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Отъ автора. 

Выступая съ настоящимъ очеркомъ бЪляннаго 
дЪла мы считаемъ долгомъ своимъ выразить особую 
признательность прежде всего лицу, благодаря кото-
рому эта работа появилась въ печати—профессору 
С.-Петербургскаго Лесного Института Георпю Оедо-
ровичу Морозову, а вмЪстЪ съ тЪмъ и профессорамъ: 
Эдуарду Эдуардовичу Кернъ, Димитрш Никифоровичу. 
Кайгородову и Михаилу Михаиловичу Орлову, лестныя 
пометки которыхъ на нашемъ, тогда еще студенче-
скомъ, сочиненш, побудили къ переработка и изданш 
поелtдняго. Наконецъ съ искренней благодарностью 
вспоминаемъ и о той помощи, которая была намъ ока-
зана при детальной разработка темы компетентными 
разъяснешями знатока дЪла и нашего сотрудника Ва-
сшпя Николаевича Фурашева. 
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Б Ъ Л П И Д. 

Что такое оТляна? 

Если кому-нибудь сь научной или практической целью 
пришлось-бы задаться этимъ вопросомъ, онъ одинаково ока-
зался-бы въ затруднительномъ полоаенш. Кое-кашя св-Ьд^ипя, 
не безъ труда, можно отыскать въ спещальныхъ сочинешяхъ 
да въ энциклопедическихъ словаряхъ, притомъ крайне отры-
вочный и зачастую прямо неверным. -Въ лесотехнической ли-
тературе Вы не встретите интересующаго Васъ предмета. Почему? 
Маловаженъ-ли этотъ, исключительно нашъ русскШ, способъ транс-
порта лйсныхъ матерьяловъ или ужъ такъ проста, что и въ спе-
щальныхъ курсахъ ему не должно уделяться вниманья? 

Отсутствие интереса къ беляне среди спещалистовъ лесного 
хозяйства объясняется, повидимому, темъ, что сплавъ белянъ 
производится, какъ сказано, только въ Россш, да и то большею 
частью изъ техъ отдаленныхъ и богатыхъ л4сомъ местностей, где 
казна не интересуется пока массовымъ сбытомъ мелкаго лесного 
материала,—«мелочей», каковыя, главнымъ образомъ, обусловли-
ваюта необходимость сплава беляной, почему, надлежащимъ спо-
собомъ обделанные, и называются «белянными товарами»; не 
спещалисты-же, люди практики, весьма редко выступаютъ на ли-
тературное поприще. 

Между темъ важная роль беляннаго сплава не подлежать 
никакому сомн-Ьнио. Къ . сожаленпо сейчасъ невозможно подтвер-
дить это положете какими-либо цифрами, но справедливость его 
ясна уже изъ того, что все низовое Поволжье съ прилегающими 
къ нему обширными стенными раюнами по обе стороны Волги, 
северный Кавказъ и, отчасти, Закавказье и Средняя Аз1я удовле-
творяютъ свою потребность въ мелкихъ лесныхъ матерьялахъ, 
главнымъ образомъ, белянными товарами. 

Теперь представьте себе, что, обладая всеми необходимыми 
научными знашями, Вы нашли подходящими для своего лесного 
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хозяйства б*лянное д*ло. Въ какомтЛ положете Вы оказались-бы 
гтри р*шительномъ отказ* литературы дать Вами* каЩя-либо ука-
зашя? А вотъ въ какомъ: Вы поневол* попали бы въ безконтроль-
ное распоряжете доморощепныхъ учителей: приказииковъ, подряд-
чиковъ, лоцмановъ, всякихъ поставщиковъ и т. п., а въ резуль-
тат* этого почти всегда «первый блинъ комомъ» и, кром* безко-
иечныхъ переплати,—плохо выстроенное судно, небрежно груженое 
(что едва ли не важн*й постройки), съ оснасткой какую удобн*й 
было сбыть поставщиками; и не одна аварья, не одинъ годъ вдум-
чивой работы пройдутъ пока неопытный хозяинъ дойдетъ сами 
до дого, что ему моглп-бы дать несколько десятковъ часовъ, по-
трачепныхъ на изучеше литературныхъ св*д*пШ, если бы... по-
сл*дщя были. . : 

Приведенный соображения позволяюсь нами считать не без-
полезнымъ изложить то, что уже накоплено опытомъ въ б*лянномъ 
д*л*, а также попытаться приблизить къ практик* н*которыя те-
оретически данныя, что всегда ведетъ къ наилучшему осв*щенпо 
вопроса и возможности не ощупыо, а ясными путемъ идти къ 
улучшенно д*ла, въ чемъ б*лянное хозяйство очень и очень нуж-
дается. 

Задавшись ц*лыо написать, такъ сказать, монографш б*-
ляны, мы будешь излагать д*ло въ хронологическомъ порядк* отъ 
возникновеюя б*ляны до ея уничтожения; такими образомъ, ра-
бота будетъ заключать въ себ*' сл*дуюпця части: постройка б*-
ляны, нагрузка, оснастка, сплавъ и выгрузка. 

Постройка б'Ьляны. 

Прежде всего. раз.ум*ется, опред*ляютъ разм*ры будущей б*-
ляны, что д*лаютъ при «ряд*» съ подрядчикомъ плотничьей ар-
тели, такъ называемыхъ «барочников*». Длина н ширина б*ляны 
изм*ряются по ея плоскому «днищу». На р*кахъ Ветлуг*, Волг*, 
Нам* и Вятк*, гд* строятся почти вс* б*ляны, приняты разм*ры 
отъ 25 до 45 сажени, въ исключительныхъ случаяхъ н*сколько 
бол*е въ: длину, ширина же опред*ляется около V* части длины 
съ незначительными уклонешями, причемъ ч*мъ меньше б*ляна, 
т*мъ она относительно можетъ быть шире *). 

*) Въ дальнМшемъ изложена размеры матерьяловъ для судна и пр 
будутъ сообразованы съ 64 л я ной средней величины, 3 5 - 4 0 саженъ по днищу 
если н4тъ особенной оговорки. 





ЗашЬмъ тутъ же опред'Ьляютъ высоту и отклонете бортовъ 
«нашивки»; первая обыкновенно не ниже 51/а и не выше l 1 h 
аршинъ, а второе колеблется въ пред'Ьлахъ 12—20 вершковъ на 
сажень отъ вертикали на плечахъ и на 2 — 3 вершка более посре-
дине судна; обычно же 16—18 вершковъ. Въ недалекомъ про-
шломъ замечалась вообще тендешця къ увеличенш размеровъ 64-
лянъ. Оказывается, что управлеше беляною въ одинаковой мере 
затрудняется, какъ при увеличенш осадки ея, такъ и при увели-
ченш размеровъ въ длину и ширину; последнее же выгодней темъ, 
что и въ небогатую водой весну можно съ менынимъ рискомъ от-
править тоже количество товаровъ, что и въ малой, но глубже си-
дящей белянЬ. Однако, въ последнее время отказались и отъ ув-
леченья белянами-колоссами (до 51 саж), остановившись на длине 
близъ 40 саженъ (38—43). 

Къ определенно размеровъ беляны относится также распре-
д4леше ея «по третямъ». «Средняя треть» заключаетъ въ себе 
срединную, почти прямую часть судна, носовая и кормовая трети 
соответственные концы, начиная отъ загиба бортовъ *). Понятно, 
что въ грузоподъемной силе главную роль играетъ средняя треть, 
и хозяева при сдаче подряда всегда стараются выговорить, чтобы 
средняя треть была побольше, что имеешь свои пределы въ гиб-
кости древесины: если среднюю треть сделать пропорцюнально 
очень большой, носовыя и. кормовыя части будутъ коротки, и бор-
товыя пластины при обшивке будутъ ломаться. Въ этомъ случае 
беляный мастеръ-подрядчикъ, не смея по договору увеличить кон-
цевыя части судна за счетъ строго обусловленной длины средней 
его трети, самъ отъ себя (т. е. не требуя прибавки рядной суммы) 
удлинняетъ корму и носъ, а стало быть строитъ беляну большей 
противъ условхя величины. 

Длины носовой и кормовой частей по днищу обыкновенно 
бываютъ равныя, а, если и разнятся, то всего на 2—3 аршина 
въ пользу первой; отличается же носъ отъ кормы главнымъ об-
разомъ, большей отлогостью постановки носового «пыжа» и высотою 
нашивки. 

Концевыя трети делаются обыкновенно на 2—5 аршинъ 
длиннее !/г ширины судна. Для соображешя относительныхъ раз-
меровъ белянъ можетъ служить придержкою такая таблица: 

*) М'Ьста загиба бортовъ при переход^ отъ средней къ носовой и кор-
мовой третямъ называются «плечами» б4ляны. 
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При этомъ надо добавить, что высота бортовъ («нашивки»), 
собственно говоря, не зависитъ отъ остальныхъ размЬровъ судна, 
а лишь отъ предполагаемой загрузки судна, каковая, разумеется, 
возможна гЬмъ больше, чемъ ближе къ Волге будетъ окончатель-
ная нагрузка судна. 

Определивъ такимъ образомъ величину судна, необходимо 
тщательно выбрать место для предполагаемой постройки. 

Соображаясь съ размерами днища, подыс.киваютъ по возмож-
ности ровную площадку на отлогомъ берегу при повороте реки 
или въ устье впадающей въ последнюю речки, просторномъ ис-
токе озера, а лучше всего, если имеется подъ руками удобный за-
тонъ, что вполне гарантируетъ отъ повреждешя судна ледоходомъ. 
Намеченное место во всякомъ случае должно удовлетворять сле-
дующимъ условгямъ: 1) оно не должно находиться на весенней 
«струе» *) во избежите напора льда, 2) по высоте место дол-
жно приближаться къ самой низкой меженной воде, (когда начи-
наютъ уже показываться изъ подъ воды опасныя для плаванья 
«каржи», «колодины» и т. п., а «перекаты» становятся трудно 
проходимы), чтобы беляну весною пораньше подняло прибылой 
водой, 3) место должно быть, по возможности, близко къ пристани-
месту грузки беляны, причемъ лучше выше по теченпо, чемъ ниже, 
лучше, на томъ же берегу, чемъ на противоположному а самое 
лучшее, конечно, когда беляна строится тамъ же, где можетъ впо-
следствш и нагрузиться, что даетъ возможность начать грузку 

**) «Струей» на язьисЬ б4лянщиковъ, лоцмановъ и т. п. называется 
мЬсто съ наибольшей быстротой течешя: струя при подгем-Ь воды пзмЪнлотъ 
вое положена). 

заблаговременно, даже до прибыли воды, когда судно еще стоить 
на земле. 

Конечно, все почти указанный требованья не безусловны и 
па практике часто приходится мириться съ гораздо меньшим., 
естественными удобствами, заменяя ихъ. где можно, искусствен-
ными приспособлетями; татгъ, напримеръ, для защиты ото льда 
став ять ледорезы или просто обводятъ судно рядомъ связапныхъ 
между собою бревенъ на манеръ запани, иногда выравниваютъ 
место подъ постройку, расчищаютъ затоны и т. п. 

Выбравъ место, обозначаютъ на немъ вехами положеше бу-
дущего днища и по указанно подрядчика складываютъ изъ длин-
ныхъ [до 1'А аршина], круглыхъ поленьевъ «городки»—клетки по 
образпу четырехстенного сруба съ той лишь разницей, что за-
рубы въ углахъ очень неглубоки, лишь-бы полено не соскользнуло 
отъ сильнаго давлешя (Фиг. 1, а). 

Городки ставятся по лишямъ поперекъ судна, но въ шах-
матномъ порядке въ разстоянш примерно сажени 2 по длине и 
аршина 4—5 по ширине судна, причемъ по концами, днища эти 
промежутки уменьшаются. Клетки закладываются непременно съ 
земли, если же часть ихъ приходится на льду, то делаютъ про-
рубь и затопляютъ городки, скрепивъ ихъ предварительно гвоздями 
до техъ поръ, пока они не встанутъ на дно, иначе при оттепели 
можетъ случиться провалъ (Фиг. 1 в). Высота клГтокъ 2—2*/г 
аршина, чтобы удобно было подь днищемъ производить работы 
(пробивку, заколотку томаровъ и т. п.). Когда клетки готовы, по-
перекъ судна укладываютъ на нихъ «клади»—прямыя съ ровными 
протесами бревна, служащая основатемъ для настилки днища. 
(Фиг. 1 с). При закладке наблюдаютъ, чтобы вершины клетокъ 
были въ одной горизонтальной плоскости сперва на глазъ, а после 
настилки кладей поверхности последнихъ уравниваются строго по 
ватерпасу. 

На днище употребляется слегка протесанный и осоченный 
«половпнникъ» толщиною около 21/*—31 /2 вершковъ (т. е. пластины 
изъ распиленныхъ пополамъ 5 и более вершковыхъ бревенъ), 
какъ изъ сыраго, такъ и изъ сухостойнаго леса; последней, однако, при-
нимается въ постройку днища со строгими разборами; безусловно 
бракуется старый сухостой, сильно испещренный отверстиями бла-
годаря разными древоточцами. Допускается сухарникъ лишь све-
жШ, лучше съ не вполне еще облупившейся корой, не потеряв-
шШ всехъ жизненныхъ соковъ и вместе съ ними упругости, не-



обходимой для того, чтобы днище хорошо противустояло раз-
наго рода случайнымъ ударамъ отъ подводныхъ выпуклостей 
(слои твердой земли, такъ называемыя «печины», «колодины», 
спаржи» и т. п.). Днище лучше еловое, такъ какъ оно гораздо 

легче и упруже сосноваго. Разумеется, чемъ длинней пластины 
употребляемый на днище, темъ последнее лучше—прочней и ме-
нее водотечно, такъ какъ меньше такъ называемыхъ «перечней»— 
торцевыхъ соединенШ—«стыковъ» пластинъ. «Выстилка» днища 
начинается со серединной лиши судна. Выбираютъ самыя прочный 

пластины и рядовъ въ 5—6 настилаютъ отъ носа и до кормы, 
это образуетъ такъ называемую «лыжню», отъ иея работа распро-
страняется въ обе стороны вплоть до краевъ судна, причемъ фи-
гура носовой и кормовой частей определяется на глазъ, съ излиш-
комъ, который потомъ обрЬзается. Пластины днища плотно приго-
няются—«причерчиваются» одна къ другой, причемъ обращается 
особенное внимаше на форму промежутковъ между пластинами — 
«ладовъ». Правильный ладъ (Фиг. 2а ) представляетъ изъ себя 
щель въ палецъ шириною, постепенно съужающуюся къ верхней 
стороне днища, глубина щели не должна быть малою (не менее 
1 вершка); все это для того, чтобы въ ладу прочно могли поме-
ститься две «пряди» пробивки. Если ладъ слишкомъ широкъ 
(Фиг. 2 с), прядь выпадаешь, если узокъ (Фиг. 2 в)—нельзя забить 
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хорошей пряди, если сверху неплотно смыкается (Фиг. 2 д)--прядь 
отъ ударовъ молота и «лебезды» *) проскакиваешь насквозь. Изъ 
этого видно, что непрактично было-бы экономить въ матерьяле, 
допуская легкую протеску пластинъ съ боковъ, лады получатся не-
глубоые и судно будешь водотечно. 

Правильность ладовъ —главное въ постройке судна. 
Когда настилка днища готова, приступаютъ къ обчерчивашю 

носовой и кормовой частей. Сперва размеряютъ и определяютъ 
окончите средней трети, откуда должно начаться закрутлете бор-
товъ, также отмечаютъ и точки носа и кормы. Такимъ образомъ 
получается шесть точекъ; четыре плечевыхъ (Фиг. 3 а), одна— 
носовая (Фиг. 3 в), и одна кормовая (Фиг. 3 с). 

ЗашЬмъ плечевыя точки соединяютъ шнуромъ съ кормовой и но-
совой и изъ срединъ полученныхъ такимъ образомъ четырехъ 
линШ, возставляютъ перпендикуляры наружу. На перпендикуля-
рахъ этихъ, начиная отъ шнура, отмериваютъ столько четвертей, 
сколько саженъ заключается въ ширине днища, такимъ образомъ 
получаются еще четыре точки бортовъ (Фиг. 3 д), чймъ и закан-
чивается точное определите закруглетя, остальное делается, какъ 
сейчасъ увидимъ, почти на глазъ; на глазъ же прибавляютъ отъ 

*) Небольшая железная лопатка вродЬ широкаго, тупого долота. 



до l ' /s apimraa въ ширину ло средний средней трети днища. 
(Фиг. 3 е). 
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Получивъ такимъ образомъ двенадцать тонешь, ограничиваю-
щ и е днище, приступают^ къ пригонке вокруъ пего «желобьевъ». 

Желобья (Фиг. 1 д, фиг. 4 а, фиг. 5 а) какъ бы опоясы-
ваютъ днище и представляютъ изъ себя довольно солидныя бревна 
(вершковъ около семи въ дааметре); для желобьевъ, расположен-
ныхъ по концами судна, выбираются отрезки бревенъ съ есте-
ственной кривизною, подходящей къ изгибу въ данномъ мест!; 
днища; они плотными ладомъ пригоняются къ краевыми пласти-
нами днища и со стороны, обращенной внутрь судна, имейте же-

лобокъ, состояний изъ двухъ пересекающихся плоскостей: одна 
плоскость горизонтальная и служить продолжешемъ поверхности 

днища, другая—несколько наклонная (по лекалу, сделанному сооб-
разно принятому отклонетю бортовъ) и представляетъ изъ себя 
•начало внутренней поверхностей бортовъ судна (Фиг. 4 а). 

Кривизна этихъ углубленШ въ кормовыхъ и носовыхъ жело-
бьяхъ, какъ и самыхъ желобьевъ, определяется почти на глазъ по 
разечету стрелки прогиба где «два пальца на сажень», где «одинъ 
палецъ на сажень». Такимъ образомъ желобья служатъ переходомъ 
отъ днища къ бортами. На носовой и кормовой частяхъ, начиная 
отъ плечи и до соответственнаго конца судна, съ каждой стороны 
укладываются по три здоровыхъ кривыхъ желоба, (Фиг. 1 д') безъ 
«кантовки» (отесыванья комлевой части до толщины вершинной), 
комлевой частью къ концу судна, такъ что, начиная отъ плеча, 
образуются три уступа, роль которыхъ мы укажемъ впоследствии 

Разумеется, желобья причерчиваютъ самыми тщательными обра-
зомъ и загЬмъ, съ помощью нажимныхъ клияьенъ, плотно прижимаютъ 
къ пластинами днища; этими и заканчивается настилка последняго. 

Когда днище готово, приступаютъ къ укладке копани. «Ко-
пань» представляетъ изъ себя еловое дерево съ одними сильными 
корневыми отросткомъ (фиг. 1е, фиг. 4в, фиг. 5е). Для-беляны вы-
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бираютъ здоровыя копани, по возможности хватагопця чрезъ всю 
ширину днища, съ корнемъ отъ I1/* до 2 аршинъ длиною, какъ 
можно более отлогими, что въ природе встречается реже, чемъ 
«крутая копань» (идущая на постройку судовъ съ вертикальными 
бортами, напримеръ баржей), корень которой образуете почти прямой 
уголь со стволомъ. Копань вырабатывается двояко: «на сруби» и 
«на вывали». Второй способъ трудней, но результаты его лучше, 
при немъ ель тщательно окапывается со всехъ сторонъ все корни, 
кроме главнаго, обрубаются возле ствола и дерево, такимъ образомъ, 
валится. При валке «на сруби» работаюта больше топоромъ, чемъ 
лопатой, причемъ не только обрубаются лишние корни, но сильно 
стесывается комлевая часть дерева,, почему торецъ копани, такъ 
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сказать ея «пятка», получается гораздо уже, что ослабляетъ и 
самую копань и умепынаетъ площадь ея соприкосноветя съ суд-
номъ какъ разъ въ самомъ нужномъ м*ст*—у желоба,—въ м*ст* 
сопряжешя дна съ бортомъ. 

Передъ укладкой копань обделывается такими образомъ: ниж-
няя сторона, противоположная корню, слегка протесывается, чтобы 
плотно прилегала къ плоскости днища, и невдалеке отъ корня де-
лается неглубокШ поперечный надруби для свободнаго протока 
воды поди копапями по днищу (фиг. 4с), верхняя сторона проте-
сывается не такъ аккуратно—лишь бы общая поверхность копаней 
была не слшпкомъ волниста и не мешала бы укладке товара. 
Корень копани протесывается по тому же, заранее сделанному 
согласно условленному уклону бортовъ, лекалу, что и выемки въ 
желобьяхъ. Обд*ланныя такими образомъ копани настилаюсь по-
перекъ днища отъ 4 до 6 штуки на сажекь (на средин* пор*же, 
на плечахъ чаще, на болыиихъ судахъ чаще, ч*мъ на малыхъ) 
корнями вверхъ и, притоми, «въ разно комелицу»,—то есть ком-
лями попеременно то къ одному, то къ другому борту, плотно 
прижимая пятки копаней въ выемки желобьевъ. 

Когда на средней трети копани уже настланы, приступа-
юсь къ постановке носоваго и кормового «пыжей». Пыжи — 
крупныя, безусловно здоровыя, безъ значительныхъ «в*тряницъ» 
и «роскачи» т. е . не гцеловатыя сосновыя или елевыя бревна 
(вершковъ 10 — 12 и толще) съ сильно развитой прикорневой 
частью—ставятся наклонно по концами судна и служатъ для 
соедннетя противоположныхъ бортовъ. Кормовой пыжъ короче 
(10 — 12 аршннъ. сообразно съ высотой нашивки) и ставится 
почти отв*сно для прикр*плешя руля съ уклономъ на всей вы-
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шин* 3U—I1/» аршина отъ вертикали; носовой (14—15 аршннъ)— 
съ сильными уклономъ 5—5^2 четвертей на сажень въ ц*ляхъ 
удобнаго пом* щеп in якорьевъ, какъ увидимъ впосл*дствш. Пыжи 
также подвергаются предварительной обд*лк* (Фиг. 6). Сперва по 
лекалу, определяющему уголъ пыжа съ поверхностью дпища, сте-
сывается наискось его нижняя торцевая часть, прилегающая къ 
днищу, ноне вся,—оставляется небольшой выступи спереди—«шипи» 
высотою равный толщин* пластинъ конца лыжни (фиг. 6 а), роль 
его—не давать пыжу соскальзывать, а, главное, защищать торцевыя 
ср*зы среднихъ пластинъ лыжни, не закрытая желобьями, такъ 
какъ посл*дше не доходятъ до концовъ судна какъ разъ на тол-
щину пыжа, прилегая къ нему съ двухъ сторонъ плотными ладомъ. 
При постановке пыжей комлевыя ихъ расширешя даютъ площадь 
опоры на большее число пластинъ лыжни. Зат*мъ съ боковъ пы-
жей отъ низу и до предполагаемой высоты обшивки вынимаются 
гопоромъ желобки—«выдры» (фиг. бе), на манеръ таковыхъ же въ 
желобьяхъ, для укр*плетя въ нихъ концовъ пластинъ праваго и 
а*ваго борта. Глубина выдръ размеряется сообразно толщин* л*са, 
употребляемаго на постройку судна. Для постановки пыжей д*лаютъ 
аехитрое присдособлеше: противъ конца судна ставятъ, такъ на-

зываемую, «кобылу» (фит. 7 а) (тоже родъ «козелъ», что и «сте-
люга» у пилыциковъ, но гораздо выше; состоять изъ горизонталь-
наго бревна 3—4 аршннъ, поддерживаемаго четырьмя кр*пкими 
и длинными ногами), по высот* и м*сту постановки расчитанную 
на правильное положете пыжа. Къ горизонтальному бревну кобылы 
прибиваются два нетолстыхъ гладкихъ—скользкихъ или «слизкихъ», 
какъ говорить народи, наклонныхъ бревна (фиг. 7в), называемыхъ 
вероятно поэтому «слюзами», комлевые концы которыхъ опираются 



на днище по бокамъ лыжни и пришиваются гвоздями; между ними 
на днище уже лежитъ совсемъ готовый пыжъ, накрепко привязан-
ный у верхняго конца къ особой поперечине (фиг. 7с), последняя 
несколько длинней разстояшя между слюзами. Когда все это го-
тово, пыжъ крепко обвязывается у корневой шейки длинной и проч-
ной веревкой, концы которой расправляются по бокамъ пыжа и 
кобылы и по команде натягиваются народомъ; при этомъ попере-
чина доходитъ до слюзовъ и зашЬмъ ползетъ но нимъ вверхъ. 
унося на себе вершину пыжа. Пятка пыжа («шипъ») тащится на-
правляемая рабочими по самой средине лыжни пока не дойдетъ до 
ея конца; здесь съ помощью рычаговъ изъ простыхъ кольевъ шипъ 
спускается осторожно съ конца лыжни, при чемъ подъ весь торецъ 
пыжа подкладываютъ въ 2—3 ряда просмоленый войлокъ. Пыжъ 
поддерживается кобылой до техъ поръ пока, не закрепится на своемъ 
месте обшивкой бортовъ. Кормовой пыжъ, какъ было уже сказано, 
ставится съ укдономъ ZU—1V2 аршина на всю высоту, а носовой 
5—542 четвертей на каждую сажень. 

Пыжи лучше всего заготовлять за годъ, такъ какъ сырой да 
еще сосновый пыжъ очень тяжелъ и сильно одавливаетъ конецъ 
лыжни. После постановки пыжей укладываютъ копань и на край-
нихъ третяхъ судна. Копань прикрепляется къ днищу такъ назы-
ваемыми «томарами» (фиг. 4 ^—деревянными гвоздями около 
3/i аршина длины и около дюйма въ д1аметрЬ съ утолщешемъ на 
одномъ изъ концовъ, приготовленными изъ сухого прямослойнаго. 
колкаго сосноваго дерева. Для томаровъ сверлятся дыры сверху 
насквозь черезъ копань и пластину днища, причемъ работникъ 
подвигается съ буравомъ вдоль по копани, наблюдая, чтобы дыры 
приходились по средине пластинъ днища и сверлитъ не въ каж-
дую пластину, а черезъ одну, у соседнихъ же копаней тоже че-
резъ одну, но уже въ пропущенный рядомъ пластины (фиг. 4). 
Можно, конечно, сверлить и каждую пластину, но частыя дыры 
слишкомъ. и притомъ безъ особой нужды, ослабляли бы копани и 
пластипы днища. Когда дыры готовы, въ нихъ бьютъ томары, но 
уже не сверху, а снизу днища и при этомъ строго наблюдаютъ, 
чтобы днище плотно прилегло къ копанямъ. Если пластина от-
стала отъ копани, ее сейчасъ же прижимаютъ «подтягой». Под-
тяга (фиг. 4), рычагъ второго рода, представляетъ изъ себя же-
лезное кольцо вершка три доаметромъ, на которомъ виситъ же-
лезный стержень съ дырой для чеки на конце (фиг. 4 е), длиною 
стержень вершковъ около 12 и толщины такой, чтобы свободно 
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проход иль въ отверсыя (для томаровъ), внизу которыхъ, подъ 
днищемъ, конецъ стержня закрепляется железною чекою. Когда 
подтяга, такимъ образомъ, закреплена, въ кольцо вдеваютъ конецъ 
толстой оглобли или «дрючка» (фиг. 4 д) и, подставивъ рядомъ 
подпорку, гнутъ черезъ нее оглоблю. Когда пластина прижата къ 
копани, въ соседтя дыры той же пластины вбиваюшь томары, 
закрепляя ее, такимъ образомъ, въ желаемомъ положенш, зашЬмъ 
вынимаютъ подтягу и вколачиваютъ томаръ и въ эту дыру. Если 
же ничто не поможешь, то приб4гаютъ къ помощи шпигрей *). 
Особенно важно хорошо подтянуть стыки пластинъ днища—«пе-
речни». Томары сверху надъ копанями выдаются своими тонкими 
концами, последше несколько раскалываюшъ, загоняютъ клинышки 
и срубаютъ вровень съ копанью. Впоследствш въ воде сухой то-
маръ разбухаетъ и держится крепко. Разумеется, было бы прочней 
укреплять днище железными шпигрями, но это гораздо дороже п 
не вызывается необходимостью, такъ какъ вода съ одной сто-
роны и грузъ съ другой сильно прижимаютъ днище и копани 
другъ къ другу. 

Если копань нехватаетъ поперекъ всего судна (несмотря на то, 
что вершинные концы копани допускаются даже до 2 вершковъ, то 
ее продолжаютъ какимъ-нибудь обрезкомъ нетолстаго (4—5 верш-
ковъ) бревна, причемъ последнее делаютъ очень неращонально. 
наставляя, напримеръ, какъ показано на фиг. 5 с. Во-первыхъ, 
двухъ вершковый и даже 3-вершковый конецъ копани да еше 
ослабленный дюймовой дырой совсемъ плохая поддержка сравнитель-
но толстымъ (3 вершковъ толщиною и 4 ' / 2 _ 6 - 8 вершковъ шири-
ною) пластинамъ днища, такъ что .лучше копань отрубить покороче 
и наставить более длиннымъ прочнымъ отрезкомъ. ЗашЬмъ указан-
ное на рисунке соединеше съ вырубкою на конце наставки ровно 
ни къ чему не ведешь, такъ какъ нисколько не уменьшаешь въ 
этомъ месте сопротивлешя изгибу днища; гораздо лучше было бы 
делать такъ, чтобы концы копани и наставки взаимно заходили 
другъ за друга на разстояше по крайней мЬр'Ь четырехъ пластинъ 
лнища и укреплялись здесь томарами въ шахматномъ порядке 
(фиг. 5 у). 

По окончанш настилки копани и укреплешя ея томарами 
весьма полезно укрепить носовой пыжъ особою копанью. Выбравъ 
для этого особенно хорошШ экземпляръ съ сильиымъ корнемъ кла-

*) Шпигрн, костыли—железные гвозди большип, ргшгЬровъ. 



дуть его вдоль днища, следовательно поперекъ настланныхъ уже 
копаней, корнемъ къ пыжу и вверхъ. Корень подтесываюсь, чтобы 
онъ плотно приходился къ пыжу, после чего крепко «пришиваюсь» 
«костылями» (вершковъ 14—16-ти) корень къ пыжу, а стволъ 
копани къ несколькими копанямъ, на которыхъ она лежитъ; 
такими образомъ площадь опоры пыжа значительно увеличивается! 
При недостатке толстаго, прочнаго матерьяла для днища и при 
слабой копани, съ чемъ вероятно придется считаться впосл-Ьд-
ствш, не мешаетъ точно также укрепить и кормовой пыжъ и даже, 
наконецъ, связать днище тремя полосами бревенъ: одна по сре-
дине и две друия аршина на 2х/3 отъ бортовъ. Каждая полоса 
должна составляться изъ двойныхъ лишй (рядомъ лежащихъ) бре-
венъ плотно прилаженныхъ и пришитыхъ шпигрями къ комле-
выми концами копаней, причемъ торцевые стыки бревенъ не 
должны приходиться другъ противъ друга. 

Желобья пришиваюсь къ корнями копаней «въ выдрахъ» 
пыжей тоже костылями; это самые болыте гвозди изъ употреб-
ляющихся на бйляне, они, какъ сказано, 14—16 вершковъ дли-
ною и весомъ 4—6 фунтовъ каждый и непременно «ершеные», 
то есть на двухъ противоположныхъ углахъ граней сделаны за-
рубки «ерши» (фиг. 4 f ) , препятствуюпце гвоздю вылезать изъ 
дерева обратно при расшатыванш частей судна, ударахъ и т. п. 

Когда, такими образомъ, основаше беляны устроено, присту-
паюсь къ нашивке бортовъ. На борта выбираюсь здоровый лйсъ, 
по возможности сухой, чтобы судно было «подъемистей», толщиною 
отъ 6 вершковъ и выше за исключетемъ «клиньевъ» и «кон-
цовъ», и чемъ длинней, теми лучше. Каждое бревно отесываюсь 
съ двухъ противоположныхъ боковъ до 6—7 вершковой толщины 
такъ, чтобы распиленое пополамъ оно давало две пластины з—Зх/з 
вершка толщины каждая, причемъ одна пластина идетъ на правый 
бортъ, другая на симметричное ей место леваго борта. На среднюю 
треть выбираются самыя толстыя бревна «середыши», а на крайшя 
помельче, такъ-какъ крупныя пластины трудно, а иногда и невоз-
можно было бы, согнуть. Сперва нашиваюсь ряда два или три 
(сколько поместится, глядя по длине корней и по ширине плас-
тинъ) середышей на корни копаней, пришивая пластину къ каж-
дому корню двумя ершеными шпигрями. (Фиг. 8 а). 

На концахъ судна обшивка ведется несколько иначе. Для 
того, чтобы борта беляны на носу и корме постепенно повыша-
лись, надъ желобьями нашиваются три ряда такъ называемыхъ 

«клиньевъ». (Фиг. 8 в). Клиньями называются т а т я же бортовыя 
пластины, но изъ деревъ съ тонкой вершиной (3—4 вершка) и 
толстымъ комлемъ, причемъ при нашивке тоншй коиецъ пластины 

упираюсь въ одинъ изъ уступовъ (смотри выше) образуемыхъ же-
лобьями, и наравне съ нимъ, а толстый припшваютъ въ выдру 
пыжа, что и пачинаетъ придавать судну лодкообразный видъ. 

Для большей укрйпы первыхъ основныхъ рядовъ обшивки 
иногда сквозь пластины второго ряда и корни копаней пропускаюсь 
болты штукъ до десяти на каждый бортъ; болты хороши тймъ, что, 
по мйрй расшатыванья, ихъ можно подкреплять, завертывая гайку, 
обращенную внутрь судна и всегда доступную для осмотра. 

Пластины первыхъ рядовъ обшивки иногда не просто при-
тыкаюсь другъ къ другу, а «сращиваюсь въ замокъ» двумя спо-
собами, по оба они не выдерживаюсь критики въ силу того про-
стого соображешя, что замокъ служить сопротивление только силе 
растяжетя, а последняя и безъ того совершенно парализуется 
соседними пластинами, стыки которыхъ никогда не делаются 
другъ противъ друга на одной вертикали. Для дальнейшей об-
шивки ставятъ въ вершинныхъ концахъ копаней (между торцемъ 
вершины копани и желобомъ) такъ называемые «накурки», (шпан-
гауты) пр< твсаныя съ двухъ сторонъ бревнышки 4—5 вершковъ 
толщиною и высотою равныя предположенной высосЬ нашивки съ 
некоторымъ запасомъ. (Фиг. 8 с, фиг. 9 в). 



Накурщ прислоняются и irnm™, 
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одной сажени п бол*е, и скр*пленными прочно шпигрями (Фиг 9 а) 
Оздамъ придаютъ небольшой выгнбъ вверхъ (стрелка прогиба 
около 5—8 вершковъ). 

Две короткихъ толстыхъ озды, но каждая изъ цельнаго бревна 
кладутся въ разстояшп аршннъ четырехъ отъ вертикали, падающей 
на корень носоваго пыжа, на нихъ впосл*дствш будетъ утверждено 
приспособлеше для откачиватя воды. 1 А 

Въ средней трети озды кладутся черезъ 21/2—ЯЧ2 сажени*) 
на носовомъ плеч* помещаютъ три озды на разстояши одной са-
л ю т одна отъ другой (для «ухватовъ»). 

Когда борта укреплены носовыми оздамп, берутъ пару глад-
ко остроганныхъбревенъ 7 - 8 вершковъ толщиною и аршннъ 1 2 -
1а (глядя по белян*) длиною, протесываютъ съ одной стороны и 
прнкрепляютъ ихъ стоймя и немного наклонно шпигрями къ бор-
тамъ изнутри судна по об* стороны носового пыжа такимъ обра-
зомъ: ннжше вершинные концы на одну сажень выше днища 

; Г Г Г Я К Ъ y r f М Ъ м е ж д у б 0 р Т 0 Н Ъ 11 п ы ж е м ъ > верхше комле-
вые отводятся по бортамъ аршина на три отъ пыжа въ ту н 
Другую сторону и торчатъ выше бортовъ аршинъ на пять. Эти 

с е б Г к я Г Г 1 0 Т С Я * < < С 0 П — ^ ( * « • 8 «) представляя нзъ 

Г с о в о й ™ Т Т П Ы Ж а ' С л у ж а т ъ д л я У Л ш я всей 
носовой части («кички»); между ними, какъ увядимъ ниже, кла-
дутся главныя «кронбалкн» для снастей, лотовъ л якорей 

Этимъ собственно оканчивается постройка самаго судна од-
нако, къ строительной же части сл*дуетъ отнести установку раз-
пыхъ приспособлена для снастей и якорей, для откачнванья 
воды, пробивки судна и проч. 

„ Д л я з а к Р * м е н 1 я «завертыванья» якорныхъ и лотовыхъ сна-
стей еще на дно порсжняго судна сгавятъ такъ называемые «ух-
ваты»,-обыкновенно березовый (какъ бол*е кр*пшя и упрупя) 
бревна длиною аршина на два более предполагаемой высоты 
груза 6 - / саженъ и отъ 3 до 5 вершковъ толщиною въ вер-
шин*, главное же со здоровыми толстыми комлями 

Для постановки ухватовъ подъ тремя оздамн посреди носо-
выхъ плечъ прямо на копани кладутъ вдоль судна четыре широ-
к и (вершковъ шесть и бол*е) пластины и пришиваютъ шпигрями 

К Ш 1 а д я м ъ ' к а ж Д ° й изъ пластинъ вырублено нодъ соотв*т-

i m m r n ? П ° р а з с ч с т у ' ч т о б ъ У каждой «версты» 6ЫЛ1 озда п во одной въ 
промежутках! между верстами, что будетъ ново въ д а л ь Ш ш е н ъ 3 S 

В . Н . BepxoECKifi. «Б4ляиа». * 



ственною оздою сквозное отверспе (вершка три шириною), следова-
тельно по три, такъ называемый, «гнезда»; въ эти то гнезда и ста-
вятъ ухваты комлями вверхъ, слегка наклонно къ средине судна, 
и до укрйплеш'я ихъ самими грузомъ привязываютъ пока къ оз-
дамъ „сторожками" (мочальными веревками). Эти первые две-
надцать ухватовъ размещаются на разстоянш около одной сажени 
другъ отъ друга у средней линш судна между носовыми плечами 
(фиг. 18 а). У самыхъ же носовыхъ плечи, вплотную почти къ же-
лобьямъ становятъ еще по два такъ называемыхъ «возжевыхъ» 
ухвата (фиг. 18 в), такимъ же способомъ, какъ и первые двенад-
цать; они расположены вдоль судна, но на разстоянш около двухъ 
аршинъ другъ отъ друга. После ухватовъ вдоль по лыжне, по 
всей средней трети судна ставятъ «версты» (фиг. 9 с, фиг. 15 с/, 
фиг. 18с)), это уже сосновыя или елевыя деревья 0—7^2 сажепъ 
длиною и тоже выбираются, главное, со здоровыми толстыми 
комлями; впоследствш, какъ увидимъ, они будутъ служить для 
укреплешя «воробъ». Воробъ бываете обыкновенно трон—чет-
веры, и въ такомъ случай верстъ требуется четыре—пять, такъ 
какъ каждыя воробы заключаются между двумя верстами. Разсто-
я т е между верстами делается сообразно желаемой длине рыча-
говъ («ручекъ») воробъ, а последняя въ свою очередь зависите 
отъ числа ихъ и длины средней трети беляны. Такъ, на беляш!; 
саженъ 40 длиною, при средней трети около 27 саженъ ставятъ 
обыкновенно четверы воробы, следовательно, падо укрепить пять 
верстъ съ разстояшями 63/а сажени другъ отъ друга. НижнШ вер-
шилный конецъ верстъ обделываютъ толстыми шипомъ и встав-
ляютъ въ гнезда заранее положенныхъ, укрепленныхъ поперекъ 
копаней, пластинъ (фиг. 9д), а комлевой конецъ привязываютъ 
къ оздамъ сторожками. 

Еслт руль ойляны предполагается устроить на «рунталяхъ» 
(объяснено ниже), то надо поставить въ кормовой трети беляны 
еще три версты поперекъ судна для укреплешя двухъ рулевыхъ 
воробъ, эти версты ставятся такимъ же способомъ и порядкомъ, 
ио несколько ближе: сажени на 4—41/г другъ отъ друга. 

Прпспособлеше для откачиватя воды изъ беляпы состоите 
изъ помещенпыхъ между двумя носовыми оздами (фиг. 10 а) 
двухъ группъ такъ называемыхъ «помпъ» (фиг. 10 в) раз-
мещенныхъ въ каждой группе, состоящей изъ шести штуки, въ 
два ряда, следовательно по три помпы въ каждомъ ряду. Для 
помпъ выбираются ровные и прямые безъ сучьевъ комлевые концы 

лучшихъ сосенъ 7—S вершковъ толщиною, 6—7 аршинъ длины 
н. не очищенные отъ коры во нзбежаше трещинъ. По сердцевине 
кряжа особыми мастерами просверливается отверсые съ гладкими 
стенками верщка три въ д!аметре. Ставятся помпы такимъ обра-
зомъ, чтобы скапливающаяся на днище вода имела свободный 
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доступъ въ нижте концы отверсий; затемъ въ помпы вклады-
ваютъ самодельные поршни, сотояпце изъ полыхъ деревянныхъ 
етакановъ изъ осины съ кожанными клапанами внутри, отъ пор-
шней идутъ вверхъ деревянный же тяги (фиг. 10 с) и закрепля-
ются дубовыми чеками (фиг. 10 д) въ качающейся на горизон-
тальномъ валу (фиг. 10 е.) раме, представляющей изъ себя обы-
кновенный ножной приводи. Вершины помпъ обделаны квадра-
томъ (фиг. 10 д') и охвачены деревянными желобьями (фиг. 10 д), 
проводящими воду наружу сквозь борта беляны въ обе стороны. 

Одновременно съ нашивкой бортовъ особой артелью произ-



водится конопатка—«пробивка» сперва днища, потомъ нижнихъ 
ладовъ бортовъ бйляны. Сначала загоняется нетолстый (около 1 
дюйма въ д!аметре) жгутъ—«прядь» свитая изъ мочала, а зашЬмъ 
изъ мочала съ паклей, которая расщипывается изъ старыхъ от-
работавшихъ смольпыхъ снастей, или же прядь изъ одной пакли. 
Пряди туго «до отбою» (то есть до такой степени, что молоть 
отскакиваешь назадъ съ особымъ характернымъ звукомъ не продви-
гая дальше пряди) заколачиваются железной «лебездой» (широкое 
тупое долото) съ деревяннымъ молотомъ—«чекмаремъ». Работаютъ 
втроемъ: переднШ вьетъ прядь, среднШ наставляешь лебезду, а 
задний колотить ее чекмаремъ фунтовъ въ десять вйсомъ, наса-
женными на длинной рукояти. Особенно тщательно надо следить 
за пробивкой перечней и желобьевъ. Лады у желобьевъ пробива-
ются тремя прядями. 

По окончании пробивки днища и одного-двухъ ладовъ бортовъ 
въ оттепель беляну очищаютъ отъ снега, мусора и начинаютъ 
такъ называемую «заливку», пробуя водонепроницаемость судна, 
причемъ, конечно, все замеченные дефекты въ пробивке, загонке 
томаровъ и тому подобное тутъ же исправляются. Замеченный въ 
самомъ дереве дыры «чеканятся», то есть заколачиваются малень-
кими клинышками. Затемъ днище тщательно просматрнваютъ сверху, 
и где заметить широте, до Ve вершка, щели сейчасъ же делаюшъ 
извнутри судна накладки—«ластятъ». Прежде ластили расколотой 
пластинкой ивовой, черемуховой пли другой мягкой породы дерева 
палочки, прижимая ее особыми полукруглыми железными скобками, 
но теперь находятъ удобней прямо откалывать небольшую лучину 
все равно какого дерева и, обмотавъ кругомъ паклей, нажать вко-
лоченными по бокамъ ея и загнутыми машинными гвоздями. Ла-
щенье имеешь целыо препятствовать выжиманыо прядей внутрь 
сильно загруженаго судна давленьемъ воды. 

Когда обшивка бортовъ закончена, на пыжахъ, плечахъ, а 
иногда еще и посредине бортовъ б4ляны сажей, разведенной въ 
льняномъ масле, крупными цыфрами отмечаютъ четверти аршина, 
начиная отъ нижней поверхности днища. Дйлешя наносятся все 
одинаковыя ровно въ четыре вершка, не взирая на разные уклоны 
бортовъ. Для кормового пыжа, съ его почти отвесной постановкою, 
такой способъ даетъ еще приблизительно верныя показания осадки 
судна, носовой же пыжъ, благодаря его значительному уклону, мо-
жетъ показать осадку ошь 1ц до 3U арптина большую ч4мъ сле-
дуешь—въ зависимости ошь величины груза и отклонения пыжа ошь 



вертикали; въ среднемъ ошибку надо считать около 1 h аршииа 
Однако зам'Ьтимъ, что ошибка . эта направлена, такъ сказать, въ 
хорошую сторону: эти аршина представляюсь изъ себя запас-
ный слой воды искупающШ ошибку или излишнюю смелость лоцмана. 

Одновременно съ заканчивающейся постройкой самого судна, 
где нибудь въ стороне близь воды, начинаюсь постройку руля 
(фиг. 12). Выбираюсь ровную площадку сажень въ 10 длиною и 
становясь поперекъ ея рядъ козелъ высотою до Чч роста человека. 
На козлы настилаюсь «полотенце» руля, (фиг. 12 а), состоящее 
изъ ряда протесанныхъ съ боковъ бревенъ, соприкасающихся 
другъ съ другомъ круглыми сторонами, подтесанными лишь слегка, 
только бы не было слишкомъ болыпихъ прозоровъ. ЗасЬмъ черезъ 
каждую сажень полотенце схватывается съ обеихъ сторонъ парами 
толстыхъ (5—6 вершковъ) бревенъ, концы которыхъ несколько 
выступаютъ за края полотенца и здесь стягиваются «гужами» *) изъ 
веревокъ или обрывковъ канатовъ. Эти схватки называются «чер-
тенятами» (фиг. 12в). 

На дальшй отъ беляны конецъ руля насаживается для кре-
пости короткое бревно со шпунтомъ, не выдающееся за края по-
лотенца (фиг. 12с), а обрезъ полотенца, обращенный къ беляне, 
скрепляется съ нижнимъ концомъ длиннаго и толстаго бревна— 
«сапога» (фиг. 12д), служащаго осью вращетя будущего руля. 
Длина полотенца, руля расчитывается по ширине днища беляны, 
считая 3/4 сажени на одну сажень ширины для Волжскихъ, Кам-
скихъ и до сажени на сажень для белянъ съ реки Ветлуги, Вятки 
и другихъ притоковъ. Ширина полотенца, тоже въ зависимости 
отъ величины беляны, колеблется въ предЬлахъ 3—4 аршинъ, 
При стыкахъ бревенъ, составляющихъ полотенце, концы ихъ «осаж-
иваются» (срезываются паискось), накладываются одинъ на дру-
гой и сшиваются шпигрями. Для сапога берутъ бревно 12—14 
аршинъ (при «рунталяхъ» короче, при «губе» длинней) вершковъ 
9 I i толщиною. Для скреплешя съ сапогомъ конецъ полотенца 
зажимается между последними и наложенными съ другой стороны 
обрезкомъ бревна въ роде чертенка (фиг. 12е) и съ особенными 
стараньемъ и тщательностью свиваются другъ съ другомъ въ двухъ— 

*) Этотъ термпнъ будегъ часто встречаться ниже, почему нслпшнсе 
будогь пойснить, что крйплеше «гужами», вообще, есть связываше чего либв 
веревками и, обыкновенно, старыми снастями, который не жаль разрубить па 
части. Передъ обвязывашемъ веревки сушась, такъ какъ известно, что въ 
сыромъ состояшн оие делаются короче: концы ихъ прпбиваютъ гвоздями. 

трехъ местахъ гужами и сшиваются железными костылями. Кроме 
этого полотенце скрепляется съ сапогомъ еще двумя «стрелами» 
(фиг. 12/"), это 5—6 саженныя деревья, накладывающаяся симме-
трично съ двухъ сторонъ руля, комлями слегка врубленныя въ са-
погъ на 11/г—2 аршина выше верхняго обреза полотенца, а вер-
шины ихъ уходятъ къ нижнему краю последняго и зарубаются 
лапой подъ первую пару чертенятъ. Стрелы въ обоихъ концахъ и 
къ полотенцу крепко пришиваются шпигрями; кроме того, для 
большей прочности туго свиваются гужами сквозь полотенце, для 
чего въ пемъ прорезаны свободпыя отверстия (фиг. 12«). Чертенятъ 
делаютъ 3—4 и до 7 паръ,- первая пара обыкновенно на разстоянш 
12—13 аршинъ отъ сапога, чтобы не мешать стреламъ, слйдунтця 
черезъ 5—6 аршинъ другъ отъ друга; ихъ плотно притесываютъ къ 
полотенцу и кроме схватокъ гужами припшваютъ къ полотенцу шпи-
грями или томарами. Условия службы руля совершенно не похо-
дятъ на таковыя же днища, и здесь решительно следуетъ предпо-
честь железные шпигри деревяннымъ томарамъ, такъ какъ последше 
представляютъ слишкомъ малое сопротнвлете на изломъ, особенно 
при виезапныхъ ударахъ (въ днище лее они должны сопротивляться 
лишь разрыву). Между остальными чертенятами для прочности съ 
обеихъ сторонъ накладываются «укосы» (фиг. 12;'),—обрезки бре-
венъ, идутще въ косомъ направленш отъ нижней кромки полотенца 
руля до верхней, они тоже зарубаются лапой подъ чертенята н 
пришиваются шпигрями къ полотенцу. 

Окончивъ постройку приступаютъ къ «осадке» беляны. Съ 
этою целыо начннаютъ постепенно одна за другой, «разорять» 
клетки, на которыхъ судно было заложено. Разоривъ одну клетку 
тотчасъ лее на ея месте складываютъ новую, но несколько попили.', 
затемъ токе самое повторяютъ съ соседними клетками н такъ 
далее. Къ окончание осадки подъ срединой беляны оставляется 
уже меньшее число очень низенькнхъ клКтокч., которыя нельзя вы-
бить не рискуя жизнью людей, да и не представляется осооевпол 
надобности. Во все время осадки въ судно лыотъ воду, а снизу 
paooaie следить за местами пропускающими се. исправляют!, де-
фекты пробивки, загонки томаровъ и т. п.. 

Операщей осадки заканчивается строительная часть и далее 
уя:е начинается нагрузка, которая, однако, не въ примера, прочима, 
судамъ, какъ бы цродолжаетъ постройку беляны, восполняя недо-
статки конструктнвныхъ данныхъ этого огромнаго, но слабаго судна. 



— 24 — 

Нагрузка беляны. 

Насколько ращональная нагрузка укрепляешь, настолько л:е 
дурная, невнимательная грузка ослабляешь б4ляну и даже можетъ 
ее прямо разломить, чему и бывали примеры. Въ дальнейшемъ 
изложенш мы постараемся подробно выяснить это важное обстоя-
тельство. . • 

Грузка начинается, такъ называемой, «выстилкой»—размеще-
т е м ъ первыхъ рядовъ груза, образующихъ изъ себя целую си-
стему «пролетовъ»—туннелей по дну судна. Число пролетовъ, 
ширина ихъ и разстоятя между ними расчитываются такимъ об-
разомъ, чтобы, въ случае поломки днища, образовашя течи, до 
любого места днища, хотя съ трудомъ, но все же можно было бы 
добраться для починки. Чемъ больше беляна, шбмъ больше де-
лается пролетовъ вдоль, а иногда и поперекъ судна. 

Самый широкий, такъ называемый «горянскШ», пролетъ де-
лается вдоль всего днища по лыжне, затемъ для прохода же 
оставляется до 11 /г аршина свободиаго пространства у бортовъ, а 
между бортами и горянскимъ пролетами делаютъ еще два или три 
продольные пролета. Высота ихъ около одного аршина надъ ко-
панью, ширина, 1V4—2'/з аршина глядя по ширине беляны. Попе-
речные пролеты делаютъ обыкновенно лишь въ дровяныхъ и во-
обще, съ мелкими товарами белянахъ, но нетъ решительно ника-
кой причины ихъ избегать; присутствзе же ноперечныхъ проходовъ 
облегчая достудъ къ днищу, можетъ при случае оказаться весьма 
нужныыъ. Помимо того, поперечные пролеты сильно способствуюшь 
циркуляцш воздуха внизу беляны, отчего товаръ проветривается 
и не плеснЬеть. Достаточно 3—4 пролета на средней величины 
беляну; ширина ихъ около 6 четвертей. ВысокШ горянешй про-
летъ, достигающей роста человека, делаютъ на Вятскихъ беля-
нахъ и подчалкахъ, гружениыхъ мочаломъ, липкой, обручами и 
проч. мелкимъ товаромъ. Где есть возможность, то конечно, можно 
лишь посоветовать воспользоваться этимъ примеромъ. Въ проме-
жуткахъ между намеченными пролетами размещаютъ белянные 
товары, чередуя слоями длинные сорта вдоль, коротте поперекъ 
или наискось судна, и выбирая похулю, такъ какъ отъ сыростй 
внизу беляны наружный видъ товаровъ портится: темнеетъ, часто 
появляется плесень. 

Лучше выстилать шпалой, тесапой плашкой, хуже дрючкомъ, 
оглоблей и т. п., такъ какъ первые, опирающееся на болышя 





! 
йлосшя поверхности, меньше сжимаются подъ тяжестью дальнйй-
шаго груза. Когда высота иролетовъ достигнете 1V2—13А аршина 
отъ днища такъ, что человйкъ можете пробираться согнувшись, 
ихъ закрйваютъ длинными товарами и въ этомъ же первомъ, за-
крывающемъ пролеты, слой дйлаютъ «первые упоры». Въ этихъ-
то «упорахъ» и заключается суть вышеуказаннаго укрйплепш 
судна нагрузкой. Дйло въ томъ, что бйлянный грузъ, какой бы онъ 
ни былъ (бревна, шпалы, дрова, уголь и т. п.) нигдй по всей бй-
лянй не допускается до бортовъ аршина на IV2 для свободнаго 
ихъ досмотра и почпнки въ случай надобности. Если же между 
трузомъ и бортами бйляны не сдйлать распорокъ, то вслйдств!е 
давлешя воды при сколько-нибудь значительномъ загруженш судна 
борта не выдержатъ этой сжимающей силы, и бйляна будете какъ бы 
сплюснута съ боковъ, а пыжи отклонятся паружу; но такое, хотя 
бы небольшое, перемйщеше частей, даже въ счастливомъ случай, 
наврядъ ли позволите пользоваться бйляной для сплава. Въ силу 
этихъ соображешй принято во всякой бйляяй аршина черезъ два 
другъ отъ друга (по вертикали) дйлать три ряда, такъ пазывае-
мыхъ «упоровъ», которые представляютъ изъ себя комлевые концы 
какихъ-нибудь круппыхъ бйлянныхъ сортиментовъ (обыкновенно 
полубрусъ или подтоварникъ), выдвинутые изъ общей боковой по-
верхности груза почти до соприкосновешя съ каждымъ изъ на-
курковъ, это «почти» (около 1/2 вершка) дйлается въ томъ расчетй, 
что благодаря осадкй груза отъ усышкп, а главное отъ давле-
нья верхнихъ слоевъ, осядутъ вмйстй съ тймъ и упоры и вслйд-
cTBie наклоннаго положения накурковъ вплотную подойдутъ къ по-
слйдиимъ. Если же сразу допустить упоры до накурковъ, то при 
осадкй первыхъ борта бйляны будутъ распираться и могутъ даже 
совсймъ разломиться. Величина «недопуска» каждой упорки до 
накурка соображается эмпирически и на глазъ сообразно съ ма-
терьяломъ нагрузки, его способностью къ сдавливанью, также со-
образно уклону бортовъ бйляны; изъ простого геометрическаго по-
стросн1я понятно, что чймъ болйе уклопъ, тймъ болйе долженъ 
быть II недопускъ упорки до накурка. 

Для погрузки нижнихъ слоевъ, чтобы не поднимать матерьялъ 
черезъ борте бйляны, въ послйднемъ оставляется «окошко»—не-
большое, незадйланное отвергав аршина два длины и высотою 
равное ширпнй середыша; по MimoBaniii надобности его заколачп-
1*1ютъ п конопатяте, а грузка продолжается по мосткамъ, наве-
денпымъ черезъ борте бйляны. Для мостковъ (обыкновенно устраи-



ваютъ двои), берутъ две длииныя и толстый- «елки» кладутъ ком-
лями на берегь, а вершинами на боршь беляны и снизу подвязы-
ваютъ къ инмъ дрючки (березовый сортиментъ 6 и 7 аршинъ 
длиною, 2—3 вершка толщины), на которые стелютъ тесъ. Часто 
по причине неудобствъ берега приходится устраивать еще бере-
говые, постоянные мостки, укладывая клеткою менее ценные то-
вары и на нихъ уже класть нижше концы елокъ. ТретШ рядъ 
упоровъ делается на уровне обреза бортовъ беляны, второй между 
иимъ и первымъ. 

Все время грузки вппмательно следятъ по размеченнымъ 
четвертямъ за правильной осадкой беляны, причемъ принято носъ 
загружать примерно на 2»/з—3 четверти более кормы, почему сре-
дина должна загрузиться на 5—6 вершковъ более кормы и менее 
носа, чтобы не было прогиба. При этомъ надо принять въ со-
ображеше, что па носу кроме товара должны разместиться лота 
якорья и снасти. Загрузка носа глубже кормы, необходимая прежде 
всего для стока воды къ помпамъ, имеетъ кроме того важное зна-
ч е т е при сплаве и управленш судномъ. Нередко узтй фарватеръ 
притоковъ Волги едва вмещаешь даже прямо но струе поставленную 
беляну, между шЬмъ на поворотахъ русла, крутыхъ «сголовяхъ», 
чтобы судно не бросило къ «нажимному» берегу, приходится отво-
рачивать отъ последняго корму (обращенную, какъ сказано, впе-
редъ) настолько, что беляна становится почти поперекъ реки; при 
такомъ подоженш глубже загруженый посъ и направляется по 
фарватеру, а корму пускаютъ, какъ говорятъ, «сухимъ пескомъ» 
то есть более мелкимъ мфстомъ, куда въ малую (меженную) воду 
действительно подходятъ песчаныя косы. Такимъ образомъ задшй— 
носовой конецъ беляны глубже спдяшдй и, такъ сказать, свя-
занный въ свободе бокового псредвижеш'я опущенымъ съ него 
на дно реки лотомъ (объяснено будетъ ниже), лоцманъ все время 
ведешь по фарватеру, а более легкую и свободную корму направ-
ляешь, смотря по надобности, прямо или въ ту и другую сторону, 
отъ лиши наибольшей глубины. 

По мере загружешя беляны идешь пробивка бортовыхъ ла-
довъ съ небольшого плотика, плавающаго вокругъ судна; при этой 
пробивке загоняются две пряди съ соблюдешемъ шЬхъ же npie-
мовъ, что и въ пробивке днища. Вообще принята пробивка какъ-
Волжскихъ, такъ Камскихъ, Ветлужскихъ и Вятскихъ беляиъ въ 
две пряди, мелше же промышленники иногда конопатятъ въ одну 
прядь, но зато много переплачиваютъ за откачивавie воды. Когда 

.грузка доходить до оздъ. вокругъ последнихъ, а главпое надъ-
ннми, непременно оставляются неболыше свободные промежутки, 
чтобы давлешемъ товара на озды не распирало борта. 

Когда беляна уже совсемъ почти нагружена, молено присту-
пить къ постановке руля. Его спускаютъ на воду по «слюзамъ» 
(гладкимъ бревнамъ, кладущимся по возможности менее покато) 
и подводятъ къ кормовому пыжу, здесь берутъ мочальную снасть, 
(а иногда и спещальныя цепи, но очень редко), такъ называемый 
«пятныя» (такъ какъ вчаливаются невдалеке отъ пяты руля) и 
зачаливаются каждая своей срединою вокругъ сапога, продевая 
сквозь нарочно оставленный отверспя въ полотенце руля: «ноз-
дри» (фиг. 12 d), концы же (числомъ четыре) подаются на тотъ 
и другой бортъ по два и завертываются за оставнпеея выступы 
накурковъ (смотри «Беляна близь Самары»). Для закрепленья 
верхней свободной части сапога устраиваютъ две пары такъ па-
зываемыхъ «ножницъ» (фиг. 12 Ii). Верхшя ножницы кладутся 
прямо на борта беляны: два дерева съ правой и два дерева съ 
левой стороны кормового пыжа, а нижшя просовываются тоже ря-
домъ съ пыжомъ аршина на два ниже верхнихъ въ нарочно оста-
вленный для нпхъ отверст]я (фиг. 12 к). Для нояшицъ выбира-
ютъ деревья изъ крупныхъ сортовъ бе.ляннаго товара (полубрусъ 
или подтоварникъ) со здоровыми комлями, которые выпущены на 
2—2V3 аршина впередъ пыжа. На той и другой парахъ ножницъ, 
поперекъ ихъ укрепляютъ по здоровой плахе, аршина три длины 
и 9—12 вершковъ шириною, противъ промежутка ножницъ каждая 
плаха имеешь съ краю полукружный вырезъ. 

Когда эти приспособлетя готовы, полотенце руля поверты-
вается на воде такъ, чтобы стало въ ноложете перпендикулярное 
къ средней лиши судна, а сапогъ вдоль по ней, пята же уперлась 
бы въ пыжъ. Зачаливъ снастью за верхнШ коиецъ сапога поднп-
маютъ последний съ воды, вводятъ въ промежутки пожнпцъ и сей-
часъ лее закрепляютъ въ обеихъ ножницахъ другой парой пла-
стинъ, совершенно подобпыхъ первымъ. Для задержатпя руля отъ 
загружешя подъ тялюстыо сапога поступаютъ двояко: на сапогъ 
надевается свободный железный кругъ изъ толстого полосового же-
леза, который ложится на пластины ножницъ, а падъ иимъ сквозь 
сапогъ пропускаютъ толстый до I1/» вершка железный стержень, 
который, такимъ образомъ, играетъ роль чеки, а кругъ служить для 
более удобного вращешя последней; последнее же время чеку и 



тругъ стали заменять цепыо или просто снастью, которою подве-
шивают, руль, зачаливая черезъ ножницы и подъ стрелы. 

Ухваты и версты во все время последующей грузки плотно 
зажимаются разными материалами и, кроме того, время отъ вре-
мени схватываются особыми зажимами, которые делаются такъ: 
берутъ пару малоцЬнпыхъ обрезковъ бревенъ нужной длины и при-

л а ж и в а ю т съ двухъ сторонъ каждой лиши ухватовъ, вырубая 
соответственным гнезда, и затемъ бревна скрепляются между собой 
деревянными шпонками. (Фиг. 18 г). Схвативъ въ одномъ слое 
товара вдоль судна, въ следующШ разъ черезъ несколько слоевъ 
схватываютъ поперекъ и такъ далее. Бревнышки эти подтесывают 
до толщины немного больше даннаго слоя погружаемыхъ сортимен-
овъ,. чтобъ ихъ лучше зажало следующими слоями. Грузъ сперва 
не доходптъ до самаго коса и выводится стеною рядомъ съ кач-
ками пока не выйдет выше ихъ аршина на три вровень съ бор-
тами, тогда на последше надъ качками кладут поперекъ два тол-
стыхъ бревна такъ называемые «разносные брусья». 

Для белянъ большого размера брусья берутъ 6—7 сажень п 
отъ 10 вершковъ и выше толщиною, для белянъ менынаго раз-
мера 5—6 сажень. Первый, длиною около 7 сажень, кладется па 
борта беляны обязательно надъ валкомъ, устроенной для откачи-
вашя воды машины, такъ, чтобы концы бруса выходили за борта 
до одного аршина каждый. Второй брусъ долженъ быть несколько 
покороче и допускается тоньше, кладется ближе къ носу съ про-
межуткомъ 272 аршина. Есть еще поперечный брусъ—«подогнан-
ный» (длиною до 6 сажень для большой беляны отъ 10 и выше 
вершковъ толщиною, совершенно здоровый, прочный), онъ кла-
дется къ самымъ соплякамъ съ наружной ихъ стороны, этимъ бру— 
сомъ определяются ширина последующего груза въ посовомъ конце 
беляны. *) Чтобы разносные и подогнивный брусья не одавливали 
бортовъ беляны предварительно ихъ укладки съ внутренней сто-
роны бортовъ необходимо приложить къ накуркамъ, глубоко зарубая 
въ нихъ, 4—5 воршковыя бревна и крепко пришить шпигрями къ 
каждому накурку параллельно и на одной высоте съ обрезомъ борта; 
а для того, чтобы давлеше последующая» груза не распирало борта 
врозь, разносные брусья следуетъ слегка зарубить, какъ въ борта, 
такъ и въ помогавшая последними вышеупомянутая бревна. Под-

*) Верхняя часть бЬляннаго груза заканчивается на носу п корме но 
острымъ, а ср-Ьзавнымъ поперечною лпшею «тупымъ мысомъ». 

шивка по след нихъ практикуется пе всегда, а если н дЬлается, то 
неаккуратно, почему даже нетъ особаго для нихъ назватя. 

До сихъ поръ грузъ, не доходя до качковъ, выкладывался 
рядомъ съ ними вертикальною стенкой, по угаадкё же разносяыхъ 
брусьевъ белянные товары закрывают качки, настилаясь на все 
три бруса, длина которыхъ, такими образомъ, определяет ши-
рину груза въ носовой части беляны. Здесь важна преимущест-
венно ширина самого конца груза, определяемая подогнивнымъ 
орусомъ и расчитываемая эмпирически по соображений удобнаго 
размещешя всехъ, находящихся на носовой части, лотовыхъ и 
якорныхъ снастей съ приспособлениями для нихъ. Колебашя 
впрочемъ, незначительны: о т 5 сажень длямалыхъ и до 6 для 
большихъ белянъ, но и эти величины не обязательны и предста-
в л я ю т лишь услов1я большаго или менынаго простора н, следова-
тельно, удобствъ ирп управленш судномъ. Далее, если, судя по 
воде, грузить осталось немного, укладку товаровъ продолжают 
обычными порядкомъ, чередуя продо.зьпые слои съ поперечными; 
если же вода позволяет грузить еще много, то носовой части 
груза мало по малу придают слегка покатую форму, начиная отъ 
плечъ къ носу беляны, такъ какъ высокШ носъ неудобенъ для 
надлежащаго укрйплешя присдособленШ оснастки и делаетъ, какъ 
увидимъ, слишкомъ сильными перегибъ снастей у «огнива». 

На высоте 272—3 аршинъ надъ бортами беляный грузъ об-
р а з у е т вертикальный стенки, но далее мало по малу начинает 
«напускаться» наружу (расширяться), образуя такъ называемый 
«разноси», который у большихъ бйляиъ достигает до двухъ са-
жень съ каждой стороны, считая отъ вертикали, проходящей че,-
резъ край днища; такими образомъ при десяти саженномъ дне ши-
рина груза въ верхней части беляны доходит до 14 саженей. 
Дойдя до определеннаго максимальиаго расширешя далее грузъ 
опять кладется вертикальною «прямой стенкой» и доходить до 
высоты трехъ-четырехъ саженъ надъ водой *). Такое расшнреше 
груза весьма целесообразно: при уменьшены высоты «бунта» 
(буитъ верхняя надъ-бортовая часть груза беляны) центръ тя-
жести оказывается ниже, и бе л ян а менее подвержена в.Чя-
Hiio ветровъ; съ другой стороны расширеше даетъ болышй' про-
сторъ для работы бурлаковъ и размещешя снастей, воробъ и дру-
гихъ приспособлешй; благодаря уменыненпо высоты облегчается 

*) Профиль разноса хорошо вндопь 'иа фотографы «Бйляпы близь С а -
мары». _ • - 1 



нагрузка и выгрузка; благодаря расширенно же бйляна лучше под-
дается дййствда „возжей", лучше «рйжется» какъ увидимъ впо-
слйдствш. 

На уровий бортовъ въ средней трети бйляны закладываются 
широте и высоте корридоры, проходяпзде насквозь поперекъ бй-
ляны, они называются тоже «пролетами», ширина ихъ 5—6 ар-
шинъ, высота 4—4'/г аршина. Сперва они выкладываются пря-
мыми стйнками, а вверху съужаются на подоб1е свода. Разстояшя 
между пролетами обусловливаются общею длиною бйляныхъ това-
ровъ, обычно 13 ИЛИ 15 аршинъ, почему болйе длинные товары 
укладываюте или въ поперечпыхъ рядахъ или по концамъ судна. 
Средняя бйляпа пмйетъ три-четыре пролета, но бываютъ отъ 1 и 
до 6. Хотя нижше промежутки, идупце по дпу бйляны, также на-
зываются пролетами, но когда употребляется это слово безъ поя-
сненья, то надо подразумйвать больные верхше пролеты; послйдше 
часто служатъ для приблпзптельнаго опредйлешя размйровъ судна, 
такъ ыапрпмйръ говорятъ: бйляпа «о трехъ», <о пяти» пролетахъ 
в такъ далйе. Бйляны пятп-шестн пролетыыя строятъ рйдю и 
то лишь на Волгй, Камй ИЛИ близко отъ иихъ, такимъ колос-
самъ трудно поворачиваться въ ызвилистыхъ притокахъ Волги 
и Камы. Когда бунтъ, постепенно расширяясь, -достигнете наи-
большей своей ширины на болыпихъ тесовыхъ бйлянахъ заклады-
ваютъ иногда еще маленыыя (1'/2—2 арш. ширины) пролеты по-
перекъ всего груза въ цйляхъ лучшаго провйтривашя плотно скла-
дывающихся досокъ *). Эти пролеты располагаются по одному 
между большими пролетами и, конечно, выше ихъ. Если бы эту си-
стему дополнить внутренними вертикальными каналами отъ самыхъ 
нижннхъ пролетовъ и къ только что описаннымъ верхнимъ, то 
получилась бы правильная циркулящя воздуха совершенно устра-
няющаяся всякую плйсень товара; для бйлянъ же съ р. Ветлугп 
к ВЯТКИ, гдй невозможны т а т е высоте бунты, можно рекомендо-
вать тй же верхше пролеты, но начинать выкладку ихъ тотчасъ 
же по закрытш болыпихъ пролетовъ, вышину же имъ можно при-
дать въ 1 аршинь и даже менйе. 

О с н а с т к а б К л я н ы . 

По окончанш нагрузки приступаютъ къ устройству приспособ-
лешй оснастки и управлешя судномъ. Посрединй судна, па «конй» 

*) См. фотографш тссовой бйляны. 
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(средняя Ливия вдоль судна) но числу верстъ устраиваютъ трон 
иди четверы воробы, (фиг. 15) для чего берутъ здоровыя длинныя 
бревна (6—7 сажень, вершковъ отъ G и выше), съ двухъ сторонъ 
протесываютъ и укладываютъ плашмя въ два ряда, обхватывая 
ими версты, противъ которыхъ въ каждомъ бревне сделана соот-
ветствующая выемка. ЗашЬмъ для большей крепости бревна соеди-
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няются здоровыми шпонками, а къ верстамъ пришиваются шпи-
грями; бревна эти называются «подпятными» (фиг. 15я) брусьями, 
такъ какъ въ нихъ вырезаются (по средине между каждой парою 
верстъ) круглыя отверсия, куда вставляется «баба» своею «пяткой». 
Баба (фиг. 15с) представляешь изъ себя саженный отрезокъ тол-
стаго, вершковъ 12 и выше, бревна съ двумя шипами, вершковъ 
4—5 толщиною, выступающими сверху и снизу. Сквозь бабу про-
дета «рукоять» (фиг. 15gf): бревно аршинъ 12—18, глядя по раз-
стоянпо верстъ, длиною и вершка 3—4 въ верхнемъ отрубе. 

Для закрепления верхияго шипа бабы версты схватываются 
сверху еще двумя рядами толстыхъ бревенъ, называемыхъ «бер-
дами» (фиг. 15с). Берда протесываются и скрепляются также 
шпигрями и шпонками (фиг. 15 г), какъ и подпятные брусья; по 
бердамъ обыкновенно ходить лоцманъ. Часто для легкости враще-
шя воробъ въ бабу врезывается чугунная пята, па которую па-
даешь главная работа, а подъ нее въ подпятные брусья чугунный 
же подпятпикъ; иногда для пяты употребляютъ дубъ и опъ слу-
жить не хуже чугуна. 

Па корме беляны устраиваютъ приспособлешя для руля, ко-
торый бываешь двухъ системъ: «съ губой» *) (фиг. 13 и 14) или «на 
рунталяхъ» (фиг. 12). 

*) См. фотографпо: «Бйляны близь Самары». 



При второй системе для поворачивашя руля на кормй на -
добно устроить, между заранйе поставленными по линш поперекъ 
судна тремя верстами, двои воробъ, отличающихся отъ только что 
описанныхъ лишь несколько меньшей величиною и положешемъ 
поперекъ судна. 

Для новертывашя руля служатъ двй тоншя коиопляныя сна-
сти «рунтали», наворачиваемые па эти воробы и идупце отъ кои-
цовъ, y iq ' нленнаго поперекъ руля, «баланса» (объясн. ниже) 
вверхъ черезъ края бунта, гдй они, чтобы не соскакивали, заки-
нуты за особыя укрйпленпыя въ товаре бабки. Для прикрйплешя 
рунталей усгранваютъ па руле особое приспособлеше: у предпо-
следней пары чертенятъ кладется поперечное бревно сажень двухъ 
длииою—«балансъ» (фиг. 12 I фиг. 19 V) и крйпко къ нимъ при-
вязывается, концы его также прпвязываютъ къ следующей, по на-
правленно къ 61;лян!», пар!» чертенятъ тростами, а иногда и къ 
обйимъ сос'Ьднимъ парамъ, такъ что балансъ является д1агоналыо 
четырехугольника, образуемаго тростами. За концы баланса, какъ 
сказано, и зачаливаются рунтали. При этомъ устройстве руля па 
рунтали употребляютъ смольный ирядной косякъ длиною 50—60 
сажень, толщиною 5—6" (но окружности) и вйсомъ 12—13 пудовъ; 
при рулй же съ губой на рунтали берутъ бйльный косячекъ 20— 
25 сажепъ и отъ 1 до 11/з пуда вйсомъ. 

При рулй «съ губой» во первыхъ сапогъ делается гораздо 
выше, такъ что обыкновенно выступаете падъ грузомъ кормы, затймъ 
отъ одной изъ среднихъ паръ чертенятъ и прилегая къ сапогу протя-
гивается надъ кормою длиннейшее (10—13 сажень елевое, для 
легкости) бревно съ отесаннымъ п заложеннымъ между этими 
чертенятами комлемъ, это и есть «губа» (фнг. 13 и 14 ж). Но 
обыкновенно губа делается составная изъ двухъ бревенъ, такъ 
что второе небольшое бревнышко служите продолжешемъ главнаго, 
налегая на первое бревно плотнымъ пазомъ и скрепляясь съ нимъ 
шпигрямн и гужами въ двухъ—трехъ мйетахъ. Для связи съ сапо-
гомъ къ губе по другую сторону сапога прикладываютъ «прижим-
ную» (фиг. 13 и 14 п):—небольшое бревешко, концы которого 
крепко притягиваются къ губе гужами, и все это подвешивается 
на прочномъ косякй на конецъ сапога, обматывая не одинъ разъ,. 
чтобы было наделено. Въ конце губы, торчащей аршина на три 
надъ кормою, вдолблены двй бабки вершковъ по двенадцати, и 
близь нихъ привязанъ, какъ сказано, бйльный (т. е, не просмоленый) 
косячекъ своею срединой, концы же его—«рунтали» расправляются: 

но мйрй надобности на одну или на обе стороны и по команде 
тянутся или дергаются бурлаками. Для удобства управлешя, осо-
бенно когда требуется свести руль на самый край бунта, устра-
ивается еще такъ называемая «гребенка» (фиг. 14). Для нея за-
кладываются въ товаре по дуге, описываемой концемъ губы, пять 
стоекъ (фиг. 14 о) на которыя сверху надеваются четыре 
бревнышка; концы стоекъ, выставляюпцеся надъ этими бревнами, 
скругляюте, а между ними врезаютъ посредине бревенъ «пальцы» 
вершковъ по двенадцати въ высоту, за эти пальцы и вершины сто-
екъ закидываются концы троста, идущаго отъ конца губы н пе-
рекидываются затймъ еще черезъ бабку на губй; за другой сво-
бодный конецъ троста дергаютъ бурлаки, а перекинутый черезъ 
бабки тотчасъ подтягивается и не даете согнутой толчкомъ губе 
пружинить и отскакивать обратно. 

Изъ недостатковъ этой конструкщи губы следуете отметить 
ея чрезвычайную гибкость, что уменьшаете силу толчковъ при 
дружной работе бурлаковъ. По нашему мнйшю губу, во избйжаше 
излишней гибкости, следуете делать не изъ одного, а изъ двухъ, 
идущихъ по обе стороны сапога, бревенъ, связывая ихъ по кон-
цамъ и разводя посредине особыми распорками, где скреплять 
между собою шпигрямн и гужами, а на верхнемъ конце выше са-
пога закрепить между ними какъ обыкновенную наставку, неболь-
шое бревно, въ конце котораго и врезать бабки. Можно, впрочемъ, 
того же достигнуть, распиливъ толстое длинное бревно съ комля и, 
не доводя распила до самой вершины, здесь, чтобы не раскалы-
валось дальше, завить гужемъ; затймъ два комлевыхъ конца при-
крепить по сторонамъ полотенца руля, а средину также развести 
распорками и связать гужами и шпигорьями. Сопротивлеше изгибу 
такимъ образомъ сильно увеличится. Впрочемъ губа въ настоя-
щее время совершенно выходите изъ употреблешя. 

Близь кормовыхъ плечъ ставятъ на бйляну одинъ, два или 
болйе неболыпихъ домиковъ, которые служатъ помйщешемъ для 
рабочихъ и приказчика распоряжающагося сплавомъ. 

Между этими домиками, такъ называемыми «казенками» на 
высоте берда, или повыше, часто дйлаютъ особый помосте вроде 
висячаго балкона съ беейдкою для лоцмана*). Затймъ по бокамъ 
судна обыкновенно у казенокъ же ставятъ двй неболытя мачты 
съ маленькими крышками наверху—«подфонарники» для сигналь-

*) См. «Бйляны близь Самары». 
В. Н. Верховскш. „Бйляна". 



ныхъ огней. Мачтъ на бйляиахъ собственно нетъ, но иногда для 
красоты ставятъ у верстъ т а и я же мачты вроде подфонарныхъ, 
разснащиваютъ веревками и украшаютъ флагами, что придаетъ 
Огромному бйлому судну своеобразно красивый видъ. 
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Гораздо сложнее сплавныя нриспособлешя на носу (напоминаю 
что бЬляна идетъ кормою впереди) и устройство самого носа, такъ 
называемой «кички» (фиг. 18). По укладке товара надъ подогнив-
ньшъ брусомъ также къ сопляками, но уже съ внутренней стороны 
кладется четвертый брусъ такой же длины—«огниво» (фиг. 18о), 
которое служить основою для, такъ называемыхъ, «кронбалокъ». 
Каждая кронбалка состоитъ изъ пары основныхъ брусьевъ, отесан-
ныхъ на четыре грани (изъ 5—572 вершковыхъ бревенъ длиною 6—7 
аршинъ) и положенныхъ параллельно другъ другу на разстоянш 
около восьми вершковъ другъ отъ друга (фиг 11а). Вершкахъ въ 
десяти отъ обрашеннаго къ пыжу конца кронбалки вырезаются 
незда для вращешя осей деревяннаго дубовато или березовагог 
катка (фиг. Не), э т о т последнШ кладется на основные брусья и 
зажимается другой парою более короткихъ брусьевъ—«накладокъ» 
(фиг. 11с), которые пришиваются къ первыми шпигрями. Кронбалка 
и катокъ служатъ для движешя по ними якорныхъ и лотовыхъ 
снастей. Пробовали вместо деревянныхъ катковъ въ кронбалкахъ 
употреблять чугунные, но оказалось, что снасти скорее перети-
раются, особаго же облегченья движенш не было заметно. 

Кронбалки главныхъ снастей, такъ называемыхъ «шеймъ», 
лотовъ, станового н подпускнаго якорьевъ (фиг. 18е) помещаются 
между сопляками (фиг. 18/). Параллельно огниву, но за сопляками, 
къ последними прикрепляется гладко остроганное дерево той же 
длины, но потоньше, такъ называемая «прижимная», она служит 
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для предохранения снастей отъ трешя о неровности стенокъ б'Ь-
ляннаго груза. 
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Кронбалки врубаются въ огииво такъ, чтобы катокъ несколько 
свешивался за огниво, но отнюдь не за прижимную, такъ какъ 
при слишкомъ большомъ перевесе за кичку могло бы легко отор-
вать вершины кронбалокъ, которыя прикрепляютъ шпигрями къ 
нарочно заложенному въ товаре параллельно огниву дереву (фиг. 
18г/) (длиною 6—7 саженъ, толщиною не менее 5 вершковъ). Па 
половине разстояшя отъ ухватовъ до огнива поперекъ всего груза 
кладется «лежень» (фиг. 187*); такъ какъ въ этомъ месте ширина 
бунта доходить до десяти саженъ, то для лежня берутъ обыкновенно 
два бревна 6 или 7 сажеиъ и скрепляются между собою шпон-
ками. Всего на беляне шесть кронбалокъ: две для лотовъ боль-
шого и малаго, две для болынихъ якорьевъ становаго и подпускного 
и две для «сукъ» этихъ якорьевъ (термины эти будутъ объяснены 
ниже); последшя две кронбалки врубаются примерно на аршинъ 
отъ коицовъ огнива, (фиг. 187) первыя же четыре находятся вну-
три сопляковъ: якориыя близь самыхъ сопляковъ, а лотовыя между 
ними. Кронбалка для большого лота у Вятскихъ, апоследнее время 
и у многихъ Ветлужскихъ и Камскихъ беляиъ, делается иначе 
(фиг. 16 фиг. 18«*). Для брусковъ берутъ бревна до пяти саженъ 
длиною (фиг. 16а) и кладутъ не параллельно, а такъ, что вершин-
ные (противоположные катку) концы сходятся и зарубаются лапой 
одинъ въ другой, где пробуравливается дыра, въ которую свободно 
вставляется болтъ или костыль, прикрепляющШ вершину кронбалки 
къ лежню или нарочно заложенной въ грузе бабкЬ, (фиг. 16в), 
вершина которой зарублена между концами деревъ составляющих^ 

*) На фиг. 16 изображены «сани» въ вертикальнби и горизонталь-
ной проэкщпхъ. 
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лежень. Въ сопляки, примерно на одинъ аршинъ надъ огипвомъ. 
врезывается горизонтально брусъ (фиг. 16с) съ наложенной сверху 
гладкой железной полосой или дубовой рейкой (для скользкости); 
на брусъ этотъ свободно кладется конецъ кронбалки съ каткомъ. 
ташя подвижныя кронбалки называются «сани». Этотъ способъ 
свободнаго передвижешя лотового косяка отъ сопляка къ сопляку 
облегчаетъ управлеше судномъ: какъ только сводится руль, сани 

буя подтягивашя возжею (подробнее будет объяснено ниже). 
Одновременно съ устройствомъ кронбалокъ ухваты схваты-

ваются еще разъ четырмя парами продольныхъ «обжиминъ» (фиг. 
18 а). Затемъ къ передней линш ухватовъ, поперекъ судна, кла-
дется 4 - 5 вершковое бревно (фиг. 18 Z) и о т него противъ каж-

дой лиши ухватовъ врубается упорка (обыкновенно изъ подтовар-
ника) въ лежень (фиг. 18 т ) . Такихъ же четыре или шесть упо-
рокъ (фиг. 18 те) и д у т о т лежня къ огниву, зарубая въ послед-
нее около кронбалокъ. 

ЗатЬми по самому краю груза, о т концовъ огнива и по на-
правленно къ возжевымъ ухватамъ кладут по одному здоровому де-
реву на каждую сторону такъ называемому «порыску», (фиг. 18 р) 
комлями на огниво, гдгЬ они врубаются въ лапу и приколачива-
ются костылями. Въ TOHKie концы порысковъ прочно вдалбливаются 
по одному «пальцу» (фиг. 18 с) изъ березы или дуба, высотою и 
толщиною 2—3 вершка; за пальцы при сплаве закидывают возжу 
когда х о т я т сильней повернуть судно. Длина порысковъ для средней 
величины беляны требуется около девяти саженъ, толщина 4i/2—5 
вершковъ. Иорыскъ предохраняет возжи о т трешя о край бунта 
и возможнаго защемлешя ихъ въ белянномъ товаре; его роль для 
возжей та же, что прижимной для остальныхъ снастей, кроме того 
порыска вообще завершают систему укрйплешя кички, зажимая 
концы огнива, лежня и другихъ служащихъ для креплешя кички 
деревъ и служат сами для упорокъ идущихъ о т передней линш 
ухватовъ. 

Устроивъ кичку, остается снабдить бйляпу всеми принадлеж-
ностями сплава. Принадлежности эти состоят пзъ сплавныхъ 
«припасовъ»: лотовъ и якорьевъ съ необходимыми снастями и 
разной величины «дощаниковъ»—лодокъ, сколочешшхъизъ досокъ, 
называемыхъ такъ въ противоположность распространенными на 
Ветлуге и Вяткй (главныхъ местахъ постройки белянъ) до.тбле-
ныхъ изъ одного куска осиноваго дерева лодокъ, такъ называемыхъ 
«ботниковъ», «челноковъ» и т. п. 

Белянный л о т (фиг. 17) представляет изъ себя кусокъ чу-
гуна формы прямоугольного паралелешшеда, иногда съ несколько 
скошенными (какъ бы. заостренными) передними краями; на верх-
ней и нижней широкихъ поверхностяхъ лота выступают здоровые 
чугунные же шипы, такъ называемый «титьки» (фиг. 17а), а спе-
реди выдается «мочка» (фиг. 17в)—железная дуга, концы кото-
рой крйпко залиты въ чугупе, на мочке надета короткая цепь 
изъ двухъ или трехъ колецъ. Мочка и кольца делаются изъ 
2—4 дюймоваго обыкновенно круглого железа, сообразуясь съ 
тяжестью лота. 

При современныхъ грузахъ въ сотни тысячъ пудовъ весъ ло-
товъ достигает до 250 и более пудовъ (обыкновенно по два лота 



Вертикальная проэкщя бокогой поверхности лота (видъ съ боку). 

на судий), что создаете много неудобствъ и на практике послу-
жило причиною попытокъ изобрести лоте, разбирающШся на 
части. Первою, и пока единственною, оправдавшею себя на ис-
пытанш (сплавъ Ветлуга—Астрахань), моделью разборпаго лота 
является изобретете, заявленное нами 31 мая 1910 г. въ Коми-
тете по Техническимъ Дйламъ Министерства Торговли и Промыш-
ленности (охранительное свидетельство отъ того же дня, за 
№ 43898). На слйдуюшихъ шести чертежахъ изображенъ одинъ 
изъ возможныхъ вар!аитовъ изобрйтешя: разборный лота изъ трехъ 
основныхъ (чугунныхъ) частей а, Ö, в, въ семи различныхъ поло-
жешяхъ; на всйхъ чертежахъ один и тй же части помечены оди-
наковыми буквами, при чемъ сохранена отдельная отъ остальныхъ 
рисунковъ книги нумерация ф и г у р ъ - отъ 1 до 7, согласно подан-
кымъ въ Техиичесшй комитете чертежаыъ. 

O T T O а 

п п п 

Горизонтальная проэкщя верхней поверхности лота (видъ сверху или «въ планй). 

Горизонтальное ейчеше лота (разрйяъ посредине тйла лота горизонтальною 
плоскостью). 

фыл. 3« 

фъл.. Ч. 
Вертикальная проэкщя задней стороны лота,, (видъ сзади). 
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Отл'Тиьпыя части лота 
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СЬллл. 

Горизонтальная проэкщя двухъ основныхъ частей лота: а (одна изъ крайннхъ) 
и б (средняя), повернутыхъ своими внутренними сопри,бающимися сторо-

нами вверхъ, а боковыми сторонами къ верхнему краю чертежа. 

Упомянутая возможность „вар1антовъ" разбориаго лота за-
гасить, главнымъ образомъ, отъ числа частей, на который, такъ 
сказать, разсекается основное (чугунное) тело лота, почему мы 
назвали ихъ „основными" частями; по числу ихъ и лотъ назы-
вается: „изъ трехъ", „изъ четырехъ" и т. д. „числа (чугунныхъ) 
частей". Число этихъ частей мыслимо любое, но практически це-
лесообразно отъ 1 до 5. О иезначительыыхъ возможиыхъ измене-
шяхъ прочихъ частей будешь оговорено попутно въ дальиейшемъ 
изложенш-

Итакъ, изображенный на чертежахъ лотъ состоишь изъ трехъ 
основныхъ чугупныхъ частей а, ö, в, скреплениыхъ между собою, 
продетыми сквозь нмеюпцяся въ нихъ отверст—„ноздри" з дву-
мя параллельными ногами н прочной железной мочки м, на ко-
торую предварительно надевается цепь ц изъ несколькихъ колецъ; 
после чугунныхъ частей на выдающееся изъ последнихъ концы 
ногъ надевается железная доска д прорезанными въ ней такими же 
ноздрями з, все это запирается железнымъ же клиномъ к, про-
деваемымъ сквозь ушки у въ самыхъ кончикахъ ногъ. Чтобы 
клинъ не выдвигался обратно, онъ закрепляется на месте двумя 
обыкновенными разгибиымп шплинтами ш, сделанными изъ ши-
новаго железа и продетыми въ два спещальныя отверст въ 
клине. 

Каждая изъ чугунныхъ частей состоитъ изъ прямоугольнаго 
тела, несущаго на себе четыре шишки: 2 крайшя части а, в по 
2 „рабочихъ шишки" р съ верхней и по 2 такихъ же съ нижней 
стороны лота, а средняя ö по одной рабочей шишке съ этихъ сто-
ронъ и по одной предохранительной шишке на бокахъ лота п. 
Одне шишки названы „рабочими" потому, что ихъ назначете - ^ f ^ y 
участвовать въ тормозящей движете судна работе лота, друие-х-'" 
„предохранительными", потому, что ихъ цель—предохранять лотъ 
отъ нецелесообразнаго движенья на боку, что при такихъ тфь 
стыхъ лотахъ, какъ приходится делать разборный, всегда воз"-,. 

и г 
можно. . 

Чтобы сдвиги (отъ ударовъ о неровности речного дна) 
между основными частями лота не ложились всецело на ноги 
мочки—въ соприкасающихся чугунныхъ поверхностяхъ сделаны— 
у частей а, в выступы, а у ö соответственные имъ впадины, 
те и друпя формы квадратной усеченной пирамиды (ф. 7—сверху, 
ф. 3—въ разрезе); какъ разъ сквозь эти пирамиды проходить 
отверст—ноздри з—въ основныхъ частяхъ лота. Доска д делается 



на случай еслиоы часть , раскололась (при ударф о камень па 
р Ь ш ) > ^ д с т ш е чего, безъ доски, концы нсп, могли бы не-

много раздвигаться, шплинты были бы ср*заны, клинъ иыналъ и 
б ы разсыпался. Роль клина и шпдинтовъ ясна 

остается лишь пояснить, что этотъ способъ закр*плетя (а не гай' 
ками и пр.) предпочтешь какъ по дешевизн!, и доступности изго-
товлешя на любомъ чугунно-литейномъ завод*, такъ по простой 
сборки и разборки, допускающей самое грубое обращеше бурла-
копъ и, накояецъ, по отсутствш зд*сь особаго вреда "отъ изгиба 
ржавчины и другихъ повреждена Впрочемъ этими свойствами обта-

Г о Г Г е - ^ — . Ц й п ь , можетъ быть желаема™ числа ж 
формы колецъ, предпочитают, три-четыре кольца и круглой формы 
акъ какъ продолговатый кольца трутся другъ о д р £ а тол!ко въ 

двухъ узкихъ концахъ п поэтому быстро изнашиваются, круглая 
же кольца постоянно мйнятопь м*сто соцрикосновешя съ сос*дшши 
почему стираются равпомйрно и медленно. Наконець, мочка м мо-
жетъ быть какъ изъ .квадратнаго, какъ на чертеж*, такъ и изъ 
другой формы жел*за (кругла™, .прямоугольна™ н про,) -
ногахъ ея, по об* стороны согнутой части насаживаются и на-
прочно привариваются дв* жел*зныя муфты-„обварки" 0 для 
»го, чтобы первая чугунная часть „ не могла продвинуться Z 

стали г л 7 Л Т Й С Т 0 Р М * И З Г И б а ™ *»* стали С для лучшаго сопротивлешя мочки стиранщ. 
Преимущества разборнаго лота : 

1) При необходимости иногда (напртйръ, когда въ мелко-
водную осень баржи со сплавными припасами не могуА быть в в -
дены въ притокахъ р.Волги) гужевой перевозки еплавныхъ финад-
лежностей за транснортъ разборныхъ лотонъ платится много мень-
ше, напр, несколько л*тъ тому назадъ за перевозку „а 250 версть 

Г 3 о ; п з Т Г п
Ь Я Ы 1 Ъ о д н о й л о ш а д г ( 3 0 - 4 0 было ™ 

около 2 0 0 г О й ^ " П а р 0 ™ Н Н у 1 ° " а за цйльпые лота 
около 200 пуд. в*сомъ по 70 к. съ пуда, то есть переплата дости-

Г и б л и Г Л С Т ~ Н 0 В а Г ° М Т а ( 0 К ' 1 Р ' 5 0 ™ » С Ж 
приблизительно вдвое дороже, ч*мъ могли бы быть перевезенной 
части разборнаго лота. сменными 

П Р И и з н а ш и в а н 1 н стершаяся части легко могутъ быть 
заменяемы новыми или, нащшм*ръ, скорее с р а б а т ы в а й с я 
НЮЮ часть , можно пом*стнть на м*сто бол*е св*жей й 

но в е л и ч и й 1 " ? ™ Ч 7 т П Ш П Р И Н е б м ь ш о й сравнитель-
но величин* легко входячь въ вагранку любого провинщальнаго 

) 



чугунно-литейнаго завода, тогда какъ цельный большой лотъ при-
ходится разбивать иа части съ такимъ трудомъ и издержками, что 
пер*дко отъ этого отступаются, терпя ущербъ въ полной стоимости 
втуне лежащаго стараго лота. 

4) Переливку лотовъ ташке облегчаетъ отсутств1е въ ра-
вобранномъ лот* сварки чугупныхъ частей съ железными, кото-
рыя часто съ трудомъ отбиваются огь первыхъ. 

5) При данной систем* лота вс* чугунныя части, за исключе-
н1емъ задней (лотъ тащится по дну, главнымъ образомъ, задней 
своей частью съ приподнятымъ передкомъ), можно заменить деревян-
ными, окованными прочно жел*зомъ, что даетъ возможность изъ 
тяжелаго лота д*лать по желанно легче и легче. 

6) Очень облегчается починка мочки и колецъ, которыя не-
трудно отправить въ кузницу, гд* он* умещаются въ обыкновен-
номъ горн*, тогда какъ при обыкиовенномъ лот* приходится устра-
ивать родъ горна спещально около лота и починки эти часто бы-
ваютъ неудачны и всегда сравнительно дороги. Благодаря 
этому, жел*зиыя части разборнаго лота являются почти в*чными, 
тогда какъ обычно по неудобству капитальнаго ремонта ихъ при-
ходится сравнительно скоро бросать въ ломъ. 

Отличительною особенностью изобр*теннаго нами лота 
отъ бывшихъ до сего времени является: 1) щйемъ д*лешя чу-
гуннаго т*ла лота иа части плоскостями перпендикулярными къ 
оси его движешя, то есть какъ бы „разс/Ьчеше" поперекъ; 2) вза-
имное скр*плеше чугупныхъ частей выступающими и вдающи-
мися въ ихъ т*ло „пирамидками", 3) связь т*хъ же частей двумя 
внутренними продольными (по направленно лиши движешя) же-
лезными стержнями—ногами мочки и 4) какъ замыкающее приспо-
соблеше—прим*неше сочеташя доски съ клииомъ и шплинтами. 

Б*лянные якорья бываютъ двухъ типовъ: дву- и четырехропе. 
Двуропй якорь состоитъ изъ длиннаго основного стержня—„ц*вья" 
и идущихъ огь него двухъ „роговъ", концы которыхъ расширены 
въ вид* „лапъ"; вверху, сквозь конецъ ц*вья, прод*то большое 
кольцо, и невдалеке отъ него на ц*вь* же находятся, торчапце въ 
противоположныя рогамъ стороны, два неболыше плосюе выступа, 
назьшаемые „рымомъ". На каждомъ изъ роговъ якоря над*то по 
кольцу и оба они соединены однимъ большими кольцомъ такъ, что 
всегда находятся у ц*вья. Вершина ц*вья передъ снлавомъ зару-
бается своими рымомъ каждый разъ въ новую „штоку"—бревно, пер-



пендпкулярное цйвыо и плоскости лапъ якоря. Для Цйвья выбираюта 
•здоровое связное березовое дерево, длиною нйсколыщ болйе самого 
якоря, 5 - 6 вершковъ толщины, посредине бревна делается про-
тесъ, на которомъ аккуратно врйзывается цйвье съ рымомъ и за-
тймъ на протесъ плотно прилаживается березовая же прочная 
накладка и крепко нажимается къ штоке ершепыми шпигрямн 
Юль штоки-не давать рогамъ якоря, брошевнаго на дно' та-
щиться по нему плашмя: штока заставляете рога встать въ' вер-
тикальной плоскости и зарываться въ дно. Брошенный на дно четы-
рехрогщ якорь всегда будете упираться н зарываться въ землю 
одной или двуми изъ своихъ лапъ, почему н не требуете штоки-
колещь на рогахъ у него тоже не делается, такъ какъ послйдтя' 
необходимы для вытаскивашя лишь особенно сильно зарывающихся 
болыпихъ якорей, четырехропе же не делаются большими. 

Вйсъ лотовъ и главныхъ якорей примйрно слйдующШ: 
Для большой бйляны: 

Большой лоте (справа) 2 0 0 - 2 5 0 и до 300 пудовъ 
Малый лоте (слева) 180—200 пуд. 
Большой якорь „становой" (справа) 120—140 пуд 
Малый якорь „подпускной" (слйва) 100—120 нуд. 

Для малой бйляны: 
Большой лоте 1 t-n о л п 

Малый л,ль . . . \ п п 
ТЛ „ 1UU 1оО 
Ъольшон якорь „становой" 70—100 " 
Малый якорь „подпускной" . . .'.' 5 0 _ _ 8 0 " 
Иногда внйсто одного большого якоря связывают* пару ж'ень-

ших* н зарубают* в* одну штоку. Щ в ь я накрйпко сtZZZ 
притесанный къ обонмъ брусокъ. Лучше въ бруск-1 это», npopi-
а » для каждаго гужа просторное отверсйе н, продавая въ него 

оборот* стягиваю» цйвья на подойе цифпы 8 
BPH эгомъ гужн не ногу» одернуться со свои» м й с » S со 
ставной якорь ничймъ не устулаетъ, а скорМ еще нревосходитъ 

S o " Й Г ЯЖ0№ — ^ П — " 
m „ T B i M H T СНаС™ П ° С я т а Р ™ ™ назвашя, снотря по тол-
щин*, способу свнвкн н матерьялу. Самыя т о л е ™ кононлян™ 
обыкновенно хорошей фабричной работы (бывают* р а б о т ь Т ^ 

старей, по гораздо хуже), называются „шейма", самыя топюя ко-
нопляныя же снасти 1 — 1 % дюйма въ д1аметрй, называются 
„трость", средше размйры между шеймою и тростомъ называются 
вообще „косяками". 

По способу свивки различаютъ „прядныя" снасти и „косяч-
ковыя", или, иначе, „отворотиыя". Прядныя свиты изъ трехъ-че-
тырехъ жгутовъ-нрядей и имйютъ видъ обыкновенной веревки раз-
личиыхъ велпчшгь, каждая прядь ихъ состоите изъ параллельныхъ 
(не перевитыхъ между собою) скрученпыхъ жгутиковъ въ 
шведскую спичку толщиною, называемый, „нитками". Косяч-
ковыя снасти свиты изъ нйсколышхъ прядныхъ и каж-
дая прядь нхъ представляете изъ себя малепькШ кося-
чекъ. Такимъ образомъ, изъ „пнтокъ" составляется „прядь", 
пзъ ийсколькихъ прядей—„прядной косякъ" (или прядная снасть), 
изъ нйсколькихъ прядпыхъ-„отворотный". 

Затймъ различаютъ изъ кононляныхъ снастей: „смольныя" 
в „бйлышя"— не просмолепыя. Не просмоленыя снасти скоро пор-
тятся ота сырости, а потому бйльными дйлаются только некоторые 
тросты, отъ которыхъ требуется легкость н прочность при неболь-
шомъ вйсй (нропитываше смолой сильно увеличиваете вйсъ). Па 
Вятскихъ бйляпахъ часто употребляются мочальныя снасти, которыя 
при одинаковой прочности конечно должны быть гораздо толще, 
следовательно менее удобны- Они служатъ только одну, рйдко двй 
„воды" (павигацш), тогда какъ пеиьковыя 4—6 водъ. 

Въ болыпомъ ходу на всякихъ вообще бтлянахъ „сторожки" 
коротшя мочальныя веревки У2—% дюйма д1аметромъ. 

Въ лота и больпня кольца двухъ главныхъ якорьевъ вчали-
ваготся шеймы, которыя отдйльныхъ назвашй не имйютъ, а назы-
ваются прямо: „шейма болыпаго лота", „шейма подпуекпаго яко-
ря" и т. д. Въ тройныя кольца на рогахъ становаго и подпускнаго 
якорьевъ вчаливаются смольные косяки, такъ называемыя „суки", 
идупця черезъ кронбалки, врубленныя по концамъ огнива. 

Размйры этихъ главныхъ снастей примйрно таковы: 

Для большой бйляны: 

Длина. 
Шейма большого лота . . . 55 саж. 

» малаго лота . . . . 50—55 » 
» праваго якоря . . . 50—55 » 
» лйваго якоря . . . 50—55 » 

Окружнсть. Вйсъ. 

18—20" 150 пуд. 
16—18" 100—120 » 
18—20" 120—150 » 
16—18" 100—120 » 



Тоже для малой б'Ьляны. 
Шейма большого лота 90—120 пуд. 

» малаго лота 70 ю о » 
» праваго якоря 70 н о » 
» лЬваго якоря . . . . 65 100 » 

Снасти вчаливаются въ якорья п лота следующими обра-
зомъ (Фиг. 17) : сперва снасть продЬвается концомъ въ кольцо 
лота или якоря (если кольцо большое, то иногда продЬвается 
дважды), затЬмъ дЬлается одинъ или лучше два „крюка" (Фиг. 17с) 
(петлн), потомъ съ конца снасти отвивается прядь или косячекъ 
(если снасть косячковая), и этимъ косячкомъ также дЬлается 
крюкъ вверхъ по снасти; далЬе отвиваются слЬдуюпце косячки и 
каждыми изъ нихъ дЬлается крюкъ, затЬмъ всЬ эти крюки и ко-
сячки „скаблпваются" („скабливать"—свертывать, укреплять) и 
ушиваются тонкими тростами или сторожками, чтобы крюки не 
могли „раздЬлаться" (развязаться г ) . 

Такъ вчаливаются и шеймы и суки. КромЬ того, къ шеймЬ 
большого лота въ томъ мЬетЬ, гдЬ кончается колбаса, вчаливаются 
„вожжи", для этого берутъ косякъ хорошей работы, длиною iOO са- ' 
жень, вЬсомъ 40—45 пудовъ и серединою завязываютъ за шепму 
затяжными узломъ, такъ паз., „щеглемъ", а концы протягиваются 
по носовыми плечами къ вожжевымъ ухватамъ и здЬсь заверты-
ваются. ' 

Каждая изъ четырехъ шеймъ по порядку размЬщешя кронба-
локъ занимаете одну изъ четырехъ лиши ухватовъ, дЬлая по одной 
нетлЬ вокругъ каждаго изъ трехъ ухватовъ, послЬ чего сама шейма 
свободными изгибами лежите на поверхности судна, а конецъ ея 
прочно зачаливается у второй (становой якорь и большой лоте) или 
третьей (подпускной якорь и малый лоте) версты (Фиг. 19). 

Суки зачаливаются прямо за бревна бЬляипаго груза противъ 
первой пары воробъ во второмъ или лучше въ третьемъ сверху ряду 
бунта. V 

ITa каждыхъ воробахъ укрЬпляется одними концомъ смольная 
прядная снасть, называемая „разносного", такъ какъ другой ея 
конецъ можете быть унесешь на любое мЬсто судна и прикрЬп-
ленъ—„заклеванъ" особымъ образомъ къ той снасти, которую 
нужпо подтягивать. Для „клевки" конецъ разносный развивается 
примЬрно на аршинъ и здЬсь плотно обвязывается несколькими 

1) На фиг. 17 показаны только два большихъ крюка неразвитой спасти. 
Насть снасти съ крюками называется «колбасою». 
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оборотами пряди, развитая же часть заплетается въ две утончаю-
ш е с я къ концамъ косы. При клевке какой либо снасти сперва де-
лаютъ на последней, съ помощью разносной, одииъ или два крюка, 
въ одинъ изъ которыхъ закладывается конецъ березовой оглобли 
или вообще толстой палки (для быстрой разделки узла), а за-
темъ снасть крестообразно обвивается косами, такъ что при каж-
домъ полуобороте одна изъ нихъ зажимаешь другую, зашЬмъ концы 
косъ, продолженные небольшими веревками, завязываются слабымъ 
легко раздергивающимся узелкомъ. 

Для первыхъ двухъ воробъ, поднимающпхъ лота и якорья, 
требуются первосортныя разносныя хорошей фабричной работы 
12—13" толщины и длиною: для первыхъ воробовъ 17—20 са-
женъ, для вторыхъ 25—30 саженъ, вЬсомъ 35—40 фунтовъ на 
каждую сажень. Для третьихъ воробъ достаточно 10—11 сажепъ и 
около 25 фунтовъ на сажень; третьи и четвертый воробы служатъ 
главнымъ образомъ для „набивашя" (навертыватя па бабу) вож-
жей. Косячковыя снасти для разносныхъ не идутъ, такъ какъ скорее 
изнашиваются отъ частыхъ и сильиыхъ перегибовъ вокругъ бабы, 
онЬ менЬе эластичны, более, такъ сказать, „ломки". 

Для рунталей употребляется, какъ сказано, смольный прядной 
(но можно и отворотный) косякъ 50—60 сажепь длиною, толщиною 
5—6" и вЬсомъ 12—13 пудовъ. При управлепш ню рулемъ съ 
губой, какъ и для „звонныхъ" (веревки служапця для подъема 
середышей при постройке судна), употребляютъ обыкновенный 
трость 25—30 сажепъ длиною, зачаленный срединою за губу 
щеглемъ, оставляя равные концы по обе стороны. 

Изъ запасыыхъ якорей на большихъ белянахъ должпы быть 
следуюпце рысковые якоря: два двурогихъ, одипъ -10—50 пудовъ 
употребляется въ крайпемъ случае, если, напримеръ, беляна крепко 
сядешь на мель, второй 22—27 пудовъ; остальные обыкновенно че-
тырехроие: одинъ около 15 пудовъ, другой пудовъ 10 и третШ 5—7 
пудовъ, они употребляются при выводке изъ тихихъ затоновъ и 
при потяге въ местахъ подпора полой воды съ Волги. Боль-
шой рысковой якорь называется „запасный рысковой". Хорошо 
иметь еще большой запасный якорь па случай утери одного изъ 
большихъ якорьевъ- На белянахъ мепыпаго размера рысковые 
якорья бываютъ следуюпце: запасный рысковой 25—35 пудовъ, 
рысковой 15—17 пудовъ и мелюе 9—10 пудовъ и 4—6 пудовъ, 
последте два бываютъ обыкновенно четырехроие. Часто за ней-



мнЬшемъ или изъ экономна обходятся и мепьшаго числа и в*са 
запасными якорями. 

Изъ запаспыхъ снастей для болыпихъ бЬляиъ берутъ обыкно-
венно: запасный косякъ перваго сорта, называемый „съемиымъ", 
до 80 пудовъ, „рысковой" до 40 пудовъ, „выездной" для легкаго 
рыска или поддержки судпа па крутых* „сголовьяхъ" 15—1G 
пудовъ, „выводпой" для потяги на стоячей вод* при подпор* 
отъ Волги и несколько круговъ бельпыхъ тростовъ пудовъ въ 
5—6 при 100 саженной длин*. Изъ этпхъ последнихъ когда сра-
ботаются обрывки идутъ иа „звоиныя" при работ* б*лянъ, на 
„гужи" и т. п. Для б*лянъ малаго разм*ра спасти берутся 
т*же, по примерно на V4—Vs легче. 

У и*которыхъ б*лянщпковъ наблюдалось стремлеше зам*пить 
доропе (4—6 руб. пудъ) и сравнитольно быстро изнашпваюпцеся 
пеньковые канаты железными ц*пями, ио последнее прививается 
только въ отиошеши снастей, которыхъ при сплав* paöonie почти 
не касаются, напр. „пятныя" у руля и обыкновенно только нижше 
концы „рунталей". Вообще говоря, можно заменять цепями снасти, 
не нуждающаяся въ эластичности, напр. „суки" якорей; нельзя по 
той же причин*—якорныя и лотовыя шеймы. Ц*пи неудобны для 
бурлаковъ, они нещиятны къ рукамъ, особенно въ сырую погоду, 
трбуютъ обивки катковъ и ухватовъ толстымъ жел*зомъ и устрой-
ства спещальныхъ, жел*зныхъ же, приспособленШ для клевки. 

„Дощаники" бываютъ двухъ родовъ, смотря по тому къ чему 
прикреплена ихъ обшивка: „на тугунахъ" *) (маленьше) или „па 
копаняхъ" (больппе). Дощаники принято м*рить по лыжи* (сред-
ней килевой лиши дишца), не считая носа и кормы, загиутыхъ не-
сколько кверху. 

Обыкновенно д*лаютъ два 9—10 и 11—12 аршинъ иа кона-
пяхъ и два 5—6 и 7—8 аршинъ на тугунахъ, на малыхъ б*ля-
нахъ довольно трехъ дощанпковъ: одинъ на копаняхъ 8—9 аршинъ 
и два на тугунахъ 5—7 аршинъ. Болыше служить какъ „завозни'1 

для болыпихъ запаспыхъ якорей, малые же для вы*зда съ рыско-
выми снастями и малыми якорями, для пром*ра перекатовъ п 
песутъ вообще разъ*здыую службу. 

*) Тугуны—кривые , сообразно поперечному сЬченда дощаника , куски 
д е р е в а обыкновенно изъ сучьовъ сосны, игратонйе роль шпангоутовъ. 

г 

Сплавъ б*ляны. 
Покончивъ со сплавными приспособившими обыкновенно слу-

жить молебенъ Николаю Чудотворцу, чтимому народомъ какъ покро-
витель вс*хъ путешествующихъ по водамъ, и трогаются въ путь, 
предварительно сообразивъ высоту воды по примеру ближайшихъ 
знакомыхъ перекатовъ. 

Сплавъ представляете изъ себя по описашю самую простую, а 
по исполиешю рискованнейшую часть всего д*ла. До сихъ поръ 
лишь немнопя страховыя общества, и то только по выход* на 
Волгу решаются страховать б*ляны въ пути, взимая разумеется 
огромпыя нремш. Много легче страховать б*ляны уже на стоянк*, 
да и то грандшзный пожаръ 1901 года Царицынскихъ десныхъ 
пристаней, сгубивши! слишкомъ два десятка б*лянъ (спаслись 
только три изъ всего каравана), долго еще будете служить остраст-
кой и тормазитъ развиые этого д*ла. 

СлЬдуета еще упомянуть о числ* бурлаковъ и прочей прислуги, 
необходимой для сплава. На каждой, сколько нибудь ц*нной, бе-
ляп* необходимо плывете приказчикъ, лоцманъ для малой р*ки— 
притока Волги, волжскШ лоцманъ (иногда одинъ и тоте же лоцманъ 
управляете на всемъ протяженш сплава), водоливъ, сл*дящШ за 
исправностью самаго судна, качковъ и своевременнымъ откачива-
темъ воды; на кичк* долзкиы попеременно дезкурить двое опыт-
выхъ по сплаву бурлаковъ, наблюдаюпце за правильнымъ располо-
жешемъ снастей и исполнешемъ команды лоцмана, зат*мъ не-
сколько десятковъ бурлаковъ, большинство изъ которыхъ плывете 
пли только до Волги, или Волгою; стараются н*сколькихъ изъ нихъ, 
особо опытныхъ и ловкихъ, брать „на проходъ", то-есть на весь 
проплавь. Число бурлаковъ расчитывается эмпирически, прибли-
зительно приходится, наприм*ръ, Ветлугой по два, а Волгой по 
одному человеку на каждую сажень длпны судпа, зд*сь главную 
роль играете большая узость и извилистость фарватера малой р*ки 
сравнительно съ большой; ташке принимается во выимаше загру-
женность б*ляны, в*съ припасовъ и устройство руля. Лоте и якорья 
средней величины б*ляны свободно поднимаюсь на воробахъ 25— 
80 челов*къ; для управления рулемъ на рунталяхъ требуется отъ 
5 до 8, а съ губой 8—15 челов*къ, то есть, почти вдвое; зат*мъ 
при расчет* принимаются во внимаше люди, нужные въ трудныхъ 
случаяхъ для вы*зда на дощаник* съ рысковымъ якоремъ, въ то 
время какъ остальные долзкиы находиться при рул* и воробахъ. 

Главная суть сплава заключается, конечно, въ ум*ломъ упра-
В . Н. BepxoBCKiö. «Б'Ьляна». 4 



влети, которое на беляне совершенно своеобразно. Въ прежнее 
еще крепостное время весьма немногочисленныя тогда и 
-неболышя по размерамъ беляны сплавлялись безъ лотов],; неслись 
оне по быстрой струй половодья съ головокружительной скоростью, 
каждый мало-мальски крутой поворота, каждый прижимъ струи 
къ берегу представлялъ уже серьезную опасность. И действи-
тельно, не смотря на то, что на судахъ бывало по нескольку сота 
(300—400 человекъ) бурлаковъ, вооруженныхъ точно аршя средне-
вековыхъ ландскнехтовъ длиннейшими шестами для упора въ бе-
рега, несчастья были скорей правиломъ, а удачный сплавь исклю-
чешемъ. Съ употреблешемъ лота начинается, можно сказать, новая 
эра въ сплаве бе.лянъ. Кроме того, что лотъ, волочась по дну реки, 
задерживаешь быстроту хода белянъ, онъ еще сильно в.тияета и на 
} прав лете рулемъ. Дело въ томъ, что всякШ руль можетъ действо-
вать лишь въ томъ случае, когда быстрота его движетя не совпа-
даешь съ быстротою течешя воды, когда же руль несется вместе съ 
окружающею массою воды, д4йств1е его ничтожно. На пароходахъ, 
парусныхъ и весельныхъ, словомъ опережающихъ течете, судахъ 
руль обгоняешь воду, ударяя въ нее при своемъ повороте съ силой 
крямо пропорщональной разности скоростей движетя руля и воды. 
Заставить такое громоздкое судно, какъ беляна, двигаться быстрее 
воды было-бы и дорого и небезопасно, и вотъ какой-то, оставшийся 
въ неизвестности, изобретатель придумываешь получить для упра-
влешя силу разности движетй руля и воды обратнымъ порядкомъ. 
заставивъ беляыу, а вместе съ нею и руль, двигаться медленнее 
воды—мысль въ высшей степеии удачная. Въ последнемъ случае 
уже не руль ударяетъ воду, а самая вода, обгоняя судно, уда-
ряешь въ сведенный на бокъ руль и поворачиваешь беляпу въ про-
тивоположную сторону. Благодаря такому нововведенно сплавь со-
вершенно изменилъ свою физкшомио: стало въ 4—5 разъ меньше 
бурлаковъ, меньше безтолковой суеты, и сама беляна перевернулась, 
если не „вверхъ диомъ", то, по крайней мере, „вверхъ носомъ" и 
съ гЬхъ поръ плаваетъ кормою (и рулемъ) впередъ, а носъ гля-
дишь вверхъ по теченпо (фиг. 19). Суть въ томъ, что лотъ долженъ 
тащиться сзади, якорья удобнее тоже па заднемъ конце, такъ что 
руль для свободы движетя (ота снастей) пришлось переместить 
впередъ, а такъ какъ носледнШ для удобства вращетя требуешь 
почти вертикальнаго пыжа, а якорья, чтобъ не задевать за беляну, 
наоборотъ отлогаго, то корма и оказалась впереди, а носъ сзади. 

Но благодеятя лота этимъ еще не ограничились. Изъ практики 

выяснилось, что постоянно срединное подожете лотовой шеймы 
неудобно, при поворотахъ оно мешаешь задней части судна-носу 
сгибаешь крутыя „сгелови" (крутой поворота реки), очевидно 
стало, что при повороте, напримеръ, влево удобнее было бы еслибъ 
•гаейма проходила черезъ кронбалку на правомъ плече судна (пра-
вая и левая стороны считаются на беляне тоже наоборотъ: вставь 
лицомъ противъ теченья, следовательно правая къ левому, 
а левая къ правому берегу), а при повороте на право, 
наоборотъ, на левомъ. Тогда придумали, кроме шеймы, 
вчаливать къ лоту еще два косяка потоньше (такъ какъ работа 
ихъ лишь временная, при поворотахъ, и разрывъ ихъ не грозить 
потерею лота),—„вожжи" и, протянувъ ихъ къ плечамъ беляны, 
подтягиваютъ лотъ правой или левой вожжею по мере надобности 
при поворотахъ въ ту или другую сторону, а шейма въ это время 

висишь свободно. Такимъ образомъ въ настоящее время при лег-
комъ повороте ограничиваются рулемъ, а на крутой сголови одно-
временно подтягиваютъ и соответствующую вожжу. Удобство объ-
ясненной выше конструкции лота „на саняхъ" заключается въ томъ, 
что при небольшихъ поворотахъ можно чаще обойтись безъ под-
тягивашя вожжи, такъ какъ сани, скользя по рейке ота сопляка къ 
сопляку, сами переходятъ въ требуемую сторону и действ1я одного 
руля достаточно въ болыпемъ числе случаевъ. 

Когда же при стеченш неблагощпятныхъ условШ и руль и 
вожжи не справляются, то подаюта „рыскъ", то есть, выезжаюта 
на дощанике съ рысковымъ косякомъ; конецъ его на малыхъ ре-
кахъ часто возможно просто привязать къ дереву, а на Волге 
бросаютъ въ сторону течетя рысковой якорь, конецъ же, паходя-
щшея на судне, привязываюта или къ суке одного- изъ якорьевъ, 
пли прямо „клююта" разносной одиихъ изъ воробъ и „наби-
ваюта" на бабу. 



На слишкомъ быстрыхъ „стрежневыхъ" м'Ьстахъ опускаютъ 
иногда кроме большого еще малый „подпускной" лотъ; наоборотъ, 
на прямомъ, глубокомъ плесе лотъ „подбираютъ" покруче, а иногда 
и вовсе отделяют отъ дна. Въ случаяхъ когда нужно много „р'Ьзать-
ся" (не подвигаясь почти впередъ идти въ сторону) пускаютъ якорь 
съ противоположной стороны нужному повороту судна, и тогда б1ь 
ляна, мало спускаясь по течеиио, идетъ въ сторону почти какъ па-
ромъ по канату. 

Плавъ „съ навеса" называется, когда лоцманъ на прямомъ 
плесе, круто подобравъ лотъ, управляет однимъ рулемъ. Плавъ 
„щукой" называется когда бФляна, им'Ья руль „на копе" (то есть 
посредник судна) проскальзывает между судами или около нихъ 
сбоку, пдя на однихъ вожжахъ. 

Плавъ „внизъ рожками" (концы сопляковъ) называется, когда 
на прямыхъ, глубокихъ м'Ьстахъ, въ ясную безветряную погоду 
ловкачъ лоцманъ ставитъ судно внизъ носомъ и, подобравъ вс'Ь 
припасы, пускает такъ управляя рулемъ. Б'Ьляпа въ этихъ слу-
чаяхъ, разойдясь въ силу инерцш, несколько обгоняет течете и, 
благодаря этому, может слегка управляться рулемъ уже по 
обыкновенному, общему всЬмъ остальнымъ судамъ, способу. Когда 
прямое плесо1 кончается снова опускаютъ лотъ и бЬляну „отури-
ваетъ" (поворачивает). 

Остается еще упомянуть о различныхъ конструкщяхъ руля въ 
ихъ сравнительномъ дЬйствш. Какъ уже сказано при рунталяхъ 
требуется почти вдвое меньше народу, а на самыхъ большихъ 
бЬлянахъ и прямо таки вдвое; при рунталяхъ руль сводится посте-
пенно и дЬйств1е его исподовольное, при губе же руль сводится 
дружными толчками бурлаковъ и, ч'Ьмъ послЬднихъ больше, тЬмъ 
быстрее, и дЬйств1е руля сильней. Поэтому на крутыхъ сголовяхъ 
малыхъ рЬкъ и на малыхъ бЬлянахъ некоторые считают, что 
удобнее съ губой, а на Волге легче и лучше съ рунталями при 
всякой бЬлян'Ь. 

Рыскъ употребляется еще при наплыванш на мель, затягивапьи 
судна въ „суводь" (место съ обратиымъ течетемъ) или „тихо-
водье", или чтобъ не попасть въ „проносъ" (начинающее образо-
ваться еще слишкомъ узкое для плава новое русло), на „печииу" 
(выдающееся въ форватерЬ особенно твердое почвенное образо-
вание, „каржи" (затопленное дерево или большой пень), „камень", 
чтобъ не прижало къ крутому берегу „яра" (глубокое место подъ 
обрывистымъ берегомъ). Когда бЬляна наткнулась на мель или бе-

регъ, то завозятъ одинъ изъ запасныхъ якорей побольше и косякъ 
о т него набивают на воробы; иногда такихъ якорей берутъ не 
одинъ или пользуются для причала стоящимъ на берегу деревомъ. 
Если ничто не помогает и есть основаше бояться убыли воды, то 
немедленно же приступают къ „паузке"—выгрузке части товара 
на разныя, к а т я попадутся, суда, въ барки, кошмы, плоты или 
прямо на берегъ; кате-либо обпце совЬты и указашя трудно дать 
все . зависит о т стечешя случайныхъ обстоятельствъ, местности, 
состоятя уровня водъ и хозяйственно-торговыхъ соображешй. 
Относительно паузки можно сделать одно нредупреждеше: не ста-
вить- слишкомъ тяжелыхъ казенокъ, лучше умеренной величины 
изъ сухого или половипнаго леса; при паузке иногда приходится 
много и досадно возиться съ ихъ подъемкой, онускашемъ, а 
иногда и совершенной разборкою. 

Передъ выходомъ на Волгу, иногда в е р с т за тридцать, необхо-
димо уже „выводиться"; дело въ томъ, что Волга разливается силь-
нее и вода въ ней поднимается выше, чймъ въ ея притокахъ, 
разумеется исключая такихъ огромныхъ притоковъ какъ Кама, 
почему образуется такъ называемый „нодноръ" и на разстояиш 
иногда иг1>сколькихъ десятковъ верстъ незаметно сколько нибудь 
значптельнаго течешя. Чтобъ подвигаться впередъ на такихъ ме-
стахъ нриходится завозить впередъ небольшой якорь и затемъ 
подтягивать къ нему беляну народомъ. На выводку обыкновенно 
берутъ особую артель рабочихъ, уже ноджидающихъ съ этою целью 
беляны въ местахъ остановки течешя. Понятно, что самый боль-
шой' застой бывает когда Волга продолжает сильно прибывать, 
а ея притокъ идетъ на убыль и наоборот. 

Плавъ Волгою въ общемъ значительно спокойней и проще, 
производится при половинномъ числе бурлаковъ, главная помеха 
обыкновенно ветра, сильнее разгуливающееся на приволье шпрокаго 
разлива Волги. Но местами и на Волге надо быть весьма осторож-
нымъ, какъ папримеръ, при прохождении подъ известный Сызран-
скШ мост , а, главное, при болыпомъ разливе и массе окружаю-
щнхъ водъ лоцману часто трудно бывает опознаться, и является 
большая опасность заплыть въ одну изъ многочисленпыхъ (осо-
бенно близъ Саратова), такъ называемыхъ „воложекъ". 

Приплывъ 'къ месту назначешя заведуюпцй судномъ обра-
щается къ местной судоходной инспекцш за разрешещемъ при-
чала и, нолучивъ ярлыкъ, спускает беляпу на лотахъ, тихо под-
ходя къ своему номеру. Зд'Ьсь кладут оба якоря, а впоследствш 



устраиваютъ береговой причалъ (лучше ц'Ьпыо—во изб*жаше умыш-
ленной порчи), зарывъ въ землю „мертвеца" (обрубокъ бревна). 

Этимъ сплавъ и заканчивается-

Разгрузка б'Ьляны. 

Прежде ч*мъ приступить къ выгрузк* товара необходимо сде-
лать н*котрыя приготовлешя къ ней. Сначала подиимаютъ на 
воробахъ лота, спускаютъ ихъ въ дощаники и, вычаливъ снасти, 
навиваютъ посл*дшя свободными кругами на носовой пыжъ, съ 
кормы же бросаютъ по об* стороны два якоря, чтобы судно не 
гоняло вйтромъ, поел* чего устраиваютъ мостки. Для мостковъ 
делаютъ, такъ называемую, „кошму"*): берутъ полубрусъ или под-
товарникъ и шпигрями сколачиваютъ изъ него четырехугольники 
во всю длину бревенъ, зат*мъ спускаютъ его съ беляны на воду и, 
иричаливъ къ борту веревками, настилаютъ на него попеременно 
вдоль и поперекъ несколько плотныхъ рядовъ того же товара, 
укрепляя по угламъ чалками, чтобы крайшя бревна не упесло 
водой; такъ делаютъ пять-шесть рядовъ (это называется „выби-
вать кошму"). На кошм* выкладыватотъ аршина 1 у2 высоты 
продолговатую кл*тку изъ всякихъ обрубковъ и кладутъ на нее 
параллельно судну толстую пластину или дв* прибивая шпигрями; 
на пластины опираются своими концами опускаюпцяся съ беляиы 
две „елки", т* нее самыя, который уже служили ири пагрузк*. 
Зат*мъ кошму съ подвязанными концами елокъ отводятъ отъ 
б*ляны возможно да.гЬе, сколько позволить длина елокъ, чтобы 
спускъ былъ поотложе. Поел* этого, разобравъ воробы, берутъ 
бедра, поднятые брусья, nponifi припасный л*съ и, соединивъ 
продольными рядами съ кошмой и берегомъ, настилаютъ на нихъ 
поперечные брусья, а вдоль по нимъ тесъ. Къ елкамъ же, какъ 
и при нагрузке, съ нижней стороны подвязываются сторожками 
дрючки и всяте друпе подходяпце отрезки и на нихъ тоже 
стелютъ тесъ. 

Выгрузка сдается обыкновенно аккортпо (т. е., общею сум-
мой за весь грузъ), бе.глиу 40 саженъ беретъ артель 40—50 
челов*къ. Цены при средиихъ грузахъ бываютъ 2500—8500, 
а въ Астрахани и до 5000 руб., что зависите отъ разстояшя 
переноски товара, его сухости и другихъ условШ. Въ общемъ, 
рабоч1е, за исключешемъ идущихъ на вино, получаюте отъ 2 р. 

*) См. фотографию б'Ьляны г. Стюсси. 

50 к. до 3 р. 50 к. въ сутки; работаютъ, нанримеръ, на Ца-
рицынскихъ пристаняхъ, часовъ съ трехъ утра и до 5Уг часовъ ве-
чера, д*лая два отдыха: по % часа на завтракъ (въ 6 ча-
совъ) и почти 3 часа на об*дъ (съ 11 почти до 2, чтобы 
нропустить самое знойное время) и еще въ промежуткахъ между 
„залогами" *) до пяти перерывовъ въ день, минуте по двад-
цать, сходивъ десять—пятнадцать разъ съ ношами; всего въ день 
выходяте съ ношами отъ 80 до 100 разъ въ зависимости отъ 
разстояшя. Въ общемъ выходите часовъ 9—10 сплошного труда; 
работа тяжелая, требующая большой физической силы, а, глав-
ное, привычки и полнаго иапряжешя, особенно во время жары. 
Выгружаемые товары укладываютъ обыкновенно въ высоше пра-
вильные штабеля или просто „привалами", р*же въ судно (въ 
шхуны и баржи въ Астрахани). 

Весьма интересепъ рабочш вопросъ, обостришшйся первона-
чально въ л*то 1902 года, при начал* беляпной выгрузки на 
Царицыпскихъ пристаняхъ, и зат*мъ, въ 1905—6 г.г. въ Цари-
цын* и въ Астрахани; къ сожал*шю пред*лы и задача настоя-
щаго сочинешя не позволяютъ мн* коснуться вопроса о бол*е 
ращональной постановке погрузки и выгрузки вообще. 

Поел* выгрузки владельцу б*ляпы остается лишь сдать, 
обыкновенно уже проданное къ тому времени, порожнее судно 
вм*сте съ припаснымъ л*сомъ на руки покупателю и т*мъ 
д*ло лесопромышлеиинка-беляшцика, собственно, кончается, но, 
чтобы проследить судьбы б*ляпы до конца, посмотримъ что ста-
нется съ нею и поел* разгрузки. 

В*ляну выводятъ изъ общаго каравана куда-нибудь въ тихо-
водье и тамъ „роняютъ" борта. Для этого, освободивъ озды, над-
пилпваютъ въ бортахъ на носу и корм* надъ корнями копаней 
на каждой сторон* судна по нескольку накурковъ и въ два—три 
молота дружно ударяютъ по борту, который легко отрывается ж 
весь разомъ падаете на воду. Поел* этого борта прикрепляюсь 
къ днищу веревками и сплавляюсь до м*ста назначешя, обыкно-
венно въ Астрахань, гд* б*ляну окончательно расколачиваюсь. 

Копань употребляется на постройку разнаго типа судовъ для 
взморья, а желобья, борта, днище и припасный л*съ большею частью 
идете на жилыя постройки. Ц*ны на порожшя б'Ьляны очень не-
устойчивы и, какъ общее правило, б*ляна продается въ убытокъ 

*) Залогомъ называется ripieMb работы безъ перерыва . 
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примерно въ половип4 себестоимости. Въ этой же цене 
при судне уходить припасиый "л4съ, руль и два дощаника. 

Въ последнее время приходится иногда сталкиваться со взгля-
домъ па беляну, какъ иа какое то допотопное чудовище, заранее 
обреченное уступить свою роль более современному типу—барже. 
Поэтому, въ заключете очерка беляны, намъ кажется не лишнимъ 
сказать, что смертный приговоръ надъ нею является несколько 
иреждевремеынымъ. Баржи действительно вытЬсняютъ беляну на 
Волге и невдалеке отъ нея, куда легко ихъ взвести по весне па-
роходомъ. 

Но въ верховьяхъ и въ среднемъ течепш p.p. Ветлуги и 
Вятки некоторый попытки замены белянъ баржами потерпели не-
удачу, дело въ томъ, что заводимыя весною баржи сильно запаз-
дывали, грузка ихъ начиналась когда беляны стояли уже значи-
тельно нагруженныя и взводка первымъ весепыимъ рейсомъ парохода 
обходилась дорого, арендовать же баржи для осенней вы-
водки часто и дорого, да и самая взводка не каждую осепь воз-
можна. 

Помимо всего этого цйпа за транспорта въ беляне при полиой 
нагрузке обходится дешевле, чемъ въ барже и товаръ меньше пор-
тится плесенью. Поэтому совершенно уничтожить белянный сплавь 
можетъ только значительное повышете стоимости судо-строитель-
наго матер!ала, трудность его нахождешя. но и то еще неизвестно, 
перейдетъ ли тогда роль беляпъ всецело къ современнымъ баржамъ, 
или будешь пайденъ какой либо иной выходъ. 

Водоизмещение беляны. 

Въ настоящее время вопросъ о томъ, «сколько поднимешь 
беляна», разрешается эмпирически по совету съ лоцманомъ, опыт-
нымъ приказчикомъ и т. п., причемъ мн4н!я по большей части 
отличаются крайней неопределенностью и сильно расходятся между 
собою. Между шЬмъ грузоподъемная способность или „водоизм4ще-
Hie"—одинъ изъ основныхъ критер1евъ для расчета всякаго сплава 
въ судахъ. До сихъ поръ, напримеръ, белянщики хорошо не 
знаютъ на сколько выгодней сплавлять годовалый товаръ противъ 
свежаго, что выгодней—расширить ли беляну въ днище или сде-
лать несколько более уклоны бортовъ и т. п. Мы не имеемъ сей-
часъ подъ рукою достаточно материала для разрешеш'я всехъ 
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этихъ вопросовъ, но можетъ сделать первый къ тому шагъ въ 
виде подсчета водоизмещешя белянъ наиболее принятыхъ раз-
меровъ—техъ самыхъ, которые указаны нами выше въ главе о 
постройке судовъ (все измеретя даны по наружнымъ размерамъ 
белянъ). 

Какъ уже сказано было, осадка беляны учитывается по 
четвертямъ аршина, причемъ самыя делешя наносятся по отливу 
бортовъ, а также по уклонамъ кормового и носового пыжей ровно 
въ Ч< арш., не соображаясь съ действительной осадкой судна, 
каковая, само собою понятно, должна исчисляться по отвесному 
направленно. Однако, некоторые белянщики применяютъ уже этотъ 
последнШ, единственно правильный, способъ разметки «четвертей», 
что принято и при нашихъ подсчетахъ. 

Далее, для практики важно знать не только грузоподъем-
ность при известной глубине осадки, но также и водоизмещение 
по каждой отдельной 7* аршина. 

Поэтому для вычислетя мы представляемъ себе беляну какъ 
бы разееченной на «слои» горизонтальными плоскостями, начиная 
ошь дна и выше, черезъ каждую 7« аршина. 

Порядокъ и способъ вычислетя принята такой: сначала по 
даннымъ размерамъ судна вычерчивался контуръ днища (см. фиг. 3), 
а по отклоненш бортовъ (везде принято 472 четверти на 1 сажень 
высоты борта) и кормового (отклонете 2 четв. на сажень) и носо-
вого (5 четв. иа сажень) пыжей —контуръ бортовъ по 24-й ватер-
лиши, то-есть при осадке ровно въ две сажени. 

Кривизна фигуры, помимо данныхъ точекъ (а, Ь, с, d, е фиг. 3) 
обводилась примерно по изгибу линейки, то есть такъ же, какъ 
она «на глазъ» делается и на самомъ деле. 

ЗашЬмъ по известной формуле Симпсона вычислялись пло-
щади одна Qg и 24-й ветерлинш (Q24), по этимъ последнимъ 
определяются объемы 1-го и 24-го слоевъ путемъ умножешя на 
высоту слоя (74 арш.) съ поправками на уклоны бортовъ и на 
потерю отъ разницы объемовъ кривой фигуры отъ вписаноой въ 
нее многогранной, каковую даетъ формула Симпсона. Зная 24-й и 
1-й слои, легко можно высчитать объемы промежуточныхъ между 
ними, такъ какъ прямые шпангауты беляны придаютъ ей форму, 
позволяющую безъ ощутительной, практически, погрешности считать 



разницу между объемами сосйднихъ слоевъ за величину постоян-
ную и равную '/аз части разности между 24-мъ и 1-мъ слоями. 
При вычислен]и слоевъ дальнййшаго загружетя, которое встре-
чается иногда на болйе крупныхъ судахъ, необходимо , взять уже 
друия цифры приращен1я вйса слоевъ, высчитанныя нами по 
периметру 24-й ватерлинш (провйрена по чертежу) и по данному 
уклону бортовъ. Такимъ образомъ, для бйляны въ 30 саженъ полу-
чилось приращете въ 112 пудовъ, 35 е.—128 пуд., 40 с.—144 пуд. 
и 45 саж.—180 пудовъ. 

Сама формула Симпсона при вычислена была несколько 
приспособлена къ особенностямъ фигуры площадей ватерлишй бй-
ляны, а именно: ординаты вычерчивались на разстояши 6 арш-
между собою лишь въ наиболее изогнутыхъ частяхъ фигуры (носъ, 
корма и по сосйдству съ ними по одной ординатй), а остальная 
срединная часть разделялась на двое лишь одной посреди ея ор-
динатой. Все вычислеше велось въ аршинахъ съ переводомъ послй 
въ пуды. 

Таблица первая даетъ величины площадей днищъ (Qg) и 24-хъ 
ватерлинШ (Q24) безъ поправокъ на кривизну фигуры. 

Т А Б Л И Ц А № 1. 

Площади дна 

и по 24-й 

Размйры (въ квадр. арш.) площадей днищъ и 
24-хъ ватерлишй бйлянъ длинною въ (сажени): 

ватерлинш. 25 30 35 40 45 

1.566 2 .074 2 .665 3 .391 4 .036 

Q-м 1 .913 2 . 5 0 3 3 .167 3 .981 4 . 6 7 1 | 

Таблица вторая показываете водоизмйщешя слоевъ бйлянъ 
въ пудахъ уже со введеньемъ вейхъ нужныхъ поправокъ. 

Т А Б Л И Ц А № 

№ № 
поясовъ, 
начиная 

съ . 
иижняго. 

Водоизмйщеше въ пудахъ каждаго отдйльнаго 
слоя погружешя для бйлянъ длинною въ (сажени): 

25 30 35 40 45 

1 8 .687 11 .487 14.746 18.751 22.303 

2 8 . "66 11.585 14.861 18 .886 22 .449 

3 8 . 8 4 5 11 .683 14.976 19.021 22.595 

4 9 .924 11.781 15.091 19 .156 22.741 

5 9 . 0 0 3 11 .879 15.206 19.291 22 .887 1 

6 9 .03* 11 .977 15.321 19 .426 23 .033 ' 

7 9 .161 12 .075 15.436 19 .561 23 .179 ! 

8 9 .240 12 .173 15.551 19 .696 23 .325 i 
1 

9 9 319 12 .271 15.666 19.831 23 .471 

10 9 398 12.369 15.781 19 .966 23 .617 | 

11 9.477 12 467 15.896 20 .101 23 .763 : 

12 9 .556 12 .565 16 .011 20 .236 23 .909 

13 9 .635 12 .663 16 .126 20 .371 24 .055 1 

14 9 .714 12 761 16.241 20 .506 24 .201 

15 9 793 12 .859 16.356 20 .641 24 .347 

16 9 872 12.957 16.471 20 .776 24 .493 

17 9 .951 13.055 . 16.586 20 .911 24 .639 i 

18 ] 0 . 0 3 0 13.153 16.701 21 .046 24 .785 

19 10.109 13.251 16.816 21 .181 24 .931 

20 " 10 .188 13.349 16 .931 21 .316 25.077 

21 10.267 13.447 17.046 21 .451 25 .223 i 

22 10 346 13.545 17.161 21 .586 25 .369 : 

23 10.425 13.643 17 .276 21 .721 25 .515 ! 

24 10 .504 13.751 17 .391 21 .856 25 661 

С У М М А 230.292 302.746 | 385 .644 487.284 575 .568 1 

25 — 13.863 17.519 22 .000 25 .841 

26 — 13 .975 17 .647 22 .144 26 021 

27 — — — 22 .288 26 .201 ; 

28 — - — 22 .432 26 .381 

- 230.292 330.584 420.810 1, 576 .148 680 .012 ; 



Следующая, третья таблица даетъ водоизмещение белянъ 
при загружены на глубины отъ 1 до 24—28 четвертей. 

Т А Б Л И Ц А № 3. 

! П р и осадке 

въ 
Водоизмещеше въ пудахъ для беляны длиною 

въ (.сажени): 

(V* аршина) . 25 30 35 40 45 

1 8 . 6 8 7 11.487 14 .746 18.751 22 .303 ; 
2 17.453 23 .072 29 .607 37 .637 44 752 

3 26 .298 34 755 44 .583 56 .658 67 .347 ! 

4 35 .222 46 .536 59 .674 75.814 90 .088 

5 44 .225 58 .415 74 .880 95.105 112.975 

6 53 .307 70 .392 90 .201 114.531 136.008 

7 62 .468 82 .467 105.637 134.092 159.187 

8 7 1 . 7 0 8 94 .640 121.188 153.788 182.512 

9 81 .027 106.911 1 - 6 . 8 5 4 173.619 205 .983 

10 90 .425 119.280 152.635 193.585 229.600 

11 99.902 131.747 168.531 213.686 253 .363 

12 109 458 114.312 184.542 233.922 277 .272 

13 119.093 156.975 200 .668 254 .293 301. i127 

14 128.807 169.736 216 .909 274.799 325 .528 

15 138.600 182.595 233.265 265.440 349.875 | 

16 148 .472 195.552 249.736 316.216 374.368 

17 158 .423 208.607 266.322 337.127 399.007 

18 168.453 221.760 283 .023 358.173 423.792 

19 178.562 235.011 299.839 379.354 448 .723 

20 188.750 248 .362 316.770 400.670 473.800 

21 199.017 261.807 333.816 422.121 499.023 

22 209 .363 275.352 350 977 443.707 524.392 

23 219 .788 288 .995 368 253 465 .428 549.907 

24 230.292 302.7-16 385.644 J 487 .284 575 .568 

25 — 316.609 403.163 509.284 601.409 
26 — 330.584 420 .810 531 .428 627.430 
27 — — 553.716 653.631 
28 — — — ; 576 .148 680.012 

Цифры последнихъ таблицъ обладают вполне достаточной 
точностью, однако для практики оне еще не пригодны. 

Во-первыхъ всякому грузоотправителю интересно знать не 
теоретическое водоизмещеше фигуры, а «сколько можно въ нее 
нагрузить товара», то есть то самое, что называется «полезнымъ 
водоизмещешемъ» и представляет собою разность между теоре-
тическимъ, общимъ водоизмещешемъ и весомъ самаго судна и 
его принадлежностей. Въ данномъ случае цифры последней та-
блицы надобно уменьшить на: а) весъ самого судна, б) весъ при-
паснаго леса, в) весъ якорей, лотовъ и снастей и г) весъ ка-
зенокъ, которыя, хотя и продаются на ряду съ припаснымъ десомъ, 
но м е ш а ю т подсчету собственно товар наго груза. 

Во-вторыхъ цифры третьей таблицы нуждаются въ умень-
шены въ виду того, что днище, какъ указано было въ своемъ 
месте, при сплаве имеетъ не плоскую, а выпученную вверхъ форму, 
причемъ по краямъ его и у носового пыжа всегда скопляется но 
нескольку вершковъ воды, просачивающейся сквозь неизбежные 
дефекты постройки. 

Въ третьихъ необходимо принять во внянаше, что днище 
беляны располагается не въ горизонтальной плоскости, а имеетъ, 
какъ говорят, «дифферент» (обратный всемъ остальнымъ судамъ), 
имея подъ носовыми плечами осадку на 1/2 арш. большую, чемъ 
у кормовыхъ. 

Подсчеты всехъ этихъ ноправокъ могут быть сделаны лишь 
очень приближенно: ни выпуклость днища, ни количество скопив-
шейся на немъ воды, ни даже весъ самаго судна (иногда еловаго 
иногда сосноваго, иногда лесъ потоньше и суше, иногда наобо-
р о т д т. д.) не могут выражаться какими либо прочными цифрами. 

Можно разсуждать лишь такимъ образомъ: весъ самаго судна 
далъ бы осадку порожней беляшЬ «несколько менее 2 четвертей»; 
весъ прислужнаго леса, оснастки и казенокъ (отъ 4 до 7 тысячъ 
пудовъ) доведет эту осадку до полныхъ 2 четвертей; выпуклость 
днища и просочившаяся вода прибавят еще одну четверть; диф-
ферент на носъ, если с ч е т его въ */a аршина, дастъ ровно чет-
верть, что понятно изъ простого геометрическаго построешя. Въ 
результате, но нашему мнЪнш, было бы и просто—удобно и, въ 
то же время, достаточно практически точно считать полезное водо-
измещеше равнымъ общему минусъ водоизмещеше первыхъ че-
тырехъ четвертей. 

Поэтому полезное водоизмещеше белянъ при загружены о т 
4 до 24—28 четвертей выразится цифрами следующей таблицы. 
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Т А Б Л Л Ц А К« 4. 

При осадке 

I въ ( '/* ар-

I шина). 

Полезное водоизмещеше въ пудахъ для б4лянъ 

длиною въ (сажснп): 

25 30 35 40 45 

1—4 0 0 0 0 0 

5 9 .003 11.879 15 .206 19.291 22 887 

6 18.085 23 .856 30 .527 38 .717 45 .920 

7 27 .246 35 .931 45 .963 58 278 69 .099 

8 36 486 48 .104 61 .514 77.974 92 424 

| 9 45 .805 60 .375 77 .180 97 .805 115.895 

10 55 .203 72 .744 92 .961 117.771 139.512 

11 64 .680 85 .211 108.857 137.872 163.275 

32 74 .236 97 .776 124 .868 158.108 187.184 

13 83 .871 110.439 140.994 178.471 211 .239 

14 93 .585 123.200 157.235 198. ' .85 235 .440 

15 103.378 136.059 173-591 219 .626 259.787 

16 113.250 149.016 190.062 240.402 284.280 

17 123.201 162.071 206.648 261.313 308 .919 

18 133.231 175.224 223 .349 282.359 333.704 

19 143.340 188.475 2 4 0 / 6 5 303.540 358 .635 

20 153.528 201.824 257.096 324.856 383 .712 

21 163.795 215.271 274 .142 346.307 408 .935 

22 174.141 228.816 291.303 367.893 434 .304 

23 184.566 242.459 308 .579 3 8 9 . 6 . 4 459 .819 

24 195.070 256 .210 325.970 411.470 485 .480 

25 — 270.073 343.489 433.470 511.321 

26 — 2 - 4 . 0 4 8 361.136 455.614 537 .342 

27 - — — 477.902 563.543 

2 8 
— — — 500.334 589.924 

Наконецъ для дальн'Ьйшаго приближешя къ жизни необхо-
димо скинуть ивлишнШ цифровой балластъ, опустивъ совершенно 
неупотребительные грузы осадкою менее 12 четвертей и выразивъ 
водоизмещеше въ тысячахъ пудовъ. 

Тогда таблица четвертая приметъ нижес.тЬдующШ видъ. 
Т А Б Л И Ц А № 5. 

! При осади* 

1 въ (7< арш."): 

Полезное водоизмещеше въ тысячахъ пудовъ для 

белянъ длиною въ (сажени): 

25 30 35 40 45 

12 74 98 125 158 187 

13 84 110 141 178 211 

. 14 94 123 157 199 235 

15 103 136 174 220 260 

16 113 149 190 240 284 

17 123 162 207 261 309 

18 133 175 223 282 334 

19 143 188 ' 240 304 359 

20 154 202 257 325 384 

21 164 215 274 346 409 

22 174 229 291 368 434 

23 185 242 309 390 460 

24 195 256 326 411 485 

25 — 270 343 433 511 

26 — 284 361 456 537 

27 — — — 478 564 

28 — — — 500 590 

Цифры последней таблицы, какъ мы уже говорили, вполне 
могутъ отвечать требуемой практикою точности *). Гораздо труд-

*) Некоторая несообразность въ слишкомъ, повидимому, малой раз-
нице водоизм4щешя 45 саж. б4ляны оть 40 саженной зависитъ отъ непро-
порщонально малаго уширешя ея днища, что въ свою очередь зависитъ отъ 
чрезвычайной трудности найти копань для более широкаго днища. 



н^е оказалось вычислете веса белянныхъ товаровъ; собственныя 
взвешиватя несколышхъ сотъ подтоварниковъ (18, 15, 13 и 9 
арш. длиною и 47г, 4, з'/3, з и 2 верш, въ верхнемъ отрубе) 
дали чрезвычайно разноречивыя цифры. Взвешиватя некоторыхъ 
лесопромышленныхъ фирмъ—то же самое. Наконецъ, попытка пе-
рейти къ весу товара отъ объемныхъ таблицъ (проф. Рудзкаго) 
дала уже совершенно непр!емлемый результата, очевидно, вследслы'е 
гораздо большей комлистости подтоварниковъ противъ стволовъ, 
послужившихъ для составленья объемныхъ таблицъ и, притомъ, 
весьма неравномерно: чемъ тоньше былъ матер1алъ, темъ онъ 
больше отличался ота табличнаго, причемъ получались прямо чу-
довищная отклонетя (напр. до 1 0 0 % ! ) Поэтому, къ сожалению, 
иамъ приходится воздержаться пока отъ какихъ бы то ни было 
цифръ въ этой области. Кроме того, надо принять во внимаше, 
что товары изъ различныхъ насажденШ чрезвычайно сильно отли-
чаются между собою по весу и, поэтому, пришлось бы взять три 
ряда цифръ: для комлистаго, средняго и ровнаго товара; затемъ 
те же ряды для сырого и для годовалаго. 

Однако, зная водоизмещеше судна, лесопромышленнику всегда 
возможно сделать необходимые расчеты путемъ несколышхъ проб-
ныхъ взвешиванШ, которая не годятся, правда, для общаго руко-
водства, но для каждаго даннаго случая могутъ доставить вполне 
щиемлемые результаты. Подобная взвешиватя уже входята въ 
практику при сдаче поставокъ белянныхъ товаровъ въ баржахъ 
и применете ихъ при сплаве белянами было безцельно лишь при 
отсутствш даныыхъ о водоизмещети последнихъ. 

В. Н. Верховскш. 


