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I. ГОРНО-ЗВОДСКОЕ ДѢЛО.

Употребленіе антрацита.

Одно изъ примѣчательныхъ явленій про
мышленности въ Сѣверо-Американскихъ со
единенныхъ Штатахъ, есть чрезвычайно 
быстрое разпространеніе антрацита. Исто
чники его по нынѣ состоятъ изъ трехъ тол
щей, находящихся однѣ возлѣ другихъ въ 
Пенсильваніи. Антрацитъ нашли столь удо
бнымъ къ домашнему употребленію , что 
онъ во всѣхъ большихъ городахъ замѣнилъ 
дрова. Мануфактуристы употребляютъ его 
не съ меньшимъ успѣхомъ для машинъ и 
вообще воспроизведенія паровъ. Еще нѣтъ 
дватцати лѣтъ, какъ антрацитъ введенъ въ 
употребленіе и уже, для доставки его изъ ко
пей Пенсильваніи , устроено каналовъ и 
желѣзныхъ дорогъ на пространствѣ 375 
льё. Въ 1839 году количество пущенаго въ 
употребленіе антрацита простиралось до 
800.000 тоннъ, не считая каменнаго угля, 
что равняется одной четверти потребле
нія каменнаго угля во Франціи, которое 
простирается до 3.000.000 тоннъ.

Конечно, всего болѣе способствовало къ 
столь быстрому развитію этой промышлен

ности въ соединенныхъ Штатахъ то, что 
употребленіе его при плавкѣ чугуна не 
только считается совершенно удобнымъ, но 
даже предпочтительнымъ предъ другими го
рючими веществами: проблему эту счита
ютъ нынѣ разрѣшенною; полагаютъ также, 
что онъ можетъ быть съ пользою употре
бленъ при дѣлѣ желѣза

(Monit. indus.)

II. ФАБРИКИ И МАНУФАКТУРЫ.

О заказанныхъ Бельзійскимъ Правитель
ствомъ 300 распоркахъ и о вновь изобрть- 
тенномъ ліеханигесколіъ станктъ для льно

пряденія.

Главное управленіе льно-прадильнаго об
щества, находящагося въ Бельгіи, заказало 
300 распорокъ (шпарушекъ) наилучшаго 
устройства и со всѣми усовершенствова
ніями, недавно введенными въ этомъ дѣлѣ. 
Оно не прежде признало достоинство но
ваго устройства, какъ послѣ подробнаго ос
мотра п приведенія въ дѣйствіе передъ 
своими глазами, всѣ роды представленныхъ 
распорокъ, которыхъ было отъ 10 до 12.
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Употребленіе распорки, хорошей, или дурной, можетъ сдѣлать разницы отъ двухъ до трехъ и часто больше, на цѣнѣ аршина полотна, а бѣдные ткачи не всегда имѣютъ средства замѣнить дурную распорку хорошею. Раздача 300 хорошихъ распорокъ имѣетъ цѣлію улучшеніе существованія 300 семействъ, равно какъ и усовершенствованіе выдѣлки полотенъ. Кромѣ того, раздачи эти, часто повторяемыя, возбудятъ соревнованіе.Одинъ механикъ въ Руанѣ изобрѣлъ машину для дѣланья разныхъ принадлежностей чесалокъ, для расчесыванья пакли льна и пеньки. Эта машина, удовлетворившая всѣмъ требованіямъ зпатаковъ, видѣвшихъ ее, говорятъ, весьма важна для льнопрядильнаго ремесла.Улучшеніе, равно драгоцѣнное, какъ увѣряютъ, введено недавно въ механическомъ устройствѣ ткальныхъ станковъ, Гг. Мейеръ и братьевъ. Вотъ подробности измѣненій, введенныхъ въ обыкновенномъ ТКЙйьйбмЪ станкѣ Гг. Мейеръ. Въ старомъ механическомъ станкѣ ходъ приводится въ дѣйствіе двумя буровамй(коловоротами); по движеніе весьма сильно и круто, оно можетъ только быть примѣнено при тканьѣ матерій, столь упругихъ какъ бумажныя: сверхъ того, такимъ же образомъ двигаются бѣгуны —лоточки (chape-navettes), что сообщаетъ имъ скорость необычайную и вмѣстѣ съ тѣмъ пе слишкомъ обезопасиваю- щуЮ Цѣлость нити (утока). Въ новомъ устройствѣ станка, напротивъ Того, всѣ движенія производятся эксцентрически, что позволяетъ сообщить скорость или давленіе, смотря по надобности; потому что это зависитъ совершенно отъ того, какую Форму придаютъ эксцентрическому устройству — болѣе или менѣе круглую. Двигательную силу заключаютъ въ себѣ собственно однѣ веретена; что-Жъ касается до эксцентрическаго устройства, то оно находится снаружи станка и сообщаетъ движеніе посредствомъ проволоки, или желѣзныхъ нитей, дѣйствуя па наугольники, Направленные внутръ стайка, для произве

денія различныхъ движеній. Изъ такого рода расположенія станковъ слѣдуетъ:1.) Что станки можно дѣлать различной ширины, не опасаясь нималѣйшей перемѣны и никакого могущаго произойти оттого поврежденія, потому что всѣ дѣйствія и процессы станка производятся съ тою же правильностью въ станкѣ, имѣющеми 3 аршина ширины, какъ и въ томъ, который, въ ширину не болѣе полу-аршина.2.) Что можно сберегать двигательную силу до 30 на 100, сравнительно съ механическими станками стараго устройства. Сниманіе матеріи производится сжатіемъ двухъ ремней; какъ движеніе сообщается этимъ ремнямъ только черезъ давленіе чесалки на ткань, то изъ этаго слѣдуетъ, что тканье матеріи не подвигается болѣе впередъ, когда нѣтъ уже нити, хотя станокъ остается въ прежнемъ дѣйствіи: это-то и доставляетъ необъятную выгоду, давая возможность избѣжать всѣхъ неровностей въ тканьѣ, что болѣе всего удобно для тканья матерій гладкихъ, лоснящихся и густаго утока. Результатъ всего ЗтагО устройства состоитъ въ томъ, что станокъ можетъ выдѣлать, въ теченіи 12 часовъ, отъ 12 до 14 аршинъ полотна средней тонкости, отъ 30 до 34 дюймовъ ширины. И такъ, одинъ работникъ, дѣйствующій за двумя такими станками, сдѣлаетъ отъ 24 до 30 аршинъ полотна, между тѣмъ, какъ тотъ же самый работникъ можетѣ выткать не болѣе 6 аршинъ на ручномъ станкѣ.Во Франціи недавно дана привилегія изобрѣтателю льнопрядильной машины, замѣняющей прялку (*). Эта машина имѣетъ устройство прочное, механизмъ самой простой и виситъ неболѣе килограма. Всра- вненіп съ прялкою и всѣми другими прядильными машинами, мѣсто которыхъ теперь замѣняетъ, она имѣетъ неоспоримыя преимущества: прядетъ такъ скоро и тонко, какъ только возможно, и между тѣмъ никогда не разрываетъ нити пряжи; не нуждается въ починкѣ; не производитъ
(•) Мы сообщили о ней свѣденія въ своей газетѣ.
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щума при дѣйствіи, и движенія ея столь 
легки» что продолжительная работа ни 
сколько не утомляетъ. Съ перваго раза са
мая неискустная пряльщица можетъ дѣй
ствовать ею; на ней можно прясть ленъ, 
ценьку, хлопчатую бумагу, шерсть, шелкъ, 
начиная съ номера самаго грубаго до са
маго тонкаго и нѣжнаго; прядетъ разомъ 
цѣлой мотокъ, избѣгая такимъ образомъ 
цсякаго замедленія, потери, и другихъ слу
чаевъ, могущихъ произойти при сматыва
ніи нитокъ; она также сучитъ всѣ нитки, 
употребляемыя для шитья.

III. ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Первое плаваніе парохода по рѣкп Донцу.

Устроенный въ Англіи, по распоряже
нію Горнаго нашего вѣдомства, буксирный 
желѣзный пароходъ »Донецъ« для пере
возки горныхъ тяжестей но рѣкѣ Донцу, 
имѣетъ 120 Футовъ длины, 22 средней ши
рины и 8 глубины; двѣ машины его, си
лою каждая въ 25 силѣ; въ водѣ си
дитъ онъ отъ 2-хъ до 3-хъ футѣ; пароходъ 
этотъ былъ нынѣ испытываемѣ на рѣкѣ, 
которой носитъ имя. Опыты перваго пла
ванія »Донца« тѣмъ важнѣе, что они мо
гутъ послужить къ дальнѣйшему устрой
ству буксирнаго пароходства на другихъ 
рѣкахъ нашихъ.

Пароходъ »Донецъ« отправился 24 Ап
рѣля въ шесть часовъ вечера изъ Ростова, 
гдѣ находился, и въ два дни пришелъ къ 
устью Донца. Оттуда, буксируя баржу (под
чалку) нагруженную тремя разобранными 
барками, доплылъ до Фермы Луганскаго 
завода только 5 Мая,- причиною этого про
должительнаго плаванія былъ оказавшійся 
недостатокъ въ углѣ, что заставило запа
саться дровами на пути въ странѣ самой 
безлѣсной.

7-го Мая отправился онъ въ Лисичанскъ. 
Это пространетво Донца самое опасное, по 
причинѣ крутыхъ поворотовъ и сильнаго 

теченія; не смотря однако на то »Донецъ« 
совершилъ благополучно свое плаваніе и 
12 Мая, въ 3 часа по полудни, сталъ на 
якорѣ предъ Лисичанскомъ; 14 числа »До
нецъ« отправился обратно, въ сопровожде
ніи Г. Горнаго Начальника Луганскаго. 
На пути до села Желтаго, у крутыхъ по
воротовъ и очень быстраго теченія паро
ходъ нѣсколько разъ прислоняло къ бере
гу и отчасти помяло его колеса, что одна
ко не препятствовало ему продолжать путь, 
такъ что 17, въ полдень, онъ былъ уже у 
Ростова, пройдя до 860 верстъ.

Общій выводъ этаго опыта слѣдующій: 
1.) Желѣзный пароходъ »Донецъ« силою въ 
50 лошадей, привезенъ былъ прошлою 
осенью разобранный въ частяхъ изъ Ан
гліи въ Ростовъ, гдѣ, по сборкѣ, спущенъ 
нынѣшнею весною на воду; онъ обошелся 
около 38 тысячь руб. серебромъ. Корпусъ 
его весьма проченъ, течи не было нис
колько, машины чистотою отдѣлки и си
лою дѣйствія примѣрны; 2.) въ водѣ онъ 
сидитъ, безъ груза, около двухъ Футовъ, съ 
грузомъ тысячи пудъ угля 2^ Фут. а съ 2-мя 
тысячами пудъ около 3 футъ; 3.) пароходъ 
съ баржою, нагруженною въ 10,000 пудъ, 
имѣлъ вверху но рѣкѣ ходу съ этимъ гру
зомъ по 6-ти верстъ, безъ груза по 10 
верстъ въ часъ; слѣдовательно, все путе
шествіе отъ Ростова въ Лисичанскъ могло- 
бы быть окончено въ 8-мь дней, внизъ по- 
теченію пароходъ шелъ болѣе 20 верстъ 
въ часъ; слѣдовательно, въ двое сутокъ 
можетъ дойти отъ Лисичанска до Ростова; 
среднее число оборотовъ колеса въ мину
ту было 26; 4.) уголь долженъ быть изго
товленъ на срединѣ разстоянія, въ Камен
ской станицѣ, приходѣ парохода вверхъ. 
(*) При плаваніи же внизъ по Донцу мо
жно запастись углемъ достаточно на весь 
путь въ Лисичанскѣ.

Пароходъ »Донецъ« находится нынѣ у 
Ростова, откуда, по сдѣланіи нѣкоторыхъ 
незначительныхъ перемѣнъ и улучшеній,

(*) Объ этомъ распоряженіе уже дѣлается.
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требуемыхъ опытомъ, онъ снова отпра
вится въ Луганскій горный округъ.

Описаніе Элинва и тележки для подъема 
судовъ. 

(ІЕРГЕНСА.)

Спусковая тележка вдвигается въ воду, 
для принятія судна, приготовленнаго для 
встаскиванія на Элингъ, по устроенной 
площадки; эта площадка настлана на бал
кахъ, утвержденныхъ на вбитыхъ въ зем
лю сваяхъ въ растояніи отъ оконечности 
Элинга не мѣнѣе 250 Футовъ, такъ чтобы 
оставалось достаточно мѣста для спуска 
корабля. На площадкѣ утверждается шпиль, 
въ прямой линіи съ срединою Элинга. Къ 
горизонтальной дирѣ въ нижней оконечно
сти спусковой тележки привязывается 
блокъ, съ продѣтымъ въ немъ 5 пли 6 дюй
мовымъ лопаремъ; коцецъ веревки прикрѣ
пляется къ площадкѣ, а ходовая ея часть 
накладывается на шпиль. Этимъ устрой
ствомъ спусковую тележку можно сдви
гать съ Элинга на столько, что судно сво
бодно можетъ приблизиться къ Элингу или 
только коснуться передней части спусковой 
тележки. Прежде всего, нужно пригото
вить спусковую тележку слѣдующимъ об
разомъ: во первыхъ: вымѣряется длина ки
ля судна, приготовленнаго къ вытаскѣ па 
Элингъ; и уже, по найденной длинѣ на
значается судну мѣсто на спусковой те
лежкѣ, которое всего лучше избирать въ 
передней ея части, потому что здѣсь мо
жно воспользоваться передними подъем
ными блоками; блоки эти, смотря по надо
бности, должно поднимать или опускать, 
во время вытаски судна на Элингъ, съ по
мощію винтовъ.

Когда судно не большаго размѣра, то
гда передній подъемный блокъ не войдетъ 
въ дѣло. Сперва опредѣляется на спуско
вой тележкѣ мѣсто бакса, и отъ него, до 
задней оконечности тележки, полагаются 
3-хъ дюймовыя сосновыя доски, обыкно
венно по двѣ чрезъ каждый поперечный 

брусъ спусковой тележки; доски эти при
биваются въ концахъ своихъ къ спуско
вой тележкѣ двумя небольшими гвоздями, 
дабы не могли всплыть, когда тележка по
грузиться въ воду. Для вѣрной установки 
бакса по самой срединѣ спусковой тележ
ки, прикрѣпляется сколь возможно ближе 
къ среднему брусу тележки, по обоимъ 
сторонамъ его, по 4-хъ дюймовой доскѣ 
стоймя; доски скрѣпленны съ среднимъ 
брусомъ сквознымъ болтомъ съ гайкою и 
возвышаются надъ спусковой тележкою, 
па глубину киля, или нѣсколько менѣе. Ни
жніе концы этихъ стоячихъ досокъ обрѣ
зываются, чтобы незадѣвали за продольные 
брусья; такъ какъ настоящая глубина киля, 
вытаскиваемаго на Элингъ судна, въ точно
сти неизвѣстна, то къ двумъ стойхмя по
ставленнымъ доскамъ, между коими кора
бельный киль долженъ помѣститься заби
ваются клинья.

Потомъ размѣщается потребный чугун
ный балластъ между поперечными брусья
ми по обѣимъ сторонамъ, на нарочно приго
товленныхъ для того баттенсахъ, отъ чего 
спусковая тележка постепенно будетъ по
гружаться въ воду. Для этого нужно отъ 
56 до 60 балластпнъ, вѣсомъ во 160 Фун
товъ каждая, размѣщаемыхъ слѣдующимъ 
образомъ: между верхнимъ или первымъ 
поперечнымъ брусомъ 7 или 8 балластинъ 
съ каждой стороны, между вторымъ или 
слѣдующимъ 6, между третьимъ 5, между 
четвертымъ 4, между пятымъ 4 и между 
шестымъ 3 съ каждой стороны. За симъ 
опускаются подъемные блоки и вкладыва
ются болты въ стойкахъ на такой вышинѣ, 
чтобы ихъ можно было доставать подъ во
дою, во время вытаскиванья судна на 
Элингъ. Чтобы воспрепятствовать водѣ при
поднимать подъемные блоки, прежде чѣмъ 
нужно, то отъ болтовъ къ низу, ставится 
къ блоку упорка, которую выбиваютъ вонъ, 
какъ скоро блокъ этотъ нуженъ для дѣй
ствія. Унижней кормовой оконечности су
дна, во кругъ болтовъ пала, около средины 
спусковой тележки расположеннаго, укла
дывается бухтою 3-хъ и 4-хъ дюймовая ве-
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ревка, длиною въ 10 или 12 Футовъ съ при
крѣпленнымъ къ ней буйкомъ. — Когда 
баксъ судна вытащенъ до вышины 8 пли 
12 Футовъ, тогда берутъ на судно такимъ 
образомъ приготовленную бухту веревки, 
съ помощію которой спусковая тележка, 
притягивается плотно къ карабелыюму ки
лю; а дабы киль установить прямо по сре
динѣ тележкп, то придѣланы къ ней 2 
уравнительные рычага, вращающіеся на пе
тляхъ; къ концамъ этихъ рычаговъ, при
крѣпляются веревки съ небольшимъ буй
комъ; веревки эти берутся на судно надъ 
тѣмъ самымъ мѣстомъ гдѣ рычыги придѣ
ланы, и укрѣпляются на кораблѣ, такимъ 
образомъ, чтобы оба уравнительные рыча
га были подняты на одинакую высоту, то
гда корабельный киль непремѣнно придется 
уже по самой срединѣ спусковой тележкп.

Для удержанія судна въ прямомъ поло
женіи на тележкѣ, во время вытаекиванія 
его, забиваются 2 пала въ разстояніи отъ 
Злинга на 60 или 80 Футовъ, а между со
бою на 100 или 120 Футовъ. За эти палы 
закрѣпляютъ тросы, съ помощію коихъ и 
уравниваютъ кормовую часть судна. Носо
вою же частью корабля управляютъ тро
сами завязанными за бокавые сваи подво
днаго Фундаменда. Къ площадкѣ, на кото
рой установленъ шпиль, прикрѣпляется 
тросъ или перлинъ для стаскиванія въ воду 
спусковой тележки; съ помощію всѣхъ 
этихъ тросовъ, корабль устанавливается 
прямо нротиву средины Элиша, прежде 
нежели спусковая тележка стаскивается въ 
воду; а дабы знать какъ далеко надлежитъ 
ее тащить въ воду то прибиваютъ но обѣ
имъ сторонамъ спусковой тележки перпен
дикулярно стоящія рейки или Футштоки, 
съ показаніемъ нанихъ углубленія носа су
дна, послѣ чего спусковая тележка погру
жается въ воду на столько чтобы, по кры
лись его замѣтки. ■— Задняя оконечность 
спусковой тележки, удаленная въ это вре
мя позади паловъ подводнаго Фундамента, 
поддерживается двумя пловучими плотами, 
висящими на веревкахъ, привязанныхъ къ 
бокамъ пловучей тележки; на веревкахъ 

этихъ здѣланы узлы или замѣтки. Плову
чія плотики идутъ вмѣстѣ съ спусковою 
тележкою при погруженіи ея въ воду, ко
гда же тележка будетъ притянута къ ки
лю судна, тогда отвязываютъ веревки отъ 
пловучихъ плотиковь и берутъ ихъ па су
дно. Послѣ упомянутыхъ приготовленій, 
корабль съ осторожностію потихонько бук
сируютъ и втаскиваютъ на спусковую те- 
лежку. Съ носу судна съ обѣихъ сторонъ 
Форштевня придѣланы тали къ сваямъ по
дводнаго Фундамента, натотъ предметъ, что
бы съ помощію ихъ удерживать судно по 
срединѣ спусковой тележки, во время выта
скиванія ея наЭлингъ, до тѣхъ поръ, пока 
киль корабля войдетъ между перпендику
лярно стоящими и прибытіями къ срединѣ 
спусковой тележки досками. Въ передней 
оконечности, на самой срединѣ спусковой 
тележки и въ такомъ мѣстѣ куда недохо- 
дитъ Форштевень судна, прибиваются два 
правила, которыя, стоя вертикально, слу
жатъ отчасти для уравненія корабельнаго 
носа на спусковой тележкѣ.

По установленіи судна посрединѣ спу
сковой тележки и поприкрѣпленіи находя
щейся на носу веревки къ цѣпи мпшины, 
опа приводится въ движеніе, направляя при 
томъ судно съ помощію кормоваго верпа. 
Гини, посредствомъ коихъ спусковая те
лежка стаскивается въ воду, въ это время 
убираются. Когда корабль будетъ вытащенъ 
на Элингъ,дотой вышины, что носъ его при
поднимется на одинъ Футъ, тогда остано- 
вляютъ машину, и, какъ сказано выше, при
тягиваютъ спусковую тележку къ килю 
судна, послѣ чего машина вновь приводится 
въ движеніе. Во время вытаскиванія ко
рабля, боковыя его тали, устроенныя у фокъ 
мачты прицѣпляются къ боковымъ сваямъ 
подводнаго Фундамента, съ тою цѣлью, что
бы, съ помощію ихъ, удерживать судно въ 
прямомъ положеніи дотѣхъ поръ, покавоз- 
можность будетъ приподнять носовыя подъ
емныя блоки (распорки) что однакоже дол
жно дѣлать не прежде, какъ спусковая те
лежка коснется Элинга, въ противномъ слу
чаѣ расносены могутъ переломиться. По
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мѣрѣ вытаскиванія спусковой тележки на 
Элингъ, поднимаются и подъемные блоки. 
Посредствомъ винтовъ въ носовомъ блокѣ 
удерживается судно въ прямомъ положе
ніи. Винты эти можно ослаблять по обстоя
тельствамъ дотѣхъ поръ, пока корабельный 
киль у баксавой части перестанетъ опу
скаться, а корма начнетъ приподниматься, 
и только въ этомъ случаѣ слѣдуетъ припо
днимать 3 кормовые блока. Если вытаски
ваемое па Элингъ судно, столь острокиль
ное, что стойки, въ коихъ ходятъ подвиж
ные блоки касаются стѣнъ судна, въ та
комъ случаѣ болты, на коихъ вращаются 
стойки можно перенести далѣе къ оконе
чностямъ подвижныхъ блоковъ, для чего 
и заготовляются заблаговременно диры. 
Къ 3 верхнимъ или носовымъ блокамъ, 
расположеннымъ около носа судна, и под
нимаемымъ съ помощію винтовъ, при спо- 
соблены два желѣзныя звенья (Ігоп-^оіпіз) 
изъ коихъ внутреннее обыкновенно слу
житъ для притятиванія блока къ винту, а 
внѣшнее для отдвиганія стойки къ концу 
блока, въ случаѣ острокиль пости судна.

Если величина корабля болѣе 60 ласт. 
(около 150 тоновъ), тогда по обѣимъ сторо
намъ спусковой тележкп, смотря повели- 
чинѣ судна ставятся по 2 или по 3 под
поры со скобами упирающихся въ вельсы 
корабля. Когда корабль, будетъ вытянутъ 
на Элингъ уже столько, что понадобится 
убавить вытянутую цѣпь, тогда должно 
остановить машину. Если судно столь ши
роко, что ни одна изъ стоекъ, расположен
ныхъ на спусковой тележкѣ не выходитъ 
изъ воды, тогда, дабы корабль непопятил- 
сд назадъ во время укороченія цѣпи, дол
жно удерживать его помощію веревки; а 
по укороченіи цѣпи на столько звеньевъ, 
сколько нужно, намазываются продольные 
и средніе брусья составомъ изь сала и 
мыла, и вытаскиваніе продолжается по пре
жнему до тѣхъ поръ, пока непонадобится 
вновь убавить цѣпи; въ этомь случаѣ за
кладывается въ помощь къ паламъ,’распо
ложеннымъ по срединѣ спусковаго пути, 
еще палъ и цѣпь укорачивается, продоль

ные и средніе брусья вновь насаливаются 
и машина приводится опять въ движеніе; 
такимъ образомъ продолжаютъ дѣйствовать 
до тѣхъ поръ, пока судно будетъ вытащено 
на Элингъ до желаемой высоты; поутвер- 
жденіи его подставами, опускаются подви
жные блоки и вся спусковая тележка, сое
диненная помощію маркированныхъ бол
товъ съ гайками (выключая средины), разби
рается, дабы не мѣшала во время произ
водства работъ мастеровымъ. Если нужно 
въ кораблѣ ввести новый киль, тогда съ 
помощію блоковъ и клиньевъ судно дер- 
жегъ на вѣсу, такъ чтобы киль былъ со
вершенно свободенъ. Расколовъ, находя
щіеся по срединѣ спусковой тележки 3-хъ 
дюймовыя сосновыя доски, отнимаютъ отъ 
киля спусковую тележку.

По окончаніи исправленія судна и про
бы водою, для удостовѣренія себя въ не
проницаемости его водою, убираются боко
выя чиксы блоковъ, доски же, находящіяся 
про межъ прямыхъ блоковъ, подъерединою 
спусковой тележки, отнимаются, дабы очи
стить и вымазать пхъ саломъ прежде уклад
ки намѣста и установки блоковъ. Блоки 
приготовляются изъ двухъ рядовъ (іп 2 
ЬгеаШб) завостренныхъ на подобіе клинь
евъ, закладываются или вгоняются съ про
тивоположныхъ сторонъ и скрѣпляются 
между собою крюкомъ или желѣзною ско
бою въ нижней ихъ части; послѣ сего бло
ковыя чиксы вновь утверждаются сь по
мощію винтовъ, а прежде упоминутые до
ски такъ плотно прижимаются къ спуско
вой тележкѣ, чтобы вся тяжесть корабля 
легла на нихъ. Сдѣлавъ эта обо, продоль
ные бруса намазываютъ саломъ, а спуско
вая тележка собирается вмѣстѣ въ преж
немъ ея видѣ. Носовые блоки поднимаютъ 
до стѣнъ судна, другіе же, расположенные 
отъ средины къ кормѣ, приподнимаются иа 
одинакую высоту со средними, для того 
чтобы посредствомъ завоза можно было 
стащить судно со спусковой тележки, ко
гда она войдетъ въ воду. Между этими 
подъемными блоками загоняются клинья, 
или куски деревъ, которыя сами собою вы
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плываютъ, какъ скоро судно двинется. По у самой воды. Сверхъ того, должно пособ-
сторонамъ спусковой тележки ставится по
требное число подставъ къ кораблю, самая 
же тележка укладывается чугуннымъ бал
ластомъ, въ такомъ количествѣ, чтобы по 
стаскѣ съ нее судна тележка могла всплыть. 
Для этого достаточно 20 ти балластинъ, ка
ждая въ 160 Фунтовъ, которыя должно раз
мѣщать слѣдующимъ образомъ: въ носо
вомъ и кормовомъ ящикахъ, нарочно для 
того устроеваемыхъ полагаются по 1-й бал- 
ластипѣ, въ прочихъ же 4-хъ ящикахъ по 
двѣ на каждой сторонѣ.

Въ кормовой части корабля оставляются 
двѣ подставы, до спуска его. Прежде спу
ска и до смазки саломъ, прикрѣпляется ма
шинная цѣпь съ желѣзнымъ обручемъ къ 
спусковой тележкѣ и туго вытягивается, 
потомъ 2 вымбовки въ брашпилѣ утвер
ждаются еъ помощію веревки въ удобномъ 
мѣстѣ, на тотъ конецъ, чтобы судно нетро- 
йулось съ мѣста прежде чѣмъ нужно до 
отнятія упомянутыхъ кормовыхъ упорныхъ 
подставъ, ослабляютъ цѣпь машины и от
цѣпляютъ ее отъ спусковой тележки; ко
гда же будутъ отняты и кормовые подставы, 
тогда судно совершенно готово къ спуску 
его на воду. Если корабль великъ то же
лѣзную планку цѣпи машины посредствомъ 
найтова связываютъ съ желѣзною планкою 
спусковой тележки, послѣ чего, однакоже 
прежде чѣмъ отняты будутъ упорныя кор
мовые подставки, туго натягиваютъ цѣпь; 
когдаже подставы эти будутъ отняты, тогда 
перерубаютъ найтовъ, и корабль самъ со
бою сбѣгаетъ въ воду. Если же корабль, 
безъ посторонней силы не тронется съ мѣ
ста, въ такомъ случаѣ должно употребить 
2 гинп, йоторые предварительно утвержда
ются къ грунтову, проходящему вокругъ 
верхняго конца средней части спусковой 
тележки, и къ двумъ, па тотъ же предметъ на Элпнгѣ, веревки эти имѣютъ два или 
забитымъ въ Элингъ планкамъ. Лопари три стопора, въ растояніи другъ оть друга 
гиней пропускаются подъ всѣ поперечные i въ нѣсколькихъ саженяхъ; стопора можно 
брусья спусковой тележки въ косвенные і расположить такъ, что судно остановится 
диры въ продольныхъ боковыхъ брусьяхъ, | на первомъ изъ пихъ, какъ скоро спуско- 
отъ сюда же идутъ они къ шпилямъ по-{ вая тележка сойдетъ съ Фундамента. Къ 
ставленнымъ по обѣимъ сторонамъ Элипга 1 спусковой тележкѣ нужно прикрѣпить пер-

лять домкратами, направляя силу ихъ про
тиву верхняго поперечнаго бруса спуско
вой тележки, равно какъ и противу про
дольныхъ брусьевъ спусковой тележки, 
у планокъ, въ кои были уперты кормовыя 
нодставы.Дабы судно помогло сдѣлать дви
женія на спусковой тележкѣ во время спу
ска и прежде чѣмъ оно всплыветъ, то во 
обѣимъ сторонамъ киля приготовляется по 
веревкѣ, которыя, обхватывая кормовой по
перечный брусъ спусковой тележки, че- 
тырмя концами своими продѣваются въ 
рулевую диру, и укрѣпляются на кора
бельной палубѣ, такъ какъ веревки эти 
обхватываютъ только продольный брусъ, то 
ихъ удобно можно снять съ него, до отня
тія спусковой тележки отъ судна. Кромѣ 
этихъ веревокъ, прикрѣпляется еще съ ка
ждой стороны спусковой тележки по не
столь толстой веревки, которыя, проходя въ 
нарочно для того приготовленныя рамы, 
утверждаются на палубѣ; эти веревки дол
жно убрать или ослабить такъ же прежде 
чѣмъ приступлено будетъ къ уборкѣ спу
сковой тележки.

Дабы освободить судно отъ спусковой 
тележки, то прежде спуска продѣваютъ въ 
желѣзную планку находящійся въ верх
немъ концѣ спусковой тележки до поло
вины канатъ, и связавъ его такъ, чтобы онъ 
немогъ подаваться ни въ ту ни въ другую 
сторону, подаютъ концы каната на судно: 
по спускѣ корабля на воду, концы эти сво
зятся на берегъ, и съ помощію ихъ спу
сковая тележка вытаскивается па Эли игъ. 
Для воспрепятствованія судну во время 
спуска удаляться слишкомъ далеко, заблаго
временно привязываютъ къ брашпилю су
дна двѣ оттяшки, проходящія сквозь клю
зы и укрѣпленные въ какомъ либо мѣстѣ
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линъ, дабы съ помощію его, когда судно во 
время съемки его съ пусковой тележки, 
будетъ приближаться къ Элингу, оттяги
вать въ противную сторону.

Для очистки продольныхъ брусьевъ Элин- 
га, какъ для спуска такъ и вытаски употре
бляются скребки съ длинными рукоятками.

Весьма затруднительно ровно обрѣзы
вать подъ водою сваи, забиваемыя для 
утвержденія на нихъ Фундамента.

Чертежи всего описаннаго механизма 
будутъ помѣщены въ журналѣ Мануфак
туръ и Внутренней Торговли.

(Съ Англ.) В. Берковѣ

Мнѣніе Г. Беркова, Начальника Городской 
верфи, объ Элинаѣ и тележкѣ Іераенса.

Всякое упрощеніе въ устройствѣ какой 
либо машины, есть нетолько признакъ 
пользы ею доставляемой, но п шагъ къ ея 
усовершенствованію, ибо чѣмъ машина про
ще и малосложнѣе, п чѣмъ матеріалъ, изъ 
коего опа приготовляется, обыкновеннѣе, 
легче и проще въ обработкѣ, тѣмъ она оче
видно обойдется дешевле и тѣмъ слѣдова
тельно дѣлается доступнѣе всякому, пото
му что ее построить можетъ весьма не хи
трый работникъ и что для управленія ею или 
въ случаѣ какой либо порчы, нѣтъ надо
бности прибѣгать для исправленія къ уче
нымъ механикамъ. Въ этомъ отношеніи 
устройство описаннаго Элинга и тележкп 
для вытаскиванія наберегъ для исправле
нія купеческихъ судовъ Копенгагенскаго 
Корабельнаго мастера Іргенса заслужи
ваетъ вниманіе. Хотя Элингъ для вытаски
ванія судовъ Г. Мортона, существуетъ да
вно и съ успѣхомъ, но какъ въ составъ 
его входитъ много желѣза и чугуна (отъ 
чего и называютъ его часто чугуннымъ),— 

матеріалъ дорогой самъ по себѣ, но ко
его цѣнность въ дѣльныхъ вещахъ, несра
вненно возвышается, то устройство такихъ 
Элинговъ возможно только для казны и бо
гатыхъ заводчиковъ.

Главное различіе между Мортоновскимъ 
и Іергенсовымъ Элингами состоитъ въ 
томъ, что въ изобрѣтеніи перваго, тележка 
для вытаски кораблей имѣетъ колеса или 
роульсы, посредствомъ коихъ катится она 
пожелѣзнымъ жолобамъ или реельсамъ, ус
троеннымъ на наклонной плоскости или 
Элингѣ, и что подвижные блоки на такихъ 
же роульсахъ и потакимъ же реельсамъ 
ходятъ взадъ и впередъ по поперечнымъ 
брусьямъ тележки. Тяжесть чугуна и же
лѣза, входящихъ въ составъ Мортоновой 
тележки достаточна, чтобы погрузить ее въ 
воду, при подводкѣ подъ корабль, приго
товленный къ вытаскѣ наберегъ.

Въ устройствѣ Датскаго Корабельнаго 
мастера нѣтъ ни чугунныхъ роульсовъ 
ни желѣзныхъ реельсовъ, а тележка на 
крайнихъ боковыхъ своихъ продольныхъ 
брусьяхъ, заступающихъ мѣсто полозьевъ, 
скользитъ понаклонной плоскости ИЛИ 
Элингѣ, при чемъ, какъ продольныя брусья, 
такъ и Фундаментъ намазываются предва
рительно саломъ, для уничтоженія тренія, 
точно такъ, какъ это дѣлается и при обы
кновенномъ спускѣ корабля.

Боковые блоки, которые въ изобрѣте
ніи Мортона ходятъ взадъ и впередъ на 
роульсахъ здѣсь устроены такъ, что, непере- 
мѣняя мѣста, можно однакоже ихъ припод
нимать п опускать, смотря по надобности.

По легкости тележки, которая соби
рается вся изъ дерева, съ необходимыми 
желѣзными укрѣпленіями, ее нельзя зато
пить при подводкѣ подъ корабль, безъ 
чугуннаго балласта, размѣщаемаго въ на
рочно приготовленныхъ для того ящикахъ.

Печатать позволяется. С. Петербургъ, Іюня 26 дня 1841 года. ЦенсорЪ Ку торга. 

Въ Типографіи Департамента Внѣшней Торговли.
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