляетъ важней
шую отрасль британской мануфактурной промышленности, 
и во всей Европѣ милліоны прялокъ, вертясь, вытягиваютъ 
бумажныя нити. Американскія плантаціи хлопчатой бума
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ги доставляют*, этотъ продуктъ въ болыпемъ совершен
ств* нежели остъ-индскія, т. е. въ отнотеніи его добро
ты. Въ наше время торговля хлопчатой бумагой и бумаж
ными издѣліями обширнее всей торговли среднихъ вѣковъ. 
Вывозъ хлопчатой бумаги изъ Сѣверо-американскихъ Шта- 
товъ простирался въ послѣдніе пять лѣтъ до 10 милл. 
центнеровъ, ежегодно на сумму отъ 100 до 1 2 5 милл. дол- 
ларовъ; изъ того числа въ Англію привозились 7 милл. 
центн., а изъ Остъ-Иидіи; Бразиліи, Египта, Вестъ-Индіи 
и прочихъ странъ, производящихъ хлопчатую бумагу, до
ставлялось туда отъ 1— 1Ѵ2милл центнеровъ. *). Остальные 
три милл. центнеровъ, вывозимые изъ Соединенныхъ Шта- 
товъ, были отправляемы во Францію, Испанію, ганзейскіе 
города, Бельгію и Голландію, Италію и др. Въ 1856 году 
изъ Англіи вывезено бумажнаго товара, какъ то: нитокъ, 
кружевъ, тканей й пр. на 38 милл. Фунтовъ ст., т. е. око
ло 330 милл. рубл. серебромъ! Несмотря на соперниче
ство съ Англіей многихъ государства Франціи, Швейца- 
ріи, Бельгіи, и Таможеннаго Союза, по части производства 
бумажныхъ издѣлій, они далеко не могутъ сравниться съ 
ней въ количеств® вывоза своихъ произведеній.

Обработка и торговля овечьей шерстью также значи
тельно подвинулась впередъ. По этой части промышлен
ности прочія европейскія государста стоятъ ближе къ 
Англіп, нопоолѣдняявсе-еще превосходить ихъ. Изъ объ- 
явленія парламента 1854  года мы видимъ, что количество 
обработываемой въ Англіи шерсти составляетъ 1,885,000 
центнеровъ. Большая часть этого матеріала доставляется 
изъ прочихъ страпъ, напр, изъ Австраліи, Германіи и 
Остъ-Индіи. Сырой матеріалъ стоилъ 8 милл. Фунт, ст., а

*) Деитнеръ равенъ 3-мъ пудамі.
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произведенныя изъ него издѣлія оцѣпены въ 30 милл. 
Фунт, ст.; двѣ трети этихъ произведеній были отправлены 
за границу. Соединенные Штаты представляютъ главный 
рынокъ шерстяныхъ товаровъ. Хотя уже въ 1852  году они 
производили ’/з милл. центнеровъ шерсти, но количество 
ввезенной туда шерсти доходило въ 1855  году до 325,000 
центи. Кромѣ-того изъ Англіи; Франціи, Германіи и Бель- 
rin доставлено туда шерстяныхъ товаровъ на сумму
7 .669.000  долларовъ.

Таможенный Союзъ обработываетъ теперь также больше 
шерсти, нежели производить,т. е. около 675,000  и 700,000 
центнеровъ ежегодно; а шерстяныхъ тканей вывозить
90.000  центн., цѣною въ 15 милл. талеровъ.

Австрійская суконная ма іу Ф а к т у р н а я  промышленность
не нуждается въ привозной шерсти, но Ф р а н ц у з с к а я  еже
годно п о тр еб л яет^  кромѣ произведенія собственной земли, 

на сумму 40  милл. Франковъ.
Лет  и пенька соотавляютъ значительный предмета со

временной торговли. Главный отпускъ этихъ продуктовъ 
изъ Россіи, откуда ежегодно доставляется въ прочія госу
дарства 2 милл. центнеровъ, цѣною въ 15— 16 милл. руб
лей серебромъ. Но кромѣ-того этотъ продуктъ достав
ляется въ Англію, Францію, Таможенный Союзъ и Авст- 
рію изъ Остъ-Индіи, Бельгіи, Голландіи, Италіи, Египта 
и Маниллы. Произведепія собственной почвы не удовле- 
творяютъ обширной мануфактурной промышленности этихъ 
земель.

Главный вывозъ льняныхъ товаровъ производится изъ 
Англіи; онъ цѣнится въ 31 милл. талеровъ; за нею слѣ- 
дуетъ Таможенный Союзъ, производящій льнянаго товара на 
10  милл. тал.; потомъ Австрія, доставляющая его на 8 
милл. талеровъ. Считаютъ, что с у м м а  всего вывоза льна,
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пеньки, льняиыхъ нитокъ и тканей изъ Бельгіи составляетъ 
3 2 милл. Франковъ. Сѣверная и Южная Америка, Вест-Ин- 
дія; Австралія и Левантъ представляютъ главныя мѣста 
сбыта льняныхъ товаровъ. Сѣверная Америка получаетъ 
почти половину всего англійскаго вывоза.

Шелке, — четвертый матеріалъ для производства матерій, 
извѣстный въ древности по китайскимъ тканямъ, при
возившимся черезъ Персію, и долго бывшій доступнымъ 
только знатпѣйшимъ и богатѣйшимъ лицамъ,—нынѣ сталъ 
на ряду съ ежедневными потребностями и сдѣлалояпредме- 
томъ всемірной торговли. Этому содѣйствовала перемѣна и 
усовершенствованія въ мануфактурной дѣятельности въ 
началѣ нашего столѣтія. Шелководство много усовершен
ствовалось въ Европѣ, а именно: въ Италіи, Франціи, Иепаніи, 
Греціи, Турціи, южной Россіи и т. д. Можно считать 
ежегодное производство всѣхъ этихъ странъ въ 70 процент, 
всей суммы потребности европейски'хъ шелковыхъ ману- 
Фактуръ.Все недостающее количество получаемъ мы изъ 
Малой Азіи, Персіи, а большею частію изъ Китая, откуда 
ежегодно привозится шелка на 25 милл. талеровъ. При- 
возъ сыраго шелка въ Англію, Соединенные Штаты и 
Францію составляетъ 6 0 — 70,000 тюковъ на сумму 7 
милл. Фунтовъ стерли нговъ.

Желѣзо и каменный уголь, эти сильные двигатели на
стоящей промышленной дѣятельности, положившіе осно- 
ваніе торговому преимуществу Англіи передъ другими на
вями, особенно важны какъ матеріалы для постройки ко
раблей, машинъ и приведенія ихъ въ дѣйствіе. Они про
извели совершенный переворотъ въ искусств® мореплава- 
иія. Аиглійскіе пароходы ходятъ въ девять недѣль изъ 
Мельбурна въ Лондонъ и въ десять дней изъ Нью-Іорка 
въ Ливерпуль: Финикіяне объѣхали кругомъ Африки
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впродолженіи трехъ лѣтъ. Между этими двумя числами за
ключается исторія образованности всего человѣчества.

Англія производитъ ежегодно 3 милл. тонновъ или 60 
милл. цент, желѣза. Вь послѣдніе годы высылалось отту* 
да отъ 240 до 250,000  тонновъ или 5 милл. цент. Болѣе 
иоловины этого получаетъ Сѣверная Америка, Герма- 
ііія  и Франція; гдѣ недостаетъ собственныхъ значитель- 
ныхъ желѣзныхъ рудпиковъ. Швеція и Россія достав- 
ляютъ лучшее желѣзо для производства стали. Торговля 
Аигліи желѣзными и стальными издѣліями доставляетъ 
государству отъ 20 до 25 милл. талеровъ. И изъ Герма- 
нііі вывозится значительное количество различныхъ же- 
лѣзныхъ издѣлій (въ 1855 году болѣе 200,000  цент, 
кованнаго и 81,800  литаго товара). Торговля Бельгіи же- 
лѣзными и стальными издѣліями, какъ то: оружіемъ, ма
шинами и гвоздями еще значительнѣе.

Торговля Англіи каменпымъ углемъ превосходитъ ея 
торговлю желѣзнымъ товаромъ. Въ послѣднихъ годахъ 
добыто 64*/2 милл. тонновъ или 1,300 милл. цент. Вывезе
но 100 милл. цент.; большею частію во Францію, Испанію, 
сѣверную Германію, Даиію и Россію.

М ѣха и кожа составляли еще въ среднихъ вѣкахъ 
главный предметъ торговли сѣверной Европы. Западные 
и средне-европейскіе штаты получаютъ изъ Россіи круг- 
лымъ числомъ отъ 2 4 0 — 250,000  центн. кожи; но этого 
недостаточно для усиленной промышленности настоящаго 
времени, для производства всѣхъ кожевениыхъ издѣлій, 
какъ то: башмачнаго мастерства и цр. Для пополненія 
недостатка въ кожѣ, присылается буйволовая кожа изъ Юж
ной Америки и Техаса, равно какъ изъ Африки, Остъ- 
Ипдіи и Явы. Главныямѣста вывоза этихъ кожъ Буэносъ- 
Айресъ, потомъ Монтевидео и -Ріо-Жанейро; а главныя
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мѣста ихъ сбыта— Лондону Гавру Антверпену Роттердам ь 
Амстердаму Гамбургь и Кёлнъ. Лопдонъ въ послѣдніе 
года получалъ отъ 600,000  до 700,000  центн. Сѣверо- 
американскіе Штаты получаютъ большую часть своихъ 
кожъ изъ Южной Америки.

Кожа, какъ иредметъ торговли, имѣетъ въ настоящее вре
мя одинаковое значеніе съ съъстными товарами.

Торгъ хлѣбомг въ иослѣдиее время значительно уси
лился въ сравненіи съ тѣму что въ древиія времена приво
зилось въ Аѳины и Римъ. Уже тогда хлѣбъ привозился въ 
Гредію съ береговъ Чернаго моря. Впослѣдствіи Римъ 
получалъ свой запасъ изъ Сициліи, сѣверной Африки и 
Египта.

Изъ этихъ земель доставлялся хлѣбъ и въ средніе вѣ- 
ка на важнѣйшій итальянскій хлѣбный рынокъ того вре
мени, т. е. въ Веиецію.

Политическія бури, продолжавшіяся цѣлыя столѣтія, ра
зорили эти земли и ихъ мѣсто заступили прибалтійскія 
страны, т. е. Польша и Россія. Наконецъ въ началѣ на
шего столѣтія опять открылись житницы плодородныхъ 
береговъ Чернаго моря. Съ тѣхъ поръ они вмѣстѣ съ при- 
балтійскими землями, Дунайскими провинціями и Сѣверной 
Америкой доставляютъ хлѣбъ въ многолюдную среднюю 
Европу. Главный вывозъ хлѣба производится на берегахъ 
Чернаго моря изъ Одессы, Браилова иГалаца, въБалтій- 
скомъ же морѣ изъ Риги, Данцига и Кенигсберга; авъСѣвер- 
ной Америкѣ изъ Нью-Іорка. Главными же хлѣбными рын
ками считаются: Лондону Роттердаму АмстердамуМарсель, 
Генѵа и Ливорно. Англія требуетъ правильная и значи
тельная привоза хлѣба. Понятно, что количество ежегод
ная привоза измѣняется сообразно урожаю. Въ послѣд- 
ніе годы онъ колебался между 3 и 5 милліонами четвер
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тей пшеницы. Но среднимъ числомъ ежегодный привозъ 
простирается до 4 -хъ милл. четвертей на сумѵіу отъ 
і 2— 1 6 милліоновъ ф. стерлинговъ.

По Тенгоборскому ежегодный вывозъ хлѣба изъ Россіи 
доходитъ до 13 милліоновъ прускихъ шеФФелей, цѣиность 
которыхъ въ послѣдніе годы была отъ 20 до 30 мил. 
рублей серебромъ. Въ <847 году все количество вывезеи- 
иагохлѣба стояло до 70 мил. рублей серебромъ.

Изъ Сѣверной Америки вывозится большею частію му
ка въ бочкахъ. Въ 1847 году вывезено на 68 милл. дол- 
ларовъ. Въ послѣдніе годы эта сумма измѣнялась отъ 33 
до 66 и 38 lj2 милліоновъ долларовъ.

Изъ германскихъ прибалтійскихъ портовъ, въ хорошій 
годъ вывозится хлѣба на сумму до 16 мил. талеровъ. Вы
возъ хлѣба изъ прочихъ странъ иезначителенъ, въ орав- 
неніи съ упомянутыми государствами. Но въ послѣднее 
время Египетъ и особенно Дунайскія княжества значи
тельно возвысились въ этомъ отношеніи.

Съ 1847 года привозъ риса въ Европу увеличился. 
Впродолженіи цѣлыхъ столѣтій онъ былъ доступеиъ только 
богатымъ, но усиѣшное разведеніе риса въ Остъ-Индіи 
понизило цѣны на этотъ продуктъ/гакъ что-теперь онъмо- 
жетъ употребляться и бѣднымъ классомъ людей. Это луч
ше всего доказывается усилившимся вывозомъ риса 
изъ Ахіаба, главнаго порта Арракана. Въ 1847 году его 
было вывезено на 1‘/2 милліона рупій или 1 милліонътале
ровъ, а въ 1856  году уже на 8 1/., милл. рупій или около 
5'/2 милліоновъ талеровъ: Въ этомъ вывозѣ участовали 
23 бременскихъ и 77 англійскихъ кораблей. Кромѣ Индіц 
рисъ доставляется изъ Египта, а особенно изъ Сѣверной 
Америки (Каролины). Изъ Каролины въ 1853  году выве
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зено на I 1/* милл. долларовъ, въ1 8 5 4 году на 2%_ мил. дол. 
и въ 1855  году на 13/4 милл. долларовъ.

Теперь мы перейдемъ кътому разряду произведеній, ко
торый прежде считались предметомъ роскоши, но въ на
стоящее время вошли во всеобщее употребленіе во всѣхъ 
классахъ народа. Это сахаря, кофе, чай и тпабакя.

Сахаря привезенъ въ Европу изъ Индіи. Оттуда разведеніе 
сахарнаго тростника.распространилось по передней Азіи и 
Леванту; а чрезъ Арабовъ—въ южной Европѣ. Порту
гальцы перенесли его на Мадеру. Впослѣдствіи пытались 
обработывать его въ Вестъ-Индіи, а въ настоящее время 
сахарный тростникъ разводится почти во всей Америкѣ; от
куда доставляется ежегодно въ Европу до 12 милліоновъ 
центнеровъ (центнеръ равенъ 3 -мъ пудамъ); болѣе всего 
пропзводятъ Луизіана, Куба, Британская Вестъ-Индія и 
Бразилія. Но произведенія Луизіаны сбываются въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, а въ Европу привозится сахаръ изъ осталь- 
ныхъвыгаеназванныхъмѣстъ. Изъ Британской Остъ-Индіи 
привозится около 1 милл. центнеровъ, изъ нидерландскихъ 
владѣній въ Индіи и всей задней Индіи доставляется намъ 
до 2 мил. центнеровъ; Маврикій, островъ Бурбонъ и нѣ- 
которыя мѣста Африки высылаютъ до 1 милліона цент
неровъ.

Поэтому ежегодный привозъ колоніальнаго сахара въ 
Европу можно считать до 17-ти милліоновъ центнеровъ. Къ 
этому приооединимъ еще до 4  милл. цент, свекловичнаго 
сахара, приготовляемаго въ Европѣ. Главные въ Европѣ рын
ка для сахара: Лондонъ, Амстердамъ и Роттердаму Гам
бургу Антверпену Гавру Марсель и Тріестъ. Въ 1857 
году къ 1-му іюлю въ этихъ мѣстахъ было запасено 
сахара 1,905000  центнеровъ. Въ слѣдующіеза тѣмъ шесть 
мѣсяцевъ было привезено 5,938 .000  центнеровъ.



—  287 —

Въ настоящее время на крсдаго европейца приходится 
около 8 Фунт., т. е. 3-мя Фунтами оольше чѣмъ 10 лѣтъ 
тому назадъ. Въ Соедипенныхъ Штатахъ потребляется 
сахара втрое больше.

Почти въ тѣхъ же странахъ и одновременно съ сахаромъ 
стали разводить и кофе. Въ Вестъ-Индіи иименнонаФрап- 
цузскихъ островахъ Гваделупа и Мартиникъ, а также въ 
Гвіанѣ разведете кофе шло чрезвычайно удачно и вывозъ 
его въ Европу вскорѣ сталъ главною частію вестъ-инд-
окой торговли.

Разведеніе кофе въ Америкѣ быстро усиливалось и отту
да мы получаемъ теперь почти вѣсь запасъ. Въ этомъ 
отиошеиіи Бразилія превзошла даже Яву и Суматру. Но по 
качествамъ американскій коФе нельзя и сравнивать съ остъ- 
индскимъ, поэтому главными рынками остаются Ява и Цей- 
лонъ. Жатву Бразиліи въ хорошій годъ можно считать отъ 3 
до 4 -хъ милліоновъ центнеровъ, тогда какъ количество ко
Фе, собираемаго во всѣхъ прочихъ мѣстахъ рожденія его, 
ne превышаетъ 2 или 3 -хъ милл. центн. Половина этого ко
личества собирается на Явъ.

На Цейлонѣ собирается около 400 ,000  центнеровъ, 
с т о л ь к о  же на Гаити. Главными рынками для к о Ф е с л у ж а т ь  

Амстердамъ и Роттердамъ (явскій). За тѣмъ Гамбургъ и 
Антверпенъ (для бразильская кОФе), Гавръ (для вестъ-- 
индскихъ сортовъ), Тріестъ и Лондопъ (для Цейлона). 
Запасъ коФе въ этихъ шести главныхъ складочныхъ пунк- 
тахъ къ 1-му іюлю 1857  года состоялъ въі милл. центн., 
а привозъ въ первую половину года дошелъ до 2 милл. цеит- 
неровъ.

Голландцы, привезя чай въ Европу, 250 лѣтъ тому на
задъ, вѣроятно не подозрѣвали, что эти ничтожные черные 
и зеленые листики будутъ занимать такое важное мѣсто
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вовсемірнойторговлѣ. Считаютъ, что Англія въ 1650 году 
п о т р е б л я л а  8 фунтовъ;въ 1667 году п о т р е б л е н о  б ы л о  1,0 0 0 ; 
авъ 1 8 5 6 -мъ годуна каждагожителяАнгліиприходится 2 
Фунта. 27 милліоновъ жителей Аигліи въ прошедшемъ году 
у п о т р е б и л и  63 м и л л іо н а  Фунтовъ; а, судя по расходу чая въ 
первую половину настоящая года,, вѣроятно потребуется 
80 милл. Ф у н т о в ъ ,  слѣдовательно н а  каждаго человѣка 
всего народонаселения приходится почти 3 Ф у н т а .

Привязанность къ употребленію чая передалась въ Аме
рику и Австралію. Въ 1856  году жители Америки по
требили 33 мил. Фунтовъ.

Вывозъ чая изъ трехъ главныхъ гаваней Китая: Шан
хая, Кантона и Фу-чу-Фу въ Аиглію, Соединенные Штаты, 
Австралію и европейскія государства въ 1856  годудохо- 
Дилъ до 110 милліоиовъ Фунтовъ, а въ 1857  году вѣроятно 
до ІЗОмилліоновъ Фунтовъ. По лондонокимъ цѣнамъ, Фунтъ 
главная сорта чая стоилъ 1 шиллингу слѣдовательно 
130 милліоновъ Ф у н т о в ъ  стоило 6 милліоновъ фунтовъ 
стерлинговъ или 43 милліона талеровъ. Въ новѣйшее вре
мя чай разводится и въ другихъ земляхъ. Въ Голландіи 
предночатаютъ явскій чай. Поолѣдній сборъ чая въ Явѣ 
доходилъ до 1 милліона Фунтовъ. Англичанамъ удалось 
развести чай въ Ассамѣ (въ Остъ-Индіи) и послѣдній вы- 
возъ его о т т у д а  доходилъ до 640.000  Ф у н т о в ъ  и вокорѣ 
вѣроятно будетъ довольно значителенъ. Еще не извѣстно, 
войдетъ ли въ употребленіе у европейцевъ парагвайокій 
чай (мате), служаіцій впродолженіи нѣсколькихъ столѣ- 
тій любимымъ напиткомъ жителей Южной Америки.

За пол-столѣтія до привоза изъ Китая чая въ Европу 
(въ 1540), было привезено изъ Америки растеніе, вошед
шее постепенно во всеобщее уиогробленіе у всѣхъ классовъ



— 289 —

народа, несмотря на мѣры и запреіценія со стороны пра
вительства это табакъ.

Наибольшая часть употребляемаго въ Европѣ загранич
ная табаку и до настоящая времени привозится изъ Аме
рики, хотя это растеніе разводится теперь съ большимъ 
успѣхомъ и въ Европѣ, Азіи и АФрикѣ. Въ одной Европѣ 
производится до 3-хъ милліоновъ центнеровъ; тогда какъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ въ удачный годъ собираютъ не 
болѣе 2-хъ милліоновъ центнеровъ. Но первое мѣото въ 
торговлѣ занимаютъ Соединенные Штаты и Вестъ-Иидія 
(Куба, Порторико и Гаити), какъ по количеству вывоза, 
такъ и по качеству и цѣнности продукта.

Среднимъ числомъ Европа получаетъ ежегодно до 1 
мил. центнеровъ табаку, привозимая большею частію изъ 
Виргиніи, Мариланда и Кентукки. Съ острова Куба приво
зится около 1 00,000  центнеровъ табачныхъ листьевъ и око
ло 250  милліоновъ гаванскихъ сигаръ, столько же достав- 
ляютъ Порторико и Гаити.

Съ нѣкотораго времени разведеиіе табаку въ Бразиліи, 
Колумбіи и другихъ штатахъ Южной Америки быстро 
развивается. Теперь можно считать количество всего аме
риканская табаку привозимая въ Европу до 1,900,000 
центнеровъ.

Въ Азіи особенно важно разведеніе табаку на островѣ 
Ява; привозимый оттуда табакъ употребляютъ для верх- 
нихъ листовъ сигаръ.

Съ Филиппинскихъ острововъ привозятся настоящія ма- 
нильскія сигары. Въ послѣднее время подъ этимъ именемъ 
поступаютъ въ продажу и явскія произведенія. Произве
дете Алжира обѣщаетъ много. Въ 1857 году алжирскій 
табакъ въ первый разъ былъ прямо привезенъ на англій-

Моро, Березина. 19
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скіе рынки. Привозъ же всего иностраннаго табаку въ Ев
ропу можно считать не болѣе 2 мил. центнеровъ.

Подобное разсмотрѣніе прочихъ предметовъ всемірной 
торговли заняло бы слишкомъ много времени и мѣста, по
этому мы ограничимся здВсь ихъ краткимъ перечиемъ. 
Главное мѣсто занимаютъ жиры. Сало и жиръ привозятся 
изъ Россіи и Южной Америки; пальмовое и кокосовое мас
ло—изъ Африки и Индіи; наконецъ льняное и рѣпное ма
сло, китовый и тюлеиій жиръ изъ разныхъ мѣстъ.

Красилъныя вещества поступаютъ въ продажу частію 
въ видѣ кряжей (какъ то: сандальное дерево) или въ видѣ 
экстрактовъ (напр, индиго); вспомнимъ также о кошенили, 
состоящей, какъ всѣмъ извѣстно, изъ высушенныхъ насѣ- 
комыхъ.

Изъ числа смоль—укажемъ на каучукъ, гутта-перчу и 
другія,—и наконецъ химическіе продукты и кислоты, так
же соли, поташъ, сѣрѵ, селитру и т. д.

Сравнивая значеніе различныхъ государствъ относитель
но торговли и числа ихъ портовъ, нельзя не отдать перва- 
го мѣста Аіпліи. Уснѣхъ ея торговли ежегодно увеличи
вается въ сравненіи съ торговлей прочихъ государствъ.

Напримѣръ въ 1821 году цѣиность вывезенныхъ изъ 
Англіи товаровъ доходила до 51 мил. <і>уптовъстерлинговъ, 
а привезено товару было на 30 мил. ф. стер. Цѣнпостьто
варовъ вывезенныхъ въ 1855 году дошла до 227 мил. ф. 

ст., а привозъ въ томъ же году на 143 мил. ф. стер.
Таможенный же доходъ 1821 г. соотавлялъ 14  мил. 

ф. стерл.; а въ 1855  г. 23 мил. ф. стер. Вместительность 
судовъ, приходившихъ впродолженіи этого періода вре
мени возрасла отъ 2 милліоповъ до 10 милліоновъ тониъ; 
a вмѣстительность отплывшихъ изъ Англіи судовъ дошла 
отъ 2 мил. до 11 мил. тоннъ.



Въ томъ чиолѣ вместительность всѣхъ анг.іііскпхъ с у 

довъ 1821 года составляла 2 .355,000  тонну а въ 1856 
году 4 .286,000  тоннъ.

Первое мѣсто иослѣ Англіи въ этомъ отношеніи зана- 
маютъ Соединенные Штаты. Вызозъ товара отгуда въ 
1856  году цѣнится въ 326  мил. долларовъ, а привозъ въ 
314  мил. долларовъ. Главные вывозные продукты состав- 
ляютъ хлопчатая бумага, хлѣбъ и табакъ. Цѣнность этихъ 
трехъ продуктовъ вывезенныхъ въ 1855  году равняется 
87 мил., 38 мил. и 14 мил. долларовъ. Важнѣйшіе привоз
ные продукты: шерсть, шерстяныя и бумажныя ткани, 
шелкъ и шелковыя ткани, леиъ и полотно (1855 г.—26 , 
21 , 27 и 9 мил. долларовъ).

За Англіей и Соединенными Штатами слѣдуютъ ган- 
зенскіе города. ВьГамбургъ 1856  года привезено на 6,735 
мил. марокъ, а вывезено на 654  мил. м.; въ Бременъ 
привезено товаровъ на 61 мил. червонцевъ, а вывезено на 
66 мил. червонцевъ.

Въ 1853 г о д у  и з ъ  Франціи в ы в е з е н о  н а  1,860  м и л .  

ф р а н к о в ъ ,  а п р и в е з е н о  т о в а р о в ъ  н а  1,630 м и л .  Ф р а н к о в ъ .

Въ 1855  году въ Россію привезено товаровъ на 72 
мил. руб. сер., а вывезено на 39 мил. рублей серебромъ. 
Вслѣдотвіе поолѣдней войны торговля Росоіи вдругъ умень
шилась.

По ОФФиціалыіымъ извѣстіямъ въ 1853 году вывезено 
и привезено было товаровъ. на 127 мил. и 152 мил. руб
лей серебромъ.

Привозъ товаровъ Таможеннаго Союза (1856 года по 
Гюбнеру) равнялся 185 мил. талерамъ, а вывозъ 173 
мил. талеромъ.

Въ Голландію 1854  года привезено на 353 мил. гуль- 
деновъ, а вывезено на 308 мил. гульденовъ.
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Цѣнность товаровъ привезенныхъ въ Бразилгю считаютъ 
(1855 года) въ 84  мил. долларовъ, а вывезенный товаръ 
оцѣниваютъ въ 90 мил. долларовъ. Каждому извѣстно, что 
эти числа даютъ только приблизительное понятіе о зна- 
ченіи торговли отдѣльныхъ государствъ, и вмѣстѣсъ тѣмъ 
подтверждают справедливость мнЬнія, высказаннаго на
ми выше, т. е: что въ 19-мъ столѣтіи не возможно вла
дычество одной державы надъ всемирною торговлею; но 
что всѣ участники въ этой торговлѣ постоянно пріобрѣта- 
ютъ большую самостоятельность.

О торговой деятельности таможеннаго союза и роли 
во всемірной торговлѣ можно судкть по спискамъ вы
везенныхъ товаровъ. Въ 1855 году хлопчатобумажныхъ 
нздѣлій вывезено 193253  центнера, а привезено 8790  цен
тнеровъ; шерстяныхъ издѣлій вывезено 194000  центнера, 
а привезено 23000  центнера; щелковыхъ издѣлій вывезе
но 8592  центера. привезенно 4766  центнеровъ; а полу- 
телковыхъ тканей 6390  центнера, привезено же ихъ 18000 
центнера. Веревокъ и парусины 92600  центнера привезе
но, а вывезено 9307 центнеровъ; табаку вывезено 55000 
центнера; зеленой стеклянной посуды 83780  центнера, 
зеркальнаго стекла 19,7 71 центнеръ, (но за то изъ Бельгіи 
было привезено 32065  центнеровъ большаго зеркальнаго 
стекла); кожанныхъ издѣлій вывезено 53358  центнеровъ, 
бумаги 608000  центнера; желѣзныхъ кузнечныхъ издѣ- 
лій 213000  центнера, а привезено 48500  центнера; цин- 
ковыхъ издѣлій вывезено 36392  центнера, а привезено 1175 
центнеровъ.

Хотя Гамбургъ и Бременъ и ne члены таможеннаго сою
за, но черезъ ихъ посредничество доставляются всѣ почти 
товары, преимущественно изъ Сѣверной и Южной Амери
ки. Читая списки цѣннооти товаровъ вывезенныхъ и приве-
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зенныхъ въ Гамбургъ 1855  года, мы увидимъ, что шер
стяныхъ издѣлій вывезено было на 31 мил. марокъ, бу- 
мажныхъ издѣлій на 2 5 | .  мил марокъ, кожанныхъ издѣлій 
на 143/4 мил. марокъ, шелковыхъ матерій па і  2% мил. ма- 
рокъ и т: д: Большая часть всѣхъ этихъ произведет! бы
ли издѣлія Таможеннаго Союза, отправленный черезъ Гам
бургъ въ заморскія страны. Чрезъ Гамбургъ же и Бременъ 
въ то же время доставляются и къ Таможенному Союзу 
заграничные сырые продукты, колоніальные товары, пря
ности и т. д.

Въ этомъ отношеніи съ Гамбургомъ и Бременомъ сопер- 
пичаютъ съ одной стороны Амстердамъ и Роттердаму 

' сиабжающіе юго-западную Германію, а съ другой стороны 
прусскіе прибалтійскіе порта, владѣющіе сѣверной торгов
лей. При недостаточныхъ статистическихъ свѣдѣніяхъ о 
Таможенномъ Союзѣ весьма трудно опредѣлить учаотіе 
каждаго изъ означенныхъ приморскихъ портовъ въ приво- 
зѣ и вывозѣ продуктовъ Союза.

Кромѣ означенныхъ портовъ въ новѣйшее время значи
тельно поднялись Эмденъ и Леэръ. Послѣ непосредотвен- 
ііаго соединенія ихъ желѣзными дорогами съ ВестФаліею 
и Рейномъ, они обѣщаютъ завладѣть привозомъ англійской 
хлопчатой бумаги, доставляющейся теперь черезъ голланд- 
скіе порты.

Съ увеличеніемъ массы товаровъ, движущихся во все- 
мірной торговлѣ, необходимо должно было возрасти и 
число мореходныхъ судовъ. Весьма занимательно сравне- 
ніе числа судовъ древнихъ и среднихъ вѣковъ съ Фло
тами настоящего времени. Обращая вниманіе на одно толь
ко число судовъ, мы не увидимъ большой разности между
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Ф л о та м и  значительнѣйшихъ пацій д р е в н о с т и  и н а с т о я щ а г о  

времени. Во время могущества Венеціянокой республики 
она вмѣла до 3,000 кораблей. Численная же величина гам- 
бургскаго коммерчеекаго Ф л о т а  въ сравиеніи съ венеціян- 
скимъ ничтожна. Гамбургъ имѣетъ не болѣе 5 0 0 собствен- 
ныхъ кораблей, изъ которыхъ даже не воѣ мореходные. Но 
мы получимъ совершенно другое понятіе о значеніи этого 
торговаго Флота, еслй обратимъ вниманіе на общій итогъ 
его водоизмѣщеиія. Наиболынія галеры венеціянскаго Флота 

едва ли были въ 600 тоннъ (1 тоннъ=2 0 цептнерамъ или 
60 пудамъ). Три четверти ихъ судовъ были отъ 10 до 100 
тоннъ вмѣстительности; такъ что водоизмѣщеніе всѣхъ
3,000 кораблей едвали превышало 120,000  или 130,000 
тоннъ.

Теперь же одни только 500 гамбургскихъ кораблей мо- 
гутъ взять до 173,000 тоннъ груза. Но какъ ничтоженъ 
гамбургскій ф л о т ъ  въ сравненіи съ коммерческими Ф л о т а 

ми Сѣверной Америки; Англіи и другихъ. Итогъ водоизмѣ- 
щенія ихъ кораблей равняется нѣсколькимъ милліонамъ 
тоннъ.

Уже въ 1853 году вмѣстительность судовъ всѣхъ евро- 
пейскихъ коммерческихъ ф л о т о в ъ  равнялась 7К мил. тоннъ; 
а въ настоящее время даже болѣе 10 -ти милліоиовъ. 
Теперь корабли въ 4  или 5,000 тоннъ не рѣдкость и стро
ится даже колоссы, вмѣщающіе въ 4  раза больше. Могло ли 
воображеніе прежнихъ моряковъ создать себѣ что либо 
подобное Греть-Истернъ, котораго паровая машина въ 
11,500 лош. силъ. Для 13,800 пассажировъ е г о  издаются 
журналы, почему на суднѣ имѣется своя т и п о г р а Ф ія .  Капи- 
танъ для передачи своихъ ириказанш долженъ употреблять 
особые сигналы, ц в ѣ т н ы е  Ф о н а р и  и даже электрическій те* 
л е г р а Ф Ъ . По бортамъ сзади кожуховъ развѣшана цѣлая



флотплія, т. е. два вннтовыхъ парохода,—каждый въ ІОО 
фут. длиною—и 21 гребныхъ судна..

Прежде чѣмъ мы покончимъ оъ описаніемъ отдѣльныхъ 
дѣятелей всемірной торговли, обращаемъ вниманіе нашего чи
тателя на русскій торговый флотъ. Обращаемъ на него впи- 
маніе не потому,чтобы пашъ флотъ игралъво всемірнойтор- 
говлѣ сколько нибудь значительную роль, но только потому, 
что онъ пашь, русскій. Предпосылаемъ этому обозрѣнію 
пижеслѣдующую таблицу дляпоказаніямѣста,занимаемаго 
русскимъ торговымъ флотомъ во всеміриомъ мореплаваніи. 
Прилагаемая таблица показываетъ состояніе коммерче- 
скихъ флотовъ въ 1859  году. Кораблей имѣли:

С. А. Соедин. Шт. . . до 38,000  въ 6 мил. тоннъ.
Англійскій. . . . . . .  37,100  — 5,500,000
Французскій........................... 15,600  — 1,500,000
Германскій, сьПруссіейи
Австріен................................... 8,500  — 1,400,000
Итальянский, за исключ.
Австріи, Мальты и Корсики . 47,000  — 600,000
Голландскій..........................  2,350 — 600,000
Греческій (1857 ) . -. . . 4,439  — 325,000
Испанскій...........................  5,175  — 349,762
Бразильскій..........................  800  — 250,000
Турецкій, съ Египтомъ,
Тунисомъ и Триполи. . . . 4,500  — 250,000
Флотъ ганзейскаго гор.#) . 790  — 330,000
Норвежскій (1856 ). . . . 5,470 — 571,000
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Въ одномъ Гамбургѣ находй-лось ёъ  высшей морской школѣ ежегод
но отъ 150 до 200 учешіковъ, несмотря на то, что для всѣхъ дѣтей низшаго 
сословія сущестнуютъ школы, въ которыхъ хорошо преподаются математи
ка и всеобщая геограФІя.
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Въ русскомъ же купеческомъ флотѢ Чернаго, Азовскаго 
Бълаго и Балтійскаго морей (кромѣ С.-ІІетербургскихъ и 
Фииляядскихъ) и судовъ Р. Американской Компаніи въ на
чал® 1859 года было (считая ластъ въ 2 тонна):

Дальняго плаванія. Каботажныхъ и портовыхъ 
Число кор. Тонны Число Тонны

287 45,862 755 58,271.

Торговый флотъ Кронштадта и Петербурга поражаетъ 
своею незначительностію. Кромѣ каботажныхъ судовъ оба 
порта владѣютъ въ настоящее время 8-ью парусными кораб
лями въ 1,024 тоннъ (512 ластовъ) и 10 паровыми, вмѣ- 
стительностію около 2 ,700 тоннъ *). Послѣ крымской войны 
развитіе торговаго Флота, кромѣ Финляндіи, приняло самые 
болыніе размѣры въ Ригѣ и Либавѣ. Эти города имѣютъ 
около 100 кораблей дальняго плаванія, а остальные бал- 
тійскаго порта, со включеніемъ Кронштадта и Санктпетер- 
бурга, владѣютъ едва половиною этого числа.

Финляндскіе города до начала послѣдней войны имѣли 
471 судно въ 106,800 тоннъ. Но въ 1854 и 1855 г. это 
количество значительно уменьшилось, отчасти отъ прода
жи судовъ за-границею, отчасти же вслѣдствіе ихъ сожженія 
иливзятія непріятелемъ, такъ-что къ концу войны осталось 
только 298. судовъ, въ 43,736 тоннъ. Убыль эта была 
вскорѣ заглажена усиленною предпріимчивостію купцовъ н 
кораблехозяевъ, такъ-что въ настоящее время торговый 
флотъ Финляпдіи не только по числу кораблей, но вообще и 
по ихъ устройству приведенъ въ лучшее противъ прежняго 
состояніе. Теперь ихъ купеческій флотъ состоитъ изъ 465

*) Иностранные корабли получайтъ, по крайней мѣрѣ З-мпл. р. с. въгодъ 
отъ перевозки россійсішхъ продуктовъ изъ Кронштадта н С.-Петербурга въ 
заграничные порты.
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судовъ въ 102,000 топнъ (обшито мѣдыо всего 47 судовъ) 
стоимостью болѣе чѣмъ въ 6 мил. руб. сер. Къ этому числу 
надо еще присоединить множество судовъ меньшихъ раз- 
мѣровъ и менѣе прочной постройки, употребляемыхъ при
брежными жителями, преимущественно Выборгской и Або- 
ской губерній. Вся флотилія этихъ судовъ вмѣщаетъ около
50,000 тоннъ и стоить до i lj3 милл. рублей. Значеніе ея 
весьма важно для торговыхъ оборотовъ края: ею почти 
исключительно перевозятся,всѣ товары и поддерживается 
торговое сообщеніе вдоль всего Финляндокаго берега и меж
ду С.-Петербургомъ и Финляндіей. Такимъ образомъ на- 
сгоящій торговый ФЛОТЪ Финляндіи стоитъ до 7 lj2 мил. руб. 
и вмѣщаетъ около 152,000 тоннъ. А весь русскій купече- 
скій флотъ, несчитая 50,000 тоннъ Финляндокаго кабо- 
тажнаго, имѣетъ не много болѣе 1,500 судовъ, вмѣститель- 
ностію около 210,500 тоннъ.

Что же касается до кораблестроительной части, то 
всѣ, находившееся въ началѣ 1859 года наЧерномъморѣ, 20 
пароходовъ построены за границей, а также 44 изъ боль- 
шихъ парусныхъ кораблей. Главнѣйшимъ мѣстомъ строенія 
купеческихъ судовъ служитъ Ростовъ-на-Дону и за нимъ 
Херсопь. Кромѣ того кораб*лестроеніемъ въ южной Россіи 
занимаются въ Аксаѣ на Дону, Таганрогѣ, Бердянскѣ, 
Азовѣ и Одессѣ.

Корабли Бѣлаго моря псѣ, за исключеніемъ пароходовъ, 
построены на мѣстѣ. Самая большая дѣятельность въ этомъ 
отиошеніи обнаруживается на кемской верФИ корелами 
(Финское племя).

Изъ нашихъ судовъ, находящихся въ балтійскихъ пор
тахъ, построены: въ Рим: 25 кораблей дальняго плаванія 
въ 2648 ластовъ (въ числѣ ихъ 13 кораблей построено въ
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1857 г. въ 1294 ласт.); сверхъ того 7 каботажныхъ пор- 
товыхъ судовъ; всего въ 2331/2 ласт.

Между выстроенными въ Рягѣ судами были два парохода 
въ 45 и 30 силъ, въ 21 и 20 ластовъ.

Въ Либавѣ:—25 кораблей дальняго плаванія, въ 1973 
ласта, il 4 каботажныхъ судна, въ 117 ластовъ.

Наостровѣ/7аго:—9 кораблей дальняго плаваиіявъ 636 
ластовъ, и 8 каботажныхъ судовъ въ 126 % ласт. Наос. 
Вормсѣ— 1 каботажное судно-въ 38 ластовъ.

Въ Курляидіи— въ Вгшдавѣ: 4 корабля дальняго плаванія 
въ 344 ласта, 1 каботажное судно въ 24 ласта; ниже 
Гольдшена— 1 каботажное судно; въ Атерминдѣ 1 корабль 
дальняго плаванія въ 60 ластовъ; въ Цондатенѣ— 1 корабль 
далыі. плав, въ 96 ластовъ и 1 каботажное судно въ 30 
ластовъ.

На ост. Эзелѣ: въ Аренсбургѣ— 1 корабль дальняго плав, 
въ 113 ласт.; 10 кабот. въ 188’/г ласт.; сверхъ того на 
Эзелъ 2 каботажнхыъ судна.

Въ Лифляндіи: въ Больдераа 1 корабль дальняго плава- 
иія въ 17 ласт.; въііерновѣ 2 корабля дальняго плав, въ 114 
ластовъ и 2 кабот. судна въ 6 5 ластовъ; кромѣ того въ Лиф- 
ляндін 2 корабля дальняго плаванія въ 263 ласта, и 1 
каботажное судно въ 50'/2 ластовъ.

Въ Ііарвѣ: 2 корабля дальняго плаванія въ 128 ласт, 
въ Гунгенбургѣ 1 кор. дальн. плав. 69 ластовъ; на рѣкѣ 
Лугѣ 1 корабль въ 60 ластовъ.
. Въ С.-ІІетербурт: 2 корабля въ 160 ласт, и 1 винто- 

вый пароходъ въ 18 силъ; въ Осташковѣ 1 корабль даль
няго илаванія въ 125 ластовъ #).

*) Кораблестроеніе весьма развито въ Фннляндіи, такъ-что значительное 
большинство ихъ судовъ построено на собственныхъ верфяхъ. Тамъ 
имѣется и особое общество морскаго страхованія, въ которомъ въ настоя
щее время застраховано судовъ на 3 милліона.
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Наше балтійское прибрежье представляетъ весьма доста
точный средства къ кораблестроенію. Напомнимъ только, 
.что, напримѣръ,въ \ 8 5 7 г. изъ рижскаго порта отошло не ме- 
нѣе 547 кораблей, нагруженныхъ корабельнымъ лѣсомъ, а въ 
1858 г.— 394 корабля; прибавимъ еще, что изъ Либавы и 
Вштдавы ежегодно отправляется много корабельнаго лѣса 
заграницу (въ южную Францію, даже въ Геную и Ливорно, 
гдѣ нашъ лѣсъ высоко цѣнится). Если мы примемъ во вниманіе 
огромные лѣса внутриРоссіи, которые намъ легко доступны 
водяною системою Невы и ея каналовъ, равнымъ образомъ 
системою Западной Двины иБерезинскимъ каналомъ; а так
же водянымъ сообщеиіемъ Наровы, обѣихъ рѣкъ Аа и ча- 
стію Виндавы и Пернавы; если мы еще примемъ въ со- 
ображеніе, что большіе лѣса наши непосредственно приле- 
гаютъ къ морскому берегу,— то ясно, что намъ недостаетъ 
только деятельности для употребления въ дѣло этихъ 
изобильныхъ сокровищь. До тѣхъ поръ пока тысячи пре- 
восходнѣйшихъ деревьевъ, ежедневно безъ совѣсти упо- 
требляемыхъ на неуклюжія рѣчиыя суда, для совершенія 
одного сплава, пебудутъ обращены па постройку хоро- 
шихъ судовъ,—до тѣхъ поръ мы пеимѣемъ права жаловаться 
па недостатокъ въ корабельномъ лѣсѣ. Другое препятствіе 
къ развитію у насъ кораблвстроительнаго дѣла —  ино
странная коикуренція—конечно, заслуживаетъ самаго стро- 
гаго вниманія; по Рига, Л:ібава, Виндава, фпнляндскія вер- 
Фіі и многіе другіе города хорошо говорятъ въ пользу 
усилеиія у насъ собственнаго кораблестроенія.

Какъ бы мало не платили за Фрахты въ нашемъ Балтій- 
скомъ морѣ, по неопровержимо то, что едвали въ какомъ 
либо другомъ промыслѣ (кромѣ питейныхъ откуповъ) ка- 
питалъ принесетъ такую прибыль, какъ употребленный на 
корабль, имѣющій опытнаго капитана, понимающую дѣло
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команду и которому благопріятствуетъ обыкновенное сча- 
стіе. Личныя достоинства и познанія капитана играютъ 
въ этомъ дѣлѣ одпу изъ первыхъ ролей, a слѣдователыю 
главная помощь правительства должна соотоятъ въ за- 
веденіи хорошихъ морскихъ училищъ. Зная, что хозяева 
кораблей съ увѣренностію могутъ разсчитывать всегда на 
получепіе болыпаго груза въ нашихъ торговыхъ портахъ 
въ С.-Петербургѣ и Ригѣ, нельзя неудивляться, вмѣстѣ съ 
иностранцами, что нашъ коммерческій флотъ до с ихъ поръ 
такъ мало развитъ. Едва 1/І0 клади торговыхъ оборотовъ 
Россіи въ Балтійскомъ морѣ нагружается на наши корабли!

Въ настоящее время для нашей торговой деятельности 
открыты Япоііія п Китай; они лежатъ, такъ сказать, у порога 
Росоіи, съ тѣхъ поръ какъ къ ней присоединеиъ Амуръ, 
величайшая изъ рѣкъ земпаго шора. Какое множество зе
мель, острововъ и заливовъ отошло теперь къ Роосіи! Не
ужели и ихъ богатства должны перейти въ руки иностран- 
цевъ, которые уже обратили свое внимаиіе на этотъ край. 
Амурская компанія едва ли достигнетъ желаемыхъ вы
годъ и принесетъ дѣйствительную пользу нашему Восто
ку, пока будетъ управлять своими дѣлами изъ Петербурга 
и не учредитъ на мѣстѣ главной конторы. Цѣль подобной 
компаніи, какъ амурская, не должна ограничиваться снаб- 
женіемъ маленькаго Николаевска башмаками и съѣстными 
припасами; она должна содѣйствовать къ учрежденію и раз
вита тамошней торговой дѣятельности въ обширномъ смы- 
слѣ и чрезътоваселенію и обогащенію края. Въ своихъ со- 
ображеніяхъ всякая русская восточная компанія не должна 
забывать Китая иЯпоніи, вмѣщающихъ въ себѣ почти поло
вину народонаселенія земнаго шара. Наконецъ самый Тихій 
Океанъ съ его богатѣйшими берегами и островами представ
ляетъ въ настоящее время лучшее поле для торговой дѣя-
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тельности. Одинъ его китовый промыселъ заслуживаете 
самаго серьёзнаго вниманія. Еще въ 1848 году китоловы 
начали направлять свои курсы на сѣверъ отъ Берингова 
пролива. Въ 1850 и 1851 годахъ туда ходило уже по 150 
судовъ, которыя вывозили, по исчисленію сѣверо-амери- 
каицевъ, груза отъ китоваго промысла на 22,000,000 руб. 
сер. Въ 1852 году около 300 китобоевъ посѣтили Охот
ское море; въ числѣ ихъ были американскіе, англійскіе 
фрапцузскіе, нѣмецкіе и—ни одного русскаго!! А между- 
тѣхъ упомянутое морс совершенно наше. Правда, что съ 
тѣхъ поръ тамъ появились и паши китобои, но по своей ма
лочисленности, они теряются въ этихъ громадныхъ ц и ф -  

рахъ.
Заканчиваемъ настоящій очеркъ искреннимъ желаніемъ 

лучшихъ успѣховъ нашему мореплаванію и указаніемъ на 
Тихій океанъ, который требуетъ создаиія тамъ благо- 
надежнаго русскаго торгового флота.

Оставимъ теперь отдѣльныя части, разсмотрѣнныя на
ми для яснѣйшаго изображения организаціи и размѣровъ 
всемірной торговли настоящаго времени. Бросимъ еще 
взглядъ на чудную связь между интересами всѣхъ націй 
и отранъ. Каждый отдѣльный членъ имѣетъ въ виду толь
ко свои собственныя выгоды, но при этому можетъ быть да
же безъ сознанія, воѣ стремятся и трудятся для дости- 
жепія одной общей цѣли—уравнять по всей землѣ произ
ведена, которыми различныя страны такъ неодинаково 
надѣлены природой. Произведенія тропическихъ страну 
умѣреинаго пояса и снѣжныхъ полянъ сѣвера становятся 
достояніемъ цѣлаго свѣта. Мы наслаждаемся прохлади- 
тельнымъ сокомъ апельсина, питаемся рисомъ, разводи- 
мымъ жителями Америки въ своихъ болотахъ и не забо
тимся о міазмаху выдыхаемыхъ той почвой; мы кутаемся
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въ мѣха звѣрей убитыхъ охотникомъ на онѣгахъ Сибири. 
Произведенія собственной промышленности, сукно, бумаж
ныя ткани, оружіе, сигары и игрушки мѣняются на про
дукты дальнихъ странъ. Невольно удивляешься магической 
власти воемірной торговли, созданной раоширеніемъ сно- 
шеній и связей между народами, раздѣлеиными обширны
ми пространствами океановъ.

Россія высылаетъ въ Гермаиію хлѣбъ, мѣха, пеньку, 
ленъ, сало, поташъ, мѣдь и лѣсъ; Франція доставляетъ ви
но и масло, шелкъ и галлантерейные товары; Испанія вы
сылаетъ морскую соль, апельсины, ртуть и пробку; изъ 
Италіи вывозятся Фрукты, шелкъ и масло; изъ Греціи ко
ринка, винныя ягоды, масло и шелкъ; изъ Турціи ковры 
и масличные плоды, шелкъ, хлѣбъ, дубильныя вещества и 
піявки; Англія снабжаетъ каменнымъ углемъ и желѣзомъ, 
шерстью, тканями и безчислениыми произведеніями сво
его промышленнаго народонаселен ія.

Корабли, переплывающіе океанъ, нагружены богат
ствами отдаленныхъ странъ свѣта, хлопчатой бумагой, та- 
бакомъ, мукой, рисомъ и смолой, отправленными изъ Сѣ- 
верной Америки. Идущіе изъ центральной Америки везутъ 
серебро, какао, кошениль, индиго, красное и другое де
рево. Изъ Бразиліи и Вест-Иидіи везутъ коФе, сахаръ, кра- 
сильныя и строевыя деревья. Обширныя равнины Южной 
Америки служатъ пастбищами для стадъ животныхъ, ко- 
торыхъ кожи доставляются къ намъ съ боень Буэносъ- 
Айреса, Монтевидео и Ріо-Грандо. Остатки или пометъ не- 
смѣтнаго множества морскихъ птицъ, накопившійся можетъ- 
быть втеченіи тысячелѣтій на островахъ около береговъ 
Перу, теперь погружается въ корабли и привозится въ 
Европу для удобренія истощен юГі почвы пашихъ полей. 
Огромные запасы азотнокислаго натра въ Перу и Чили
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доставляютъ сырой матеріалъ для химическихъ Фабрикъ. 
Остъ-ипдскія пряности и смолы, ея хлопчатая бума
га, рису индиго, льняныя сѣмена, сахаръ и масло; явскій 
кофе и табакъ, сахаръ и индиго; китайскій шелкъ и чай; 
африканская слоновая кость и пальмовое масло,— всѣ эти 
богатства стекаются въ громадные складочные магазины 
Ливерпуля и Лондона, въ Марсель и Гавръ, Роттердаму 
Амстердамъ и Антверпену въ Гамбургъ, Бремену Дан
цигу Штетину Генуѣ, Ливорно и Тріесту а оттуда рас
ходятся частію въ руки потребителей, a частію по рукамъ 
Фабрикантовъ.

Кто послѣ этого стапетъ отвергать, что всемірная тор
говля вмѣстѣ съ мореходствому есть прочнѣйшая связь 
между милліонами обитателей земли; справедливость это
го доказывается на каждой страницѣ исторіи развитія об
разованности народовъ. Въ ней мы видимъ, что впродол- 
женіи тысячелѣтій каждой степени образованности соот- 
вѣтствуютъ особые успѣхи развитія и усовершенствованія 
торговли и обратно. Это явленія не случайныя. Физиче- 
скія потребности человѣка возбуждали деятельность его 
умственныхъ способностей, которыя въ свою очередь по
рождали новыя потребности. Такимъ-образомъ въ борьбѣ 
съ природою и напрягая свои силы и способности для пріоб- 
рѣтенія блст, окрѣпли умственныя силы и способности цѣ- 
лыхъ поколѣній.

И въ настоящее время мы видимъ изумительные успе
хи наукъ въ ихъ приложеніяхъ къ промышленности и тор- 
говлѣ и, что труды ученыхъ болѣе всего вознаграждаются 
и поощряются именно въ тѣхъ странаху гдѣ въ высшей 
степени процвѣтаютъ промышленность и торговля! Что по
буждало Росса, Франклина и Кэна отправиться въ поляр- 
ныя страны, гдѣ ихъ ожидали опасности и лищенія? На—
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конецъ, что побудило не менѣе отважныхъ: Ричардсона, 
Ливингстона, Барта и Фогеля привести въ извѣотность 
внутренность Африки, обитаемую дикими и варварскими 
племенами?... Любовь къ наукѣ и священное рвеніе прине
сти пользу интереоамъ всего человечества, давали имъ си
лы на выполненіе этихъ трудныхъ предпріятій. Но что же 
было первою побудительною причиною этихъ экспедицій? 
и кто доставлялъ необходимыя для того средства? Не
смотря на частыя неудачи, эти путешествія съ цѣлью то- 
крытій безпрерывно повторялись. Какія же выгоды были 
связаны съ ними такъ тѣсно?

Нѣтъ сомнѣнія, что торговые интересы стояли здѣсь на 
первомъ мѣстѣ. Для достиженія этихъ выгодъ англійское 
правительство и нѣкоторыя лондонскія компаніи жертво
вали огромныя суммы для открытія на сѣверѣ прохода изъ 
Атлантическаго въ Тихій океанъ, а въ Африкѣ—войти въ 
сношенія съ жителями внутреннихъ странъ этой части свѣ- 
та. Выполненіе этихъ плановъ брали на себя ученые. Ре- 
зультатомъ означенныхъ путешеотвій были и ученыя из- 
слѣдованія; подобно тому, какъ нѣкогда финикіянѳ, посѣ- 
щавшіе отдаленныя и неизвѣстныя страны съ цѣлію рас
пространения и увеличенія своихъ торговыхъ выгодъ, вме
сте съ тѣмъ собрали множество геограФическихъ свѣдѣній.

Вездѣ мы встрѣчаемъ подобныя слѣдствія торговыхъ 
интересовъ. Таковы напримеръ усовершенствования 
средствъ сообщенія въ настоящее время—желѣзныя доро
ги, пароходы и электрическіе телеграфы— представляющіе 
намъ практическія приложенія чудныхъ открытій XIX сто- 
лѣтія. Они обещаютъ въ будущемъ отстранить препятствія; 
дѣлающія теперь невозможнымъ непосредственное со- 
общеніе между Средиземнымъ моромъ и Индейскимъ оке- 
аномъ, между Атлантическимъ и Тихимъ океанами. Суэз-
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скійи Панамскій каналы представляютъ новыя доказатель
ства; что важиѣйшіе, вопросы цивилизаціи совпадаютъ съ 
торговыми интересами. Не они ли отстранили всѣ преият- 
ствія къ сообщенію между различными государствами и 
народами; которому прежде мѣшала недальновидная по
литика нѣкоторыхъ государствъ? Право свободной тор
говли; давно признанное теоріек); день-отъ-дня болѣе-и- 
болѣе находитъ доступъ въ торговыхъ постановленіяхъ 
даже государствъ, нредставлявшихъ ей прежде непреодо- 
лимыя препятствія. Доказательствомъ могутъ служить: 
Франдія и Россія.

Вліяніемъ этихъ интересовъ, несмотря даже на посто
янное сопротпвленіе со стороны великихъ морскнхъ дер
жаву теперь удалось нѣсколько смягчить законы народ- 
наго права на морѣ. Со времени послѣдияго Парижскаго 
конгресса, всѣми призпанъ законъ неприкосновенности 
Груза на нейтральныхъ судахъ; чего тщетно добивались 
нейтральныя державы втеченіи многихъ столѣтій. По
добные результаты ясно доказываютъ важное значеніе и 
вліяніе мореходства и торговли на образованность народовъ.

ЗАКЛЮЧЕН!  Е.

Въ предъидущихъ отдѣлахъ мы представили читателю 
борьбу человѣка со стихіями. Мы слѣдили за каждымъ 
шагомъ его въ этой борьбѣ; видѣли, какъ при помощи ком
паса мореплаватель прокладываетъ свой путь по океану и 
какъ, для безопасности прибрежнаго плаванія, строятся ма
яки. За тѣмъ въ водолазномъ колоколѣ мысленно опуска
лись на дно морское; а также разсматривали происхожде- 
ніе вѣтровъ, употребление ихъ какъ двигателей и при по-
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мощи науки искали средствъ благополучно отдѣлываться 
отъ ихъ опасныхъ проявленій.

Мы бросили взглядъ на богатства океана. Отправля
лись на рыб вый промыселъ вмѣстѣ съ смѣлымъ рыбакомъ 
и провожали охотниковъ до негоотепріимныхъ береговъ 
полярныхъ странъ. Обращали вниманіе читателя и на ма- 
лыхъ морскихъ животныхъ, наиримѣръ раковъ, и на чуд- 
ныя строенія коралловъ, о происхожденіи которыхъ дол
гое время имѣли невѣрныя іюнятія. — Наконецъ видѣли 
способы добыванія и употребленія всѣхъ этихъ произве- 
деній моря и въ заключеніе сказали нѣсколько словъ объ 
исторіи мореходства и о тѣспо связанной съ нимъ торговлѣ.

Отъ утлаго челнока, построеннаго вѣроятно вслѣд- 
ствіе случайнаго открытія, прибрежные жители постепен
но дошли до постройки галеръ, а потомъ судовъ, снабжен- 
ныхъ мачтами и парусами, гордо плававшихъ по океану 
при помощи вѣтра. Противъ же вѣтра и волнъ идетъ па- 
роходъ : вода, въ видѣ пара, побѣждаетъ всѣ препятствія 
отъ вѣтра и волнъ. Изъ послѣдняго отдѣла ясно видно 
высокое значеніе мореходства, соединяющего интересы 
отдаленныхъ странъ и народовъ, и тѣмъ содѣйствующаго 
соединенію всего человѣчества въ одну огромную семью.
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