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Ш И И Е Р А  .1  О Г І Я

О  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х Ъ  О С Н О В А Н ІЯ Х Ъ  К Р И С Т А Л Л О Г Р А Ф ІИ ,

Г .  і і р о ф е с с ѳ р а  Г у с т а в а  Р о з е .
г»

(Г . П оручика К окиіарова).

(П родолмсеніс).

Три и оЪиооснал крист аллигеская систеліа.

Формы принадлежащій къ три и одноосной кри- 
сталлической системѣ характеризуются четырьмя ося- 
ми, изъ которыхъ три одного рода, паходятся въ од- 
иой иовсрхности и пересѣкаюіся между собою подъ 
угломъ въ 60°, четвертая ось ироходитъ чрезъ точ- 
ку взаимнаго гіересѣченія трехъ помянутыхъ осей 
и составляетъ съ каждою изъ нихъ прямой уголъ. 
ІІослѣдняя ось называется главною осыо и означаст- 
ся буквою с, а первыя три называются осями вто- 
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ростепенными н означаются буквою а. Той, изъ 
второстепенныхъ оссй ,которая  обращена къ наблю- 
дателю, даютъ также названіе первая второстепенмая 
ось, а лежащимъ на право и на лѣво, названія вто- 
рая и третія второстеиенныя оси.

А .  Г о м о е д р и ч е с к і я  Ф О Р М Ы .

1) Гексагоналъныъі додекаедръ.

Гексагональные додскаедры (Фигура 67 , кварцъ) 
ограничены  12  равнобедренны ми треугольниками, по- 
чему имѣю тъ 18 краевъ и 8 угловъ.

Углы и края двухъ родовъ: 12  вершинныхь кра- 
евъ 1$ (6 верхнихъ и 6 нижнихъ) и 6 боковыхъ
краевъ Сг, 2  шестигранныхъ симметрическихъ вер- 
шинныхъ угла С, и 4 четырегранныхъ симметриче- 
скихъ боковыхъ угла. Вершинные углы расположены 
на концахъ главной осіь а боковые уг.іы прилега- 
ю тъ къ концамъ второстепенныхъ осей.

Сѣченіе, проходящее чрезъ боковые углы, есть 
правильный шестиугольникъ, называюіційся основані- 
е.мъ. Сѣченія проходящ ія чрезъ каждые два парал- 
лельные края суть ромбы.

Въ прйродѣ встрѣчается большое количество гек- 
сагоиальныхъ додекаедровъ, которые также какъ 
квадратнѣіе октаедры, при нахождепіи ихъ въ од- 
номъ минералѣ, различаются по наклоненію плоско- 
стей къ главной оси и по взаимному ихъ одни къ 
другимъ положеиію.
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Вь разсужденіи иаклоненія плоскостен къ главной 
оси, они различаются іы острые и тпупыл гсксаго- 
нальные додекаедры, смотря потому будетъ ли ихъ 
главная ось длиннѣе или корочѣ второстепенныхъ 
осей.

Въ разсужденіи взаимнаго положенія этихъ тѣлъ, 
они различаются на гексагональные додекаедры тіер- 
паго и втпораго тгорпдка смотря потому сосдиняють 
ли второстопснныя о с и , противуцолоялные боковые 
углы или ередины противуположныхъ боковыхъ сто- 
ронъ.

Основаніе п е р в ы х ъ  б у д е т ъ  о т н о с и т с я  к ъ  в т о р о с т е -  

п е н н ы м ъ  осямъ, какъ шестиуголыіикъ Ф и г у р ы  I  къ 
с г о  діагопалямъ, а о с н о в а н і е  п о с л ѣ д н и х ъ ,  к а к ъ  ш е -  

с т и у г о л ы ш к ъ  Ф и г у р ы  I I  к ъ  л и н і я м ъ  асі.
П  лоскости гсксагональныхъ додекасдровъ перваго 

порядка пересѣкаютъ двѣ второстепенныя оси, оста- 
ваясь параллельными третьей: плоскости же гексаго- 
налыіыхъ додекаедровъ втораго порядка иересѣкаютъ 
нспосредствсино только одііу изъ второстепеиныхъ 
осей, а прочія двѣ онѣ гіересѣкаютъ внѣ повсрхно- 
сти кристалла, то есть въ этомъ случаѣ онѣ вообра- 
ягаются продолягениыми въ пространствѣ до пересѣ- 
ченія съ второстепенными осями.

Различиые гексагональныс додскаедры одного и 
того иге миперальнаго веіцества находятся между со- 
бою въ отношеніяхъ простыхъ и раціоиальныхъ. 
Опредѣленіе этихъ отношеній производится такимъ
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же образомъ какъ и іѵь дву и одноосной систем іі, то 
есть одинъ изъ гексагональныхъ додекаедровъ выби- 
рается за главный  и къ нсму относятся всѣ прочіе. 
Понятно, что главный гексагональный додекаедръ 
опредѣлитъ такяіе тѣ гсксагональные додекаедры, ко- 
торые должны быть названы додеічаедрами перваго и 
втораго порядковъ. Общіе знаки, для ряда гексаго- 
нальныхъ додекаедровъ, суть слѣдующіе.
Главнаго гексагоналыіаго додекаедра . (а : а : со а : с) 
Гексагональиаго додекаедра 1 гюрядка (а : а : оо а : шс) 
-------------------------- ---------------2 . --------- (2 а : а : 2 а : шс).

КоеФиціентъ т  означаетъ раціональное цѣлое, или 
дробное, но всегда простое число. Два гекеагональ- 
ные додекаедра различныхъ порядковъ, но съ нло- 
скостями одинаково наклоненными къ главной оси, 
могутъ встрѣтиться въ природѣ (подобпо какъ это 
возможно для квадратныхъ октаедровъ), въ этомъ 
случаѣ оси ихъ не будутъ ужс относитсья мсжду со- 
бою въ числахъ раціоналыіыхъ, но ирраціональ- 
ныхъ.

Различные гексагоналыіые додекаедры одного и 
того же минерала, при ихъ соединеніяхъ съ главнымъ 
додекаедромъ, представляются подобнымъ же обра- 
зомъ какъ квадратные октаедры относительно глав- 
наго квадратнаго октаедра.

Между гексагональными додекаедрами различныхъ 
минеральныхъ веществъ замѣчается мало соотноше- 
иія (что имѣло мѣсто и при квадратныхъ октаедрахъ)
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и очеиь вѣроятно, что ихъ оси относятся между со- 
бою въ числахъ иррацірнальныхъ или по крайней 
мѣрѣ весьма сложныхъ. Доляшо замѣтить также,
что главнаа ось и второстепенныя оси одного ито-

' ^ ' - 
го я;е гексагоналыіаго додекаедра относятся въ чн-
слахъ не простыхъ. Отношеніс главиой оси къ вто-
ростепеннымъ получается измѣреніемъ наклоненія
пласкостей или въ вершинныхъ или въ боковыхъ
кралхъ; необходимо знать только одно изъ этихъ
наклоненій, ибо всс прочее вычислястся. Такъ на-
примѣръ для главной Формы кварца выведено слѣ-
дуюіцее отношеніе осей:

а : с г=: 1 і 1, 1

И зъ  этого отношенія вычислено:
Наклоненія плоскостей въ вершинныхъ краяхъ

П  —  1 35°  4 4 ' .
Наклоненіе плоскостей въ боковыхъ краяхъ О  =  

103° 34'.
\

2) Пряьма/і конегная плоскостпъ.
П рям ая конечная плоскость перпендикулярна къ 

главной оси, олѣдовагельно она параллельна второ- 
степеннымъ осямъ.

Ея знакъ есть слѣдуюіцій:

(оо а : оо а : оо а : с).

Въ соединеніи съ гексагональнымъ додекаедромъ, 
прямая конечная плоскость прсдставляется прямо



притупляющею плоскостію всршинныхъ угловъ до- 
декаедра и имѣстъ вндъ правильнаго шестиугольника.

3) Шестис7?горонніл призжы.

Ш есгь  гілоскостей шестистороннихъ призмъ па- 
раллельны главной оси и гіересѣкаютса между собою 
подъ угломъ въ 120°, слѣдовательно ихъ поиереч- 
ное сѣченіе ссть правильный шестиугольникъ. Супде- 
ствутюъ двѣ различныя шестистороннія гіризмы, ко- 
торыя, по ихъ взаимному одна къ другой положе- 
нію, различаютса ме;кду собою такимъ же образомь, 
какъ квадратныя призмы дву-и-одноосной сисгемы.
Въ одной изъ призмъ второстспенныя оси соединя-' . -•*
ютъ протнвуполо;кные углы, а въ дрѵгой средины 
противуположныхъ сторонъ поперечнаго съченіа. Сѣ- 
ченіе первой призмы имѣетъ такое же отношеніе 
къ второстепеннымъ осямъ, какъ основаніе гсксаго- 
налыіаго додекаедра перваго порядка, а сѣченіе вто- 
рой, какъ основаніе гексагональнаго додекаедра вто- 
раго порядка, тхочему одна призма называется. пер- 
со/о шестис/пороннею призлю ю , а другая: вт/горою
шеспгис/пороннею призлю/о. И хъ  знаки суть слѣдую- 
щіе:

1-й ІХІестисторонней призмы . . (а : а : ос а : со с)
2-й  —:—    -----------------. (2 а : а : 2 а : со е).

Ш естистороннія  призмы очень часто встрѣчаіЪт-
ея' вмѣстѣ съ гексагокальными додекаедрамн.

Вь соединеиіи гіервой шестисторонней иризмы съ
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глапнымъ гексагопальнымъ додекаедромъ, плоскости 
призмы образуютъ прямыя притупленія боковыхъ 
краевъ главнаго додекаедра, а плоскости главнаго 
додекаедра, шестигранныя пріостренія концсвъ приз- 
мы; при чемъ пріостряшщія плоскости прямо иа- 
саяіеиы на гілоскостяхъ прнзмы (Фнгура 68 , кварцъ).

Въ соедииеніи второй шесТисторошіей призмы съ 
главнымъ гексагональнымъ додекаедромъ, плоскости 
первой Формы образуюгъ притупленія угловъ но- 
слѣдней, а плоскости гексагональнаго додекаедра 
шестигранныя иріостренія концевъ призмы, при чемъ 
пріосгряющія плоскости прямо насаляенм на краяхъ 
призмы и имѣготъ видъ симмстрическихъ трапецои- 
довъ.

Обѣ иризмы не рѣдко встрѣчаіотся вмѣстѣ и тог- 
да плоекости одной притупляютъ края другой. Обѣ 
призмы вмѣстѣ или одна изъ нихъ замѣчаются так» 
и;е въ соединеніи съ прямою конечною плоскостію; 
въ такомъ соединеніи, или господствуютъ плоскости 
призмы, или прямая коиечная плоскость, отъ чего сло- 
жный криеталлъ нолучаетъ видъ или призмообраз- 
ный или таблицеобразный.

4) /.I, и  д о Э е к а е д р  ъ.

Дидодекасдры (фигура 69) ограничсны 24  нерав- 
носторонними треугольниками, слѣдователыю имѣютъ 
36 краевъ и 14 угловъ.

К рая  трехъ родовъ; 12  вершинныхъ краевъ />,
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которыс лежатъ такъ какъ вершииные края гекеа- 
гональнаго додекаедра перваго порядка; 12 вершин- 
ныхъ краевъ р  лежащихъ такъ какъ вершинные 
края гексагональнаго додекаедра вгораго иорядка, и 
12  боковыхъ краевъ С , леліащихъ въ одной поверх- 
ности и изъ которыхъ каждые два соотвѣтствѵютъ 
одному боковому краю гексагональнаго додекаедра. 
Въ различныхъ дидодекаедрахъ, или вершинныс края 
12 суть острѣйшіе и наиболѣе длинные, а края Р  
тупѣйшіе и наиболѣе короткіе, или наоборотъ.

Углы трехъ родовъ: 2  двѣнадцатигранныхъ, сим- 
метрическихъ, вершинныхъ угла С , 6 четырехгран- 
ныхъ^ симметрическихъ, боковыхъ угла А , находя- 
щихся въ положеніи боковыхъ угловь гексагональ- 
наго додекаедра перваго порядка, и 6 четырехгран- 
ныхъ, симметрическихъ, боковыхъ угла С, находя- 
щихся въ поло:кеніи боковыхъ угловъ гексагональ- 
наго додекаедра втораго порядка.

Главная ось соединяетъ вершинные углы С, а 
второстепенныя оси, псрвые боковые углы А . Сѣче- 
нія, проходящія чрезъ два противугіоложные, при- 
легающіе къ вершиннымъ, угламъ, края &  или Р ч 
суть ромбьц сѣченіе чрезъ боковые края есть сим- 
мегрическій двѣнадцатиугольникъ. Общій знакъ ди- 
додекаедра есть слѣдующій:

(а : иа : ра : шс).
' Дидодекаедры относятся къ гексагональнымъ до- 

декаедрамъ, какъ діоктаедры къ квадратнымъ окта-



едрамъ. Въ одиомъ и томъ же минсралѣ встрѣча- 
ются ипогда многіе дидодекаедры, которыхъ оси, въ 
отношенти къ г.іавному дидодекаедру, находятея въ 
отношеніяхъ нростыхъ и раціональныхъ; этого не 
можетъ имѣть мѣста только гіри дидодекаедрахъ, ко- 
торыхъ плоскости наклонены одинаково въ ихъ двухъ 
родовъ вершинныхъ краяхъ, но такихъ дидодекае- 
дровъ до этихъ поръ еіце встрѣчено не было.

Дидодекаедры погіадаются рѣж ѣ, нежели діокта- 
едры и при томъ (также какъ и діоктаедры) ихъ 
плоскости всегда бы ваю тъ подчииены плоскостямъ 
другихъ Формъ. Дидодекаедры представляются обы к- 
новгнно притупляю щ ими гілоскостями краевь, обра- 
зованпыхъ пересѣченіемъ плоскостей гексагонаДьна- 
го додекаедра и ш естисторонней призмы, различна- 
го ію рядка. Такиліь образомъ находятъ нанримѣръ 
плоскостн дидодекаедра (а : ~  а : л. а : е) въ бе- 
риллѣ, въ соединеніи представленномъ на Фигурѣ 7 0 ,  
гдѣ §■ ”  (а : а : со а : оо с) суть плоскости первой 
шсстисторонней призмьц с (со а : оо а : со а : с) 
ирям ая конечная плоскость; г (а : а : оо а : с) 
плоекости главнаго гексагональнаго додекаедра; 2г — 
(а : а : со а : 2 с) п .юскости болѣе оетраго гек- 
сагоналыіаго додскасдра перваго порядка^ 2 сі 
(2 а : а : 2 а : 2 с) плоскости перваго тупѣйш аго  гек- 
сагоналыіаго додекаедра, относительно 2г, ибо эти 
плоскости притунляю тъ  верш ннны е края  Формы 2 г; 
наконецъ зсуть плоскости дидодекаедра ( а ; і а : { а : с ) ,
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притупляющія края, которые образованы плоско- 
стями гексагональнаго додекаедра втораго порядка и 
первой шсстисторонней призмы (фигура 69 пред- 
ставлястъ этотъ дйдодскаедръ отдѣльиымъ).

5) /^втънадцатисторонніл призмъг.

Плоскости двѣнадцатистороннихъ призмъ парал- 
лелыім главной оси.

К рая  этихъ призмъ двухъ родовъ, 6 поперемѣн- 
ныхъ тупѣйшихъ и 6 поперемѣнныхъ острѣйшихъ. 
Поперечное сѣченіе имѣетъ Ф и г у р у  основанія дидо- 
декаедра. Обіцій знакъ двѣнадцатистороннихъ призмъ 
есть слѣдующій:

(а : па : ра : со с).

Гілоскости двѣнадцагистороннихъ призмъ встрѣ- 
чаются соединеиными съ псрвою или вгорою - нли 
съ обѣими шестистороннимн призліалш, и относят- 
ся къ этимь послѣднимъ такъ, какъ плоскостн вось- 
мисторониихъ призмъ къ квадратиымъ призмаліъ. Въ 
соединеніи двѣнадцатисторонней призмы съ обѣимн 
шестисторонними призмами, сложный кристаллъ нрн- 
блиягается къ цилиндричсской поверхности (въ этомь 
случаѣ онъ ограниченъ 2 4  плоскостялш).

Двѣнадцатисторонняя призма, съ одинаковымъ на- 
клонеиіемъ плоскостей въ боковыхъ краяхъ, люагетъ 
встрѣтиться также рѣдко, какъ дидодекаедры съ 
одинаковымъ наклоненіемъ плоскостей въ ихъ вер- 
шинныхъ краяхъ. Двѣнадцатисторонняя призліа съ
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одинаковымъ нак.іонснісмъ плоскостей въ боковыхъ 
краяхъ происходитъ иногда отъ соединенія плоско- 
стей псрвой и второй шестистороішен гіриамы, но 
очевидно, что кристаллъ, гакимъ образомъ получен- 
иый, пе есгь простон кристаллъ, но сложный и слѣ- 
дователыю не имѣетъ никакого отношеыія съ гіро- 
стою Формою, описанною выше подъ именем ь двѣ- 
надцатисторонней призмы.

Перегенъ голюедуні?ескихъ форліъ и  тголсовъ тпри и  
одноосной кристаллигеской систсжы.

Между гомоедрическими Формами три и одно- 
осной системы, мы можемъ назвать слѣдующія:
1) Главный гексагональный додекаедръ (а : а : оо а : с) 

Гексагональныйдодекаедръ 1 порядка (а:а:со а : т с )  
 _—     2 ------------- ( 2 а :а :2 а :т с )

2) П рямая конечная плоскость (оо а : оо а : оо а : с)
о) Первая шеетисторонняя призма (а : а : оо а : оо с)

Вторая шестнсгоронняя призма (2 а : а : 2 а  : оо е),
4) Д и д о д с к а е д р ъ ...............................(а : па : ра : шс)
5) Двѣнадцатисторонпія призмы (а : Па : ра : оо с) 

Полса замѣчаюіцісся въ этой системв совергпен-
но подобыы поясамъ дву и одноосной кристалличе- 
ской системы, почему онн называются тѣми же име- 
нами.

1) Ѵоризонталъный іголсъ.

ІІоясъ  эготъ есть единственный въ своемъ родѣ. 
Въ немъ лсжатъ гілоскосги:
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1) Первой шестисторонней призмы (а : а : оо а : оо с)
2) Двѣнадцатистороннихъ призмъ . (а : ца : ра : оо с)
3) Второй шестисторонней призмы (2а : а ч: 2а : оо с)

Ий'Сюда относящіяся плоскости имѣютъ въ ихъ зна- 
кахъ ос с.

II) Ііерпгикалъные полса первой шестистдронней
призм ы .

Существуютъ три такихъ пояса- въ нихъ лежатъ 
плоскости:
1) ГІервой шестисторонней призмы (а : а : оо а : со с) '
2) Гексагональныхъ додекаедровъ 1-го иорядка, 
(а : а : оо а : тс ) ,  острѣйшихъ главной Ф о р м ы ,  по- 
чему въ знакѣ т  >• 1.
0) Главнаго гексагональнаго додекаедра (а : а : оо а : с).
4) Гекеагональныхъ додекаедровъ 1-го порядка, 
(а : а : оо а : т с )  тунѣйшихъ главнаго додекаедра, 
почему въ знакѣ т  <; 1.
5) П рямой конечной плоскости . (оо а : со а : со а : с). 

Всѣ плоскости сюда принадлежащія имѣютъ въ ихъ
знакахъ оо а, для одного изъ второстепеыныхъ размѣ- 
ровъ, а для двухъ прочихъ а, одинаковые к о с Ф и ц і е н т ы .

I I I )  Вертикальнъге пояса второй иіестисторонней
призм ы .

Существуютъ три такихъ пояса; въ нихъ лсжатъ 
плоскости:
1) Второй шестисторонней призмы (2а : а : 2 а  : а : оо с)
2) Гексагоеалыіыхъ додскаедровъ 2-го порядка
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(2 а : а : 2 а : т с )  острѣйшихъ нсрваго тупѣйшаго, 
иочему въ знакѣ т  >  1.
0) ІТерваго тупѣйшаго гексагонаоьнаго додскаедра 
(2 а а : 2 а : тс).
4) Гексагональныхъ додекасдровъ 2-го порядка 
(2 а : а : 2 а : тс ) ,  тупѣйшихъ не;кели первый ту- 
ігвйшій, почему въ знакѣ т  <  1.
5) ГІрямой конечной плоскосги (оо а : х  а : х  а : с). 

Въ знакахъ сюда принадле:каіцихъ п.юскостей,
первое и третіе а въ двое болѣе втораго.

IV) Вертикалъные иолса с)втънадцатистороннихъ
иризягъ.

Каждая двѣнадцатисторонняя призма даетъ 6 вер- 
тнкальныхъ поясовъ, почему существуетъ столько 
различныхъ вертикальныхъ поясовъ двѣнадцатисто- 
роннихъ призмъ, сколько можетъ встрѣтиться та- 
кихъ иризмъ. К ъ вертикальному поясу одпой какой 
нибудь двѣнадцатисторонией призмы (а : па : ра : о© с) 
относятся слѣдующія нлоскости:
1) Двѣнадцатисторонней призмы (а : па : ра : оо с) 
2  Дидодекаедровъ . . . . . . (а : па : ра : т с )
Ъ) ГІрямой конечной плоскости (со а : со а : оо а : с)

V) Краевъгс полса  (вершчнио-ъраепые пояса) гексаео- 
налънаго додекаедра 1 порлдка.

Каждый гексагональный додекаедръ псрваго по- 
рядка' даеть 6 краевыхъ поясовъ, почему число кра- 
евыхъ поясовъ гексагоиальнаго додекаедра перваго
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порядка зависитъ отъ числа самыхъ додекагдровъ. 
Въ краевомъ поясъ гекса гоналыіаго додекаедра 
(а : а : оо а : щс) лежатъ слѣдующія плоскости:
1) Его перваго тупѣйшаго гексагональиаго додекае- 
дра (а : 2а : 2 а ' : шс).
2) Дидодекаедровъ (а : па : ра : тс ) ,  въ которыхъ 
п  болѣе 1 и меиѣе 2.
Ъ) Гекеагональнаго додекаедра (а : а : оо а : тс).
4) Дмдодекаедровъ (а : па : ра : тс) ,  въ которыхъ п 
менѣе 1 и болѣе 4-
5) Гексагональнаго додекаедра 2 порядка (а :-!)а :а. тс).
6) Дидодекаедровъ (а : па : ра : тс),  въ которыхъ п  <; -ь. 

Діагональные пояса гексагональнаго додекаедра 2
порядка замѣчаются очеиь рѣдко, почему здѣсь о нихъ 
не говорится.

В. Г е м і е д р и ч б с к і я  ф о р м ы .

1) Рояібоедръ.

Ромбоедры (фигуры 71 и 72) ограничены б ром- 
бнческими плоскостями, слѣдователыю имѣють 12 
краевъ и 8 угловъ.

Углы двухъ родовъ: 2  вершииныхъ трехгранныхъ 
угла с съ краями одного рода и 6 трехгранныхъ бо- 
ковыхъ угловъ /7, образованныхъ краями различ- 
ныхъ родовъ.

Три поперемѣнные боковые угла лежатъ ближе 
ѣъ верхнему Еершинному углу, и три прочіе попе- 
ремѣпные бокоЕые углы расположены бли;ке къ



ннжнему вершинному углу, иочему углы эти на- 
зываютъ верхними и нииіними боковыми углами.

Края двухъ родовъ: 6 боковыхъ краевъ Я , которые 
соединяютъ боковые углы, слѣдоватслъно не лежатъ 
въ одной поверхности, но обраэуютъ зикзакъ, и 6 
всрішшныѵъ краевъ -ЗГ, соединяющихъ углы вер- 
шиниые съ красвымн, а именно, верхиій вершинный 
уголъ соеднплетса нми съ тремя верхними боковы- 
ми углами (верхніе всршинные края), а нижній вер- 
шинный уголъ съ тремя нижними боковыми углами 
(нижніе вершинные края).

Главная ось соединяетъ два вершинныеугла, а оси 
второстепешіые соедипяіотъ среднны прогивуполож- 
ныхъ боковыхъ краевъ.

Горизоиталъною Ъіагоналыо плоскости ромбоедра 
называется та діагональ, которая соединяегъ два бо- 
ковые угла, а косвенною діаго/іалъю^ соединяющая 
одинъ всршинный уголъ съ однимъ изъ боковыхъ 
угловъ ромбоед[>а.

Сѣченія нроходящія чрезъ верхнія и нижнія го-
I '

ризонтальныя діагонали суть равносторонніе тре- 
уголыіикщ сѣчеиія эти перпендикуляриы къ главнон 
оси и раздѣляютъ ея на три равныя части.

Сѣченіе произведенное чрсзъ средину главной оси 
есть правильный шестиугольникъ, котораго діагона- 
ли лежать въ иоложеиіи второстепенныхъ осей.

Сѣченія чрезъ боковые или вершинные края суть 
ром бы.
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Сѣченія проходящія чрезъ косвенныа діагонали 
и прилегающіе къ вершднному ѵг.іу вершинные
края ромбоедра, суть ромбондьь каковъ на нримѣръ

%
ромбоидъ Ф и г у р а  I II .

Въ ромбоидъ Фигура I I I  длинныя стороны С Е  и 
Е 'С '  соогвѣтствуютъ косвеннымъ діагопаяямъ, корот- 
кія стороны С Е '  и Е С  вершиннымъ краямъ ром- 
боедра, а діагональ С С  есть въ то же врема гнавиая 
ось. Линіи 1СЕ‘ и Е С '  суть пиніи соотвѣтству ющія 
сѣченіямъ чрезъ верхнія и нижнія горизонтальныя 
діагЪнаии ромбоедра;; линіи Е Е '  и Е Е '  раздѣляютса 
такъ гаавною оеью, что одна ихъ часть. равна :ю- 
повинѣ другой.

Сѣченія эти, называемыя гла&ны.гіи стъгеніяліи- 
ромбоедра и которыхъ можно нроизвееть три въ 
каждомъ ромбоедрѣ, нерпендикулярны къ плоско- 
стямъ, почему уголъ Ж/СК ееть уголъ наклоненія 
плоскостей ромбоедра къ главной оси, а уголъ Е 'С К  
есть уголъ наклоненія вершнішаго края ромбоедра 
къ главной оен.

Ромбоедры раздвляются на пгу/г >/е и оспгръге. К ъ  
гіервымъ принадлежатъ тѣ, которыхъ уголъ накло- 
ненія плоскостей въ вершинныхъ краяхъ болѣе 90°, 
а къ послѣднимъ тѣ, у которыхъ этотъ уголъ менѣе 
90°. Ромбоедръ съ плоскостями, наклоненными въ его 
вершинныхъ краяхъ подъ угломъ 90° есть кубъ, го- 
воря геометрически, но въ отношеніи крнсталлогра- 
ф и ч с с к о м ъ  оиъдолженъ разсматриваться ромбоедромъ,
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ибо онъ, въ со ед и н стя х ъ  съ другими Формами, пред* 
ставляетъ симметрію ромбосдра а нс куба, отъ ко- 
тораго таким ъ образомъ его отличить аегко. Впро- 
чсмъ до сихъ поръ подобнаго ромбоедра въ приро- 
дѣ не замѣчено.

Линіи, соединяющія вершинные углы ромбоедра 
съ срединами боковыхъ краевъ, занимаютъ положе- 
ніе вершинныхъ краевт, гексагональнаго додекаедра, 
а линіи соединяющія средины боковыхъ краевъ, 
пологкеніе боковыхъ краевъ гексагональнаго додекае- 
дрл.

И зъ  этого слѣдуетъ, что ромбоедръ естъ геміе- 
дрическая Форма гексагональнаго додекаедра и про- 

^исходитъ изъ этого послѣдняго отъ растягиванія 
трехъ поиеремѣнныхъ верхнихъ и нижиихъ плоско- 
стей, прнчемъ промежуточныя плоскости совершен- 
но изчезаютъ. Смотря по тому, будутъ ли уничтоліе- 
ны растянувшимися плоскостями однѣ или другія 
промежуточныя плоскостіь пронсходятъ изъ одного 
и того же гсксагональнаго додекасдра, два ромбое- 
дра равныхъ по величинв, но различныхъ но ихъ 
взаимному ноложенгю. Одинъ изъ помянутыхъ ром- 
боедровъ имѣетъ свои вершинныс края въ положе- 
ніи косвенныхъ діагоналей другаго, почсму этогъ 
послѣдній, отиосительно перваго, кажется поворочсн- 
нымъ около главной оси на 60°. Оба положенія ром- 
боедрЬвъ, произвсденныхъ изъ одного и того же гек- 
сагональнаго додекаедра (Фигура 67), можно видѣть 

Горп . уКрпук. Кп. V, 18'іц»— —-  2
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на Фигурѣ 71  н 72. Относительио взаимнаго поло- 
яіснія вершинныхъ краевъ и плоскостей, эти два ром- 
боедра находятся между еобою въ такомъ же от- 
ношеніи, какъ квадратный октаедръ гіерваго поряд- 
ка къ квадратиому октаедру втораго порядка, и.іи 
какъ гексагональный додекаедръ перваго порядка къ 
гекеагональному додекаедру втораго порядка. Оба 
ромбоедра имѣютъ знакъ подобпый знаку гексаго- 
нальнаго додекаедра, изъ котораго онѣ произведены, 
съ тою только разницею, что члены зиака ромбо- 
едра втораго порядка будутъ отмѣчены значками. 
И  такъ знаки эти суть слѣдующіе:
Ромбоедра 1 порядка . . . -̂ -(а : а : со а : тс).
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Дробь 4- можно не употреблять, если говорится 
исключительно о ромбоедрахъ, ибо въ этомъ случаѣ 
знакн не могутъ быть смѣшаиы со знаками гскса- 
гональныхъ додекаедровъ.

Мегкду кристаллами одиого и того гке минсраль- 
наго вещества встрѣчаются весьма много ромбое- 
дровъ, иерваго или втораго порядковъ, тупыхъ нли 
осгрыхъ. Принимая второстепенныя оси равными, 
главныя оси для различныхъ ромбоедровь будутъ 
имѣть различиую величину, находясь между собою 
(такліе какъ и главныя оси гексагоналыіыхъ доде- 
каеровъ, изъ которыхъ они произведены) въ отно- 
ш еніяхъ раціональныхъ и простыхъ. И мѣя рядъ 
ромбоедровъ, выбираютъ одинъ изъ нихъ за глав-
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ную  форліу или главный ролібоеЪръ и означаютъ сго 
слвдующимъ образомъ:

(а : а : оо а : с).

Относительно главнаго ромбоедра опредѣляются 
ромбоедры пгрваго и втораго по[>ядковъ. Ромбоедры, 
которыхъ плоскости имѣютъ одинаковое положеніе 
еъ плоскостями главнаго ромбоедра, суть перваго 
порядка, а ромбоедры, которыхъ вершинные края 
иаходятся на мѣств плоскостей главнаго ромбоедра, 
суть втораго порядка ромбосдры.

15ъ соедииеніяхъ главнаго ромбоедра съ прочими, 
ромбоедры перваго порядка образуютъ или трехгран- 
ныя пріострѣнія верншнныхъ угловъ главнаго ромбо- 
едра, причемъ пріостряю щ ія плоскости иасаліены на 
плоскостяхъ главнаго ромбоедра, или пригупленія бо- 
ковыхъ угловъ главнаго ромбоедра. Эти два случая 
зависятъ отъ величины наклоненія плоскостсй ролі- 
боедровъ перваго порядка къ главной оси, то есть: 
если плоскости ихъ наклонены къ главной оси подъ 
болѣе тупымъ угломъ иежели плоскости главнаго 
ромбоедра, то ромбоедры перваго порядка образуютъ 
пріострѣніе всршинныхъ угловъ главнаго, а въ про- 
тивномъ случаѣ гіритуиленія его боковыхъ угловъ. 
Здѣеь слѣдуетъ также замѣтить, что верхнія илоско- 
сги ромбоедровъ перваго порядка., острѣйшихъ гла- 
внаго, гіритуплаютъ нижніе боковые углы, а нижнія 
плоскости притунляютъ верхніе боковые углы гла-



внаго ромбоедра, причешъ притуиляющтя плосиости 
прямо насажены на вершинныхъ краяхъ.

Ромбоедры втораго порядка также смотря пото- 
му, будутъ ли ихъ плоскости наклонены подъ болѣе 
тупымъ или болѣе острымъ угломъ къ главной оси> 
нежели плоскости главнаго ромбоедра, образуютъ или 
трехгранныя пріострѣнія вершинныхъ угловъ (при- 
чемъ пріостряющія плоскости прямо насажены иа 
вершинныхъ краяхъ главнаго ромбоедра) или пря- 
мыя притупленія боковыхъ угловъ главнаго ромбое- 
дра; въ этомъ послѣднемъ случаѣ верхпія плоскости 
ромбоедровъ втораго порядка притупляютъ верхніе 
боковые углы, а нижнія плоскости нижніе боковые 
углы главнаго ромбосдра. ,

Пъ ромбоедрахъ, подобно какъ въ квадрагныхъ 
октаедрахъ, встрѣчаются ряды тупыхъ и острыхъ 
ромбоедровъ, изъ которыхъ каждый тупѣйшій ром- 
боедръ имѣетъ то ;ке наклонеиіе плоскостей къ глав- 
ной оси, какое имѣютъ вершинные края ему слѣдую- 
щаго остраго. Основываясь на этомъ свойствѣ, здѣсь 
также какъ и при квадратныхъ октаедрахъ, употре- 
бляются названія первый туптъіішій ролібоеЪръ глав- 
наго ромбоедра, первый остртьйшійромбоедръ главна- 
го ромбоедра и такъ далѣе.

Въ соединеніяхъ главнаго ромбоедра съ плоско- 
стями перваго тупѣйшаго и перваго острѣйшаго ром- 
боедровъ, плоскости перваго образуютъ гірямыя при- 
тупленія вершинныхъ краевъ, а плоскости послѣдня-
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го, притуплснія боковыхъ угловъ главнаго ромбоедра 
п притомъ такъ, что прнтугіляющігі плоскости гіере- 
сѣкаю тся съ плоскостями главнаго ромбосдра въ 
краяхъ  параллельныхъ косвеннымъ діагоналямъ его 
нлоскостей. Фигура 75 представляетъ соединеніе (за- 
мѣчаю щ ееся въ ш абазитѣ) главнаго ромбоедра г  съ 
первымъ тупѣйш им ъ и гіервымъ острѣйш им ъ ром- 
боедрами и Н а  Фигурахъ 74 и 76  можно
видѣть соединенія известковаго ш пата , а именно на 
Фигурѣ 74 означенъ главный ромбоедръ г  съ гос- 
подствующими плоскостями иерваго тупѣйш аго  Е', а 
на Фигурѣ 76  главный ромбоедръ г  съ господству- 
ющими плоскостями втораго острѣйш аго ромбоедра.

Отношеиія, въ которыхъ находятся оси ромбое- 
дровъ такого рода, весьма просты. О р и  равныхъ 
второстепенныхъ осяхъ, главныя оси, отъ тупѣйшихъ 
ромбоедровъ къ острѣйіш ш ъ, иредставллютъ геоме- 
трическую прогресію. Такимъ образомъ, принимая 
главную ось главнаго ромбоедра і— 1, главныя оси 
тупѣйшихъ, главнаго, и оетрѣйшихъ ромбоедровъ, 
будутъ относиться какъ числа:
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Эти отнош ен ія  усматриваются изъ Фигуры ІУ , 
гдѣ представлены главныя сѣ чен ія  трехъ, одинъ за 
другимъ слѣду ю щ ихъ  ром боедровъ , при  равны хъ 
второстепенныхъ осяхъ. А В С О  есть главное съченіе 
и А С  главная ось главнаго ромбосдра, А П Т Е  глав-
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ное сѣченіе и А Р  глапнаа ось перваго тугіѣйшаго 
ромбоедра, А О Н В  главное евченіе и А Н  главная 
ось перваго острѣйшаго ромбоедра. А И  есть вер* 
шнпный край главнаго ромбоедра и въ то же время 
косвенная діагональ перваго тупѣншаго ромбоедра, 
А В  косвенная діагоиаль главнаго ромбоедра и въ то 
же время вершинный край перваго острѣйшаго ром- 
боедра. Н о какъ:
А1 і г  |  АР ~  т  АС, слѣдовательио АР — — АС 
АК —  4  АН ~  АС, слѣдовательно АН 2 АС.

П о  э т о м у:
АР : АС : АН —  4  : 1 .: 2 

Знаки ромбоедровъ этого рода суть сльдующіе: 
Главнаго ромбоедра . . . .  “  (а : а : оо а : с)
1 Тупѣйшаго ромбоедра . . (ау: а '  : оо а : -- с)
 2 -------------------  . . —  (а : а :'оо а : | с )
0 ——    . . гр  (а ' : а’ : оо а : 4  с)

I
и т а к ъ д а л ѣ е.

1 Острѣйшаго ромбоедра . . (а’ : а ; : о© а : 2  с)
 2    . . і— (а : а : х  а : 4  с)
Ъ    . . ~  (а : а’ : оо а : 8  с)

и т а к ъ  д а л ѣ е.
Бъ природѣ встрѣчаются также соединенными 

вмѣстѣ ромбоедры различныхъ порядковъ., но съ 
плоскостями одинаково наклонснными къ главной 
оси; плоскости такихъ ромбоедровъ, при одинако- 
вомъ ихъ протяженіи, образуютъ собою гексагональ-



ный додекаедръ. Подобные два ромбоедра, бывъ 
одинаковыми, геометрически, разлнчаютея между ео* 
бою обыкновенно по величинѣ ихь плоскостей и ио 
другимъ ихъ Физическимъ свойсгвамъ. Ромбоедръ, 
имѣющій наклоненіе плоскостей къ главной оси та- 
кос же, какъ другой ромбоедръ, но отличнаго по- 
рядка, называютъ обратнымъ ромбоеЪроліъ (Ое§еп- 
гЬотЬоёйег) этого послѣдняго. Въ извеетковомъ шпа- 
тѣ находятъ обратный ромбоедръ (а' : а ' : ао а : с) 
главнаго ромбоедра.

П р /ім а л  копехная іглоскостъ образуетъ на раз- 
личныхъ ромбоедрахъ прямое притупленіе ихъ вер- 
шинныхъ угловъ и нмѣетъ въ этомъ случаѣ видъ 
равноеторонняго треугольника. Если въ иодобномъ 
соединепіи прямая конечная плоскость достаточно 
развита для того, чтобы прикасаться къ боковымъ 
угламъ ромбоедра, то сложный кристаллъ получаетъ 
видъ октаедра, котораго двѣ нлоскости (прямыя ко- 
нечныл плоскоети) суть равносторонніе треугольники, 
а прочія (плоскости ромбосдра) равнобедренные тре- 
угольники (фигура 7 Ъ, гдѣ с есть прямая конечная 
илоскость, а г  нлоскости ромбоедра\

ТІлоскости первой иіестисторонней тіризмы^ если 
подчинены нлоскостямъ ромбоедра, предсгавляются 
иритупленіями боковыхъ угловъ какъ ромбоедровъ 
церваго такъ и втораго порядковъ. П ри  достаточ- 
номъ развитіи ллоскостсй первой шестисторонней 
п))измы до соприкосновенія между собою, плоскости

15 Ъ
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ромбоедра получаютъ видъ симмстрическихъ гіяти- 
угольниковъ, а притупляю щ ія плоскости (то ссть 
плоскости призмы) равнобедренныхъ треугольниковъ. 
Если ж.е плоскости первой шестисторонней призмы 
господствуютъ въ соединеніи, то плоскости ромбое- 
дра образуютъ трехгранныя притупленія концевъ 
призмы, будѵчи прямо насажены на иоперемѣнныхъ 
ея плоскостлхъ} въ этомъ случаѣ плоскости ромбое- 
дра одного порядка распологкеиы на однѣхъ иопе- 
ремѣшіыхъ плоскостяхъ призмы, а плоскости ром- 
боедра другаго порядка на другихъ (фигура 7 7  из- 
вестковый шпатъ. Здѣсь I '  суть плоскостн перваго 
тупаго ромбоедра, а €г плоскости первой шестисто- 
ронней призмы).

ПлоскОсти втпороіі иіестписторонней тіризмы, если 
онѣ подчинены плоскостямъ ромбоедра, образуютъ 
пригупленія боковыхъ краевъ какъ перваго такъ и 
втораго порядка ромбоедровъ. Плоскости ромбоедра 
имѣютъ, »ъ этомъ соединеніщ ихъ видъ неизмѣнив- 
шимся, плоскости же второй шестистороннёй приз- 
мы гіредставляются ромбоидами. Если плоскости 
призмы господствуютъ, то ромбоедрическія плоско- 
сти образуютъ урсхгранныя пріостренія концевъ 
гіризмы, при чемъ пріоетряю щ ія  плоскости прямо 
насажены на поперемѣнныхъ ея краяхъ (фигура 78 , 
діоптазъ). П р и  подобныхъ криеталлическихъ соеди- 
неніяхъ, плоекости ромбоедра перваго порядка на-



сажгны на однихъ поиеремѣнныхъ краяхъ призмы, 
а плоскости ромбоедра втораго порлдка на другихъ.

Плоскости /Цпгънадцатисторонниссь призжъ встрѣ- 
чаются только тогда, когда ромбоедръ соединенъ съ 
шестисторонними призмами.

2) Скалепоедръ. ч

Скалсноедры (фіігѵра 7 9 ,  известковый шпатъ) огра- 
пичены 12 неравносторонними треугольниками, слѣ- 
довательно имѣють 18 краевъ и 8 угловъ

Края трехъ родовъ: 6 короткихъ, острѣйшихъ,
вершинныхъ краевъ ж, и 6 длинныхъ, тупѣйшихъ, 
Б(‘[)шииныхъ краевъ У, изъ которыхъ одни лежатъ 
въ нагіравлсніи вершиниыхъ краевъ ромбоедра одно- 
го порядка, а другіе въ направленіи вершинныхъ 
краевъ ромбоедра другаго порядка; притомъ края эти 
расположены таю., что верхніе тупѣйшіе пересѣ- 
каются нижними острѣншими краями и на оборотъ. 
Далѣе 0 боковыхъ краевъ , ле;кагци\ъ въ напра- 
вленіи боковыхъ краевъ нѣкотораго ромбоедра, слѣ- 
доватсльно края эти не находятся въ одной поверх- 
ности, но образуютъ зикзакъ.

Углы двухъ родовь: 2  вершинныхъ симметриче- 
скихъ угла с и 6 четырегранныхъ, неправильныхъ 
угловъ Е , изъ которыхъ (подобно какъ въ ромбое- 
дрѣ) одни сѵть верхніе боковые углы; а другіе ни- 
жніе боковые углы скаленоедра.

Главная ось соединяетъ вершинные углы, а вто-
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ростепенныя оси соедимяютъ срсдины противопо.іож- 
ныхъ боковыхъ краевъ.

Сѣчснія чрезъ верхніе или иижніс боковые уг.іы 
ссть еимметрическій шестиугольникъ (фигура V) съ 
поиеремѣнными острѣйшими углами А  и тупѣйши- 
ми Е

Сѣченіе чрсзъ средины боковыхъ краевъ есть сим- 
метрическій двѣнадцатиугольникъ.

Сѣченіе чрезъ два параллельные вершинные края 
есть ромбъ, каковъ напрнмѣръ ромбъ Фигура VI, 
гдѣ А Е  и А Е '  означаютъ длинные вершинные края, 
а А Е '  и А ‘Е* короткія вершинныя края екаленое- 
дра. Сѣчсніе это называется главнымъ сѣченіемъ ска- 
леносдра.

Скаленоедры сугь геміедричсскія Формы додекае- 
дровъ (Фигура 69) и происчодятъ изъ нихъ тогда, 
когда поперемѣниы я п ары  плоскостсйл прилегаю - 
щ ихъ  къ  всрш инпы м ъ краям ъ Ц  или такъ  ра- 
етигиваются, что уничтож аю тъ собою промежуточ- 
ны я нары плоскостей. I I  такъ  поиятно, что изъ ка- 
ждаго дидодекаедра могутъ быть произведены два 
скаленоедра (такъ какъ изъ каж даго гекеагоналыіаго 

додекаедра происходятъ два ромбоедра) равныхъ по 
ихъ взаимному полож енію

Знаки скалеиоедровъ будутъ тѣ же какъ дидо- 
декасдровъ съ прибавленіемъ дроби слѣдова-
тельно.

4- (а : па : ра : шс)



4  (а' : па' : рау : т с)

Скаленоедры не ветрѣчаются вмѣстѣ съ дидодека- 
едрами, почему дробъ 4  моашо не употреблять.

Такъ какъ боковые края скаленоедра занимаютъ 
пологкеніе боковыхъ краевъ нѣкотораго ромбоедра, а 
его двухъ родовъ вершинные края лежатъ въ поло- 
женіи вершинныхъ краевъ двухъ другихъ ромбое- 
дровъ, то этимъ свойствомъ каа;дый скаленоедръ обо- 
значаетъ гри различные ромбоедра, когорые нахо- 
дятся къ нему вь блшкайшемъ отношеніи и часто 
вмѣстѣ съ нимъ соединенные.

Ромбоедръ, котораго боковые края находятся въ 
нолоа;еніи скаленоедра, можно называть: ромбоеЪроліъ 
боковыхъ краевъ скаленоеЪра и на обороть, скалено- 
едръ относителыю этого [іомбосдра скаленоед/юмъ 
боковы.ѵъ краеаЪ ромбоедра.

На томъ же оспованіи разлпчаютъ скаленосдръ. 
веритнньысь краевъ ромбоёдра или ролібоёдръ вершин* 
ны.ѵъ краевъ скаленоедра; или также, взявъ въ со- 
обрал;епіе различіе вершинныхъ краевъ скаленоедра, 
уіютребл яют ь выраженія:

Ролібоедръ остргьйиіихъ вершинныэсъ краевъ и .ш р о м -  
боёдръ туптьйшихъ верлиинныхъ краевъ скаленоёдра.

Ромбоедръ боковыхъ краевъ скаленоедра, при оди- 
паковой длинв сго боковыхъ краевъ съ боковыми 
краями скаленоедра, естественно имѣетъ главную оеь 
корочѣ главной оси скаленоедра; оси эти находятея
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мсжду собою всегда въ огношеніяхъ простыхъ. Въ 
одномъ и томъ а«е минераліі замвчаются часто мно- 
гіе скаленоедры, которые имѣютъ боковыхъ краевъ 
ромбоедръ имъ общимъ, но различныя главныя оси. 
Такъ напримѣръ въ известковомъ ш патъ ветрѣчают- 
ся многіе скалсноедры, которыхі» боковыхъ краевъ 
ромбоедръ еоть главный ромбоедръ.

Принимая главную ось главнаго ромбоедра изве- 
стковаго шпата — 1, главныа оси, скаленоедровъ 
его боковыхъ краевъ, относятся между собою какъ 
числа:

2, а , 5, 7, 9 и такъ далѣе.

Второй изъ этого ряда скалсноедровъ наиболѣе 
другихъ свойствененъ известково»іу шпату, его знакъ 
—  (а : • а : * а : с).

Фигура У І означаетъ главное сѣченіе Л Е Л Е '  ска- 
леноедра (а : 4- а : т  а : с) съ главнымъ сѣченіемъ 
С Е С * Е ‘ главнаго рочбоедра.

Ромбоёдры остріъйишосъ и  туптъйшизсъ оериіин- 
ныосъ краевъ скаленоедра, при равной главиой оси, 
имѣютъ меньшія горизонтальныя проэкціи. Это мо- 
жно видѣть изъ Фигуры У ІІ , гдѣ А Е Л ’Е ' есть то 
же главное сѣченіе скалеиоедра какъ и на Фигурѣ 
У І; Л Ц Л ‘ІЛ' есть главиое сѣченіе ромбоедра тугіѣй- 
шихъ вершинныхъ краевъ, а Л Е Л 'Р '  главное сѣче-
ніе ромбоедра острѣйшихъ вершинныхъ краевъ. Ром-

)
боедры боковыхъ краевъ и острѣйшихъ вершмн_ 
ныхъ краевъ суть одинаковаго иорядка, а ромбое-
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дры  тупѣйш ихъ краевъ , отличнаго порядка отъ ром- 
боедра боковыхъ краевъ ; это така;е уематриваетса 
изъ Фигуры V II ,  ибо линіи С Е  и А Р  суть косвен- 
н ы я діагонали ромбоедровъ боковыхъ и верш нн- 
ііыхъ краевъ, а А ІУ  есть косвенная діагональ пло- 
скости ромбосдра тупѣйш ихъ  верш инны хъ кр.аевъ 
скаленоедра.

Соёдиненія скаленоедра.
Скаленоедры встрѣчаюгся соединенными съ дру- 

гими скаленоедрами, ромбоедрами и съ откры ты ми 
Формами три и одноосноп кристаллической системы.

Скаленоёдра и ролібоёдра.
Соединенія скаленоедра съ различными ромбое- 

драми встръчаю тся въ природѣ очень часто и пре* 
имущественнр: соединеніе скаленоедра съ тремя при- 
надлежащ ими къ  нему ромбоедрами.

Въ сосдинепіи скаленоедра съ ромбоедромъ его 
боковыхъ краевъ, котораго плоскости господствуютъ 
въ соединеніи, плоскости скалсноедра прсдставляю т- 
ся пріострѣніями боковыхъ краевъ  ромбоедра, и на 
оборотъ, если господствуютъ плоскости скаленоедра, 
то плоскости ромбоедра образую тъ трехгранны я прі- 
острѣнія  двухъ концсвъ скаленоедра, при чемъ пр і-  

о стр яю щ ія  плоскости прям о  насажены на длинныхъ 
верш инны хъ к р а я х ъ  скаленоедра и образую тъ, сво- 
имъ пересѣченіемъ съ его гілоекостями к р а я  парал- 
лельные боковымъ краям ъ  этого тѣла (Фигура 8 1 ,  
известковый шпатъ).
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Въ соединешяхъ скалеиоедра съ ромбоедромъ ве)>- 
шинныхъ краевъ, плоскости скалепоедра иредставля- 
ются пріостряющими плоскоетями вершинныхъ кра- 
евъ ромбоедра (на Фигурѣ 80  озиачено соединеніс 
известковаго шпата, гдѣ скаленоедръ— (а : а : ~ а : с) 
и ромбоедръ оетрѣйшихъ всршинныхъ краевъ - - 
(а : а : оо а : 4 с).

Скаленосдра съ іірнзліалги и  прялюто конегною
плоскоетію.

Въ соединеніяхъ скаленоедра съ первою шссти- 
стороннсю призмою, плоскости призмы образуютъ 
притупленія боковыхъ угловъ скалеиоедра. Если при- 
тупляю щ ія плоскости достаточно развиты, чтобы 
гірикасаться между собою въ одной точкѣ, то онѣ 
нолучаютъ видъ трапецоидовъ (фнгура 8-2, не при- 
нимая въ соображеніе плоскостей л2). П р и  иерееѣ- 
ченіи плоскостсй призмы въ краяхъ, онѣ прсдстав- 
ляютея симметрическими шестиуголыіиками.

Нлоскости второй шестисторонней призмы прн- 
тупляютъ боковые края скалсноедровъ.

П  лоскости двѣнадцатисторомнихъ призмъ замѣча- 
ются только тогда, когда въ кристалличсекое. сое- 
диненіе вступаетъ которая нибудь изъ призмъ

П рям ая  коиечная плоскость образуетъ прямое 
притупленіе вершинныхъ угловъ скаленоедра и имѣ- 
етъ видъ симметричеекаго шесгиугольника.
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Ск алсноедра со скааеноёЪралш.
Соединенія скаленоедровъ мсжду собою так.ке ча- 

сты какъ соединенія скаленоедровъ съ ромбосдрами. 
Мы опншемъ здѣсь нѣсколько соеднненій скалсно- 
едровъ, замѣчающихся въ известковомъ шпатѣ,

Ф ш ар а  8 л изображ астъ сложиый кристаллъ, со- 
стоящ ій изъ главнаго ромбоедра г  съ двумя^скале- 
ноедрами, ^  и уу, его боковыхъ краевъ. П ервы й  
скаленоедръ есть (а : ~  а ; -ѣ а : с), [онъ наиболѣе 
другихъ свойствснъ извесгковому шпату], а второйг= 
(-*- а : — а : а : с). К ромѣ того на Фигурв пред-
ставлены плоскости *г ромбоедра (одинаковаго по- 
рядка съ главнымь ромбоедромъ), который есть пер- 
вый туггвйшій ромбоедръ ромбоедра тугіѣйшихъ 
верш инны хъ краевъ скаленоедра ^  и въ то ж с вре- 
мя онъ  есть ромбоедръ острѣйш ихъ вернпш ны хъ 
краевъ скаленоедра Зг, ибо его плоскости пересѣка- 
ю тся, съ плоскостями скаленоедра Зг, въ краяхъ  па- 
раллельныхъ острѣ й ш и м ъ  всрш инны м ъ краям ъ  ска- 
леноедра. Ром боедръ  е с іь ,  слѣдовлтельно, то тъ  же, 
что былъ гірсдставленъ на Фигурѣ 80 , то  есть ^Іг—  
(а : а : оо а : 4  с). С  суть плоскости первой ш е-  
стисторонней призмы. 11  такъ  въ слоаш омъ кри- 
сталлѣ Фіігуры 8 5  заклю чаю гсл  слѣдую щ ія іыоскости.

г —  (а : а : оо а  : е)
4 г ~  (а : а : оо а : 4 с)

§ =  (а : а : оо а : оо с)
5г—  (а : .1 а : ±  а : с)
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5  ̂ “  (— а : -5- а : -- а : с).

Фигура 8 4  представляетъ соединеиіе дву.ѵъ скале- 
ноедровъ ^  и 1 съ двумя, къ ихъ боковычъ краямъ 
гірннадлеячащими ромбоедрами, то есть главнымъ 
ромбоедромъ г, и первымъ острѣйпшмъ ромбое- 
дромъ . К рая  проиеходящіе отъ пересѣченія ило- 
скостей этихъ двухь ромбоедровъ между собою и 
съ плоскостями скаленоедровъ, суть слѣдующіе: край 
между плоскостями г  и , параллельный косвенной 
діагонали плоскости главнаго ромбоедра 'г, край ме- 
Ялду и параллелыіый вершинному краю глав- 
наго ромбоедра г, и край между |  н 2/ ' ,  параллель- 
ный край между гілоскостями 2/' и г, или парал- 
лельный вершинному краю ромбоедра 2г\  Въ кри- 
сталлическомъ соединеыіи Фигуры 8-і, заключаются 
слѣдующія плоекости:

2 ( а : а : о с  а  : с )

2г ( « '
і

: а : оо  а : 2
02 — (а . т

• Т а : 1 а : і3
х___

( » '
і

• Т а '  : а '3

Фигура 82 , означаетъ соеднненіс скаленоедра ^  
съ первою  ш сстисторопнею  призм ою  § и ска.геное- 
дромъ 2 х  (а : і  а : ~  а  с). Въ этомъ сло- 
ж ном ъ кристаллѣ заклю чаю тся  плоскости:

32 г :  (а : і  а : 7 а  : с)
—  (а : і  а : }  а : ^  с)
—  (а : а : оо а  : оо с).



П о я с а  Г е м і е д р м ч е с к и х ь  ф о р м ъ  т р и - и - о д н о о с і і о й

С И С Т Е М Ы .

I) Горизонт алш ы й поясъ.

Въ этомъ поясѣ лежатъ тѣ жѣ плоскости, какія 
были означены при гомоедрическихъ Формахъ.

II) Тіертикальные пояса первой шестисторонней
приззиы.

Въ поясахъ этихъ лежатъ плоскости:
1) Первой шестисторонней призмы.
2) Ромбоедровъ нерваго порядка.
3) П рямой конечной плоскости.
Ц) Ромбоедровъ втораго порядка.

ч
III )  ѣерт икалъные пояса второй шестисторонней

иризліы .

Здѣсь лежатъ плоскости:
1) Второй шестисторонней призмы.
2) Скаленоедровъ съ равными всршиннмми краями.
3) П рямой конечной плоскости.

ІУ) Верт икалъные пояса ЪвтьнаЪцатистороинихъ
призліъ.

Въ поясѣ одной опредѣленной двѣнадцатисторон- 
ней призмы лежатъ плоскоети:

1) Этой опредѣленной двѣнадцатисторонней приз- 
мы.

Горн. Журп. Кн. V. 1845. 3
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2) Скаленоедровъ, которые имѣютъ одчинаковос 
отношеніе второстепенныхъ осей съ этою призмою.

0) П рямаа конечная плоскость.

У) Краевые поя!са ромбоеЪровъ.

Въ краевомъ нолсѣ каждаго ромбоедра лежатт, 
плоскости:

1) Его перваго тупѣйшаго ромбоедра.
2) Скаленоедровъ его вершинныхъ краевъ.
Ъ) Его собственныя плоскости,
4) Скаленоедровъ его боковыхъ краевъ.
5) Вгорой шестистороиней призмы.
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

О в Д - б З К Ж  П Р О С Т Р А Н С Т В А  М Е Ж Д У  Ц А П Ф А М И  У Ч У Г У Н Н Ы Х Ъ

о р у д і й  в ъ  В е р х н е - Т у р и н с к о м ъ  з а в о д ъ . 

П оручика МевЗуса 1-го).

ГІриготовленіе артиллерійскихъ орудій на Верхне- 
Туринскомъ заводѣ началось еіце съ 1 8 1 2  года и 
съ различными, болѣе или менѣе значительными, нз- 
мѣненіями и промежутками продоляіается до насто- 
ящ аго времени. Х отя это производетво на Верхне- 
Туринскомъ заводѣ есть уяіе второстепенное, послѣ 
выгілавки чугуна и отливки артиллерійскихъ снаря- 
довъ, и хотя общее время дѣйетвія пушечнаго цѣ- 
ха едва ли составитъ 2 0  лѣтъ, за всѣмъ тѣмъ съ 
этого завода сдано уже въ артиллеріщ болѣс 500



орудій различныхъ калибровъ, гіочему весьма ссте- 
ственно гіроизводство это сдѣлало здѣсь болѣе или 
менѣе значительные успѣхи и усовершенствованія, 
изъ коихъ нѣкоторыя и гіо настоящее время не 
введсны на другихъ нашихъ пушечныхъ заводахъ и 
остаются достояніемъ одного Верхне-Туринскаго. Къ 
этой категоріи должио отнести весьма просгой, но 
полезный станокъ для обточки у орудій простран- 
ства между цапФами, когорое на прочихъ нашихъ 
заводахъ обсѣкается зубилами и потомъ опиловы- 
вается. Станокъ этотъ изобрѣтенъ сверлильнымъ ма- 
стеромъ Туринскаго завода Венедиктомъ Курсани- 
нымъ, въ 1840 году. Преимущества его предъ руч- 
ною обдѣлкою состоятъ въ большей скорости и 
меньшихъ расходахъ на производство одной и той 
гке работы.

Станокъ этотъ устроенъ слѣдующимъ образомъ:
Фигура 1 видъ станка спсреди.
Фигура 2  валъ съ мотылями.
4 -  1А, зуочатое колесо на валу водянаго, приводяща- 

го въ двнжегііе два пушечносверлильныхъ стана. Іѵь 
одному изъ этихъ становъ приспособленъ механизмъ 
Курсанина.

В и С двѣ шестернй, которыхъ центры соотвѣт- 
" ствуютъ осямъ станковъ.

а Чугунный валъ на подшипникахъ} на немъ на- 
ходятся два чугунныхъ мотыля Ъ и Ъ' (фигура 1 и
2) съ проушинамщ мотыли эти расположены другъ
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къ другу подъ прямымъ угломъ и имѣютъ каждый 
вь проушинахъ по нѣскольку отверсгій.

с / 7 и г//* Двѣ тяги, укрѣплснныя одними коицами 
на шипахъ ^  и дГ/, не въ дальнемъ растояніи отъ 
цеитровъ шестеренъ, другіс же концы с  и г/ этихъ 
тягъ заложены въ проушины мотылей (фигура 2) 
Ъ и Ъ' и укрѣплены въ отверстіяхъ болтами, иа ко- 
торыхъ оиѣ могутъ свободно вращаться.

М еханизмъ этотъ, по недостатку воды и помѣщ е- 
нія, приспособленъ к ъ  обыкновенному пуш ечносвер- 
лильному стану, съ тѣмъ чтобы, когда надобно у 
какого нибудь орудія обтачивать нространство ме- 
жду цапФами, то: 1) ш естерню  С и му®ту пуш ечио- 
сверлильнаго стана разъодиняю тъ ме;кду собою, от- 
чего орудіе, леж ащ ее на станкѣ и закрѣпленное хво- 
стомъ въ муФтѣ не двигается, хотя ш естерня  С 
вращ ается  по пре;кнему, и 2) части, составляю щ ія  
механизмъ Курсанина, собираю тся вмѣстъ, какъ  по- 
казано на Фигурѣ \ .

I I ри вращеніи’ зубчатаго колеса А, точка его /*  
огіисываетъ то же кругъ, а конецъ с тяги с / 7, при- 
крѣпленный къ мотылю Ъ описываетъ только дугу 
круга, и это самое двиа;сніе чрезъ посредство мо- 
тыля Ъ' и тяги *//* персдается муФтѣ въ которой 
закрѣпленъ винтомъ хвосгъ орудія. И зъ  этого объ- 
ясненіл легко усмотрѣть можно, что орудіе не вра- 
іцается кругомъ, а огшсываетъ лиш ъ нѣжоторую ду- 
гу вссьма близкую къ 180°, что совершенно соот-
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вѣтствуетъ требуемой цѣли. Ч то  касается до самой 
обточки, то она ии сколько не отличается отъ об- 
точки прочихъ частей орудія и производится тѣми 
же способами и инструментами.

Для болѣе топнаго опредѣленія выгодъ, происте- 
каюірихъ отъ употреблейія этого станка, сравмитель- 
но съ ручвою обДѣлкою у орудій пространства ме- 
ліду цап<і>ами, я  ііроизводилъ, по распоряженію мѣ- 
стнаго начальства, особенныя иаблюденія иадъ руч- 
ною и машинною отдѣлкою пространства между 
цапФами гіри двухъ., трехъ пудовыхъ бомбическихъ 
гіушкахъ и двухъ пудовыхъ едииорогахъ, металлъ 
которыхъ былъ совершенно меліду собою сходенъ.

Слѣдующая таблица весьма удовлетворительно вы- 
ражаетъ всѣ результаты этихъ наблюденій.

1
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1) Пушка тре х ъ - пудовая бо м біічес к а я .

а) Машиннал работа:

Навалка на станокъ . . . .
Обточка между ц я п ф ъ . . . .
Снятіе ео с т а н к а .....................
Для починокъ: кузнецовъ . .

молотобойцсвъ. 
слесарен . . .

Ь) Ругнал работа:

Обсѣпь п р о с т р а н с т в о  между ц ап Ф ам и  и
опиловать . . .....................................

Для починокъ: пилозубцовъ.....................
кузиецовъ .....................
молотобойцсвъ . . . .

2) Единорогъ полу-пудовын.

а) Машинпал работа:

Навалка на

Рабочихъ подеиь- 

щипъ.

число

;а на станокъ 
Обточка между ц я п ф ъ  . . . 
Снятіс со станка . . . .  
Для почииокъ: кузнсцовъ

молотобойцевъ 
слссарсй . .

руоли

8
16

2
2
2
2

52

54
4
6
6

70

1
2

коп.

2
4

25.
24
204
24

884
58
72
614

51
764
124

Дегтя на
смазку ма-

ШИІІЫ.

седер, коп.

СіуВчъ саль- 
ны хъ па 
освіпцепіе.

фуиты

2

6

коп.

17:

561

Ж елѣза на 
клипьа Сэл- 
ды и проч

фупты коп.

10

10

Стали для 
ііаварки зу- 
Силь н рѣз- 

цовь.

ФѴІІТЫ коп.

64

7 -* V

154

Угля ДЛЯ 110-
ЧИІІКИ ип-

струмситовъ

рѣш. коп.

12

254

51

62!

Стружки ро- 
гобоГі для за* 
калки сталг>- 
иыхъ всщей,

фуитьз КОІІ.

Соли для за- 
калки сталь- 
иыхъ веіцей

Зубилъ для 
обсѣчки ору- 

; дія.

фупты коп. ш тук, коп.

Пилъ для 
опилопки 

орудія.

штук. коп.

24

2

14

25 156^ 2

И того за 

матеріялы

руолп коп.

24

744

I I  того за 

работу.

Всего за ра- 
боту съ ма- 

терілламм.

рубл кои. рубли коп.

60 11

744

95

Габочаго

времепи.

часовъ.

.)
96

1
Ш Г

524

1т
56

1
ч 84 24

12
10-
12

14
Ь) Ругнал работа:

Обсѣчь пространство между ц я п ф ъ  и
оп и л о вать ................................................

Для почшшкъ: пидозубцевъ.....................
к у зн ец о въ .....................
модотобойцевъ. . . .

'"28
Прилпъшніс. Цѣны всі; показаны на ссребро. 

Къ Ъ-му лисшу Горн. Журн. Кн. V. 1845.

20
2
5
5

55 
19
56 
501

26^

14 Ч 16

574 744 2 12

6 10 12 511 10 624 12

554 401 944

584

122
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И зъ этой сравнительной таблицы вндно, что обдѣл- 
ка пространства между цаиФами механизмомъ Кур- 
санина гораздо выгоднѣе сущсствующей повсемѣ- 
стно ручной обдѣлки, а имепно:

1) Обогьлксі гпреосг - пуЪоооа бомбигеской пуш ки.

Производя работу эту на станкѣ Курсанина дол- 
жно употребить 8 иоденьщинъ для навалки орудія 
на станокъ, '16 поденьщинъ на самую обточку, 2  на 
снятіе о[>удія со станка послѣ обдѣлки и 6 подень- 
щииъ для иочииокъ и поправокъ, всего 32  рабочихъ 
смѣны. Сверхъ того нужиы деготь, сальныя свѣчи, 
ліелѣзо, сталь, уголь, роговая стружка и соль. 32  
рабочихъ смѣны етоятъ казнѣ 4  рубли серебромъ, а 
всѣ нрочія издержки, подробно Означенныя въ та- 
блицѣ, оцѣниваются въ 74^- копѣйки серебромъ, 
всѣхъ же расходовъ на обдѣлку между ц э п ф ъ  ио 
сгюсобу Курсанина выходиіъ 4  рубля 74^- когіѣйки 
серебромъ.

П ри  ручиой обдѣлкѣ пространства мелгду цапФа- 
ми остается въ сберелгеніи рабочее время, необходи- 
мое на навалку орудія на станокъ и снятіе его, но 
за то увеличивастсл количество смѣнъ необходимыхъ 
собственно при отдѣлкѣ, которыхъ вышло по самымъ 
точнымъ моимъ наблюденілмъ 70. И зъ  матеріяловъ 
необходимыхъ для ручной обдѣлки не нуженъ только 
дегогь употребляемый ири машинной работѣ, но за 
то всѣхъ ирочнхъ матсріяловъ выходитъ болѣе, чго



ясно усмотрѣть можно изъ той же таблицы. Од- 
пимъ словомъ, при ручной обдѣлкѣ цѣнность всѣхъ 
рабочихъ смѣнъ доходитъ до суммы 333  коігѣекъ, а 
цѣниость матеріяловъ и инструментовъ до 860  ко- 
пѣекъ, всѣ же расходы достигаютъ суммы 11 рублей 
9 3  копѣйки серебромь. Кромѣ того, какъ не мало- 
важное обстоятельство, замѣтимъ, что мандинная об- 
точка пространства между цагіФами продолжается 
1 0 0  рабочихъ часовъ, а ручная 324  часа.

2) ОбЪтълка тголупуЪовага ёдинороеа.
И зъ  сравнительной таблицы моихъ наблюденій 

надъ обработкою тѣмъ и другимъ способомъ орудій 
мелкаго калибра видно, что употребляются какъ для 
машинной обдѣлки, такъ и для ручной обсѣчки тѣ 
же самые матеріялы, которые поименованы выше, и 
что сбереженія въ рабочемь времени, въ количсствѣ 
припасовъ и ихъ цѣнности остается также на сто- 
ронѣ перваго способа, именно, для обточки простран- 
ства между ц я п ф я м и  по способу Курсанина необхо- 
димо всего 14 рабочихъ поденыцинъ, которыя сто- 
ятъ  казнѣ 1744- копѣйки серебромъ, и матеріяловъ 
на сумму 374- копѣйки, всѣхъ же расходовъ на 2 1 2  
копѣекъ; между тѣмъ при ручной обдѣлкѣ нужно 
задолжать 28  подеиьщинъ на 3 4 0 ^  копѣйки сере- 
бромъ и издержать матеріяловъ на 1534  копѣйки, 
всего на сумму 4 рубли 9 4 ^  копѣйки серебромъ. 
П р и  томъ махиинная работа продолжастся 3 8 ~ ра- 
бочихъ часовъ, а ручная 122  часа.
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Эти два сравнительныя наблюденія иоказываютъ, 
что выгоды ручной обдѣлки относятся къ выгодамъ 
машинной при орудіяхъ малаго калибра (полупудовой 
едннорогъ) какъ 1 : 2 ,33 , при орудіяхъ и;е большаго 
калибра, каковы напримѣръ бомбическія пушки,
: I 1 : 2,5. Огъ обдѣлки пространства мсжду ц я п ф я - 

ми прн машинной работѣ сберсгаегся на каждомъ 
полупудовомъ единорогѣ 2  рубля 82^- копѣйки, а на 
трехъ-иудовой бомбической пушкѣ 7  рублей 18^- 
копѣйки, или среднимъ числомъ около 5 рублей сс- 
ребромъ на каждое орудіе.

Чтобъ еіце лучше судитъ о выгодахъ приносимыхъ 
этою машиною, то скажу, что въ 1 8 4 2  и 1843  го-

I
дахъ на ней было всего отдѣлано 52 орудія различ- 
ныхъ калибровъ , почему сбереженіе ею произ- 
ведепное можно считать около 2 6 0  рублей сере- 
бромъ.

IIо  какъ всѣ эти 52  орудія вмѣстъ взятыя вѣ- 
сять 9..450 иудовъ, то отъ употребленія машииной 
обточки гіространетва между цапФами каждый нудъ 
этихъ орудій удешевился на 2^- копѣйки серебромъ, 
или на 9|- копѣйки ассигнаціями: Нельзя при этомъ 
также не упомянуть, что если бы обдѣлка всѣхъ 
этихъ 52  орудій производилась руками, а не маши- 
ною, то она продолжалась бы 1 1 ,5 9 6  часовъ, между 
тѣмъ д ьйствитслыю употреблено на это только 3 ,6 0 0  
часовъ, —  7 ,9 9 6  часами мснѣе прогиву ручной об- 
дѣлки.
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И зъ всего сказаннаго выше видно, что въ мѣ« 
стахъ обильныхъ водою и нуждающихся рабочими 
людьми машинное изобрѣтеніе Курсанина тѣмъ бо- 
лѣе принесетъ выгодъ., _чѣмъ болѣе ириготовляетъ 
заводъ орудій.
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С р а в н и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о ж и г а н і я  ж е л ъ з н ы х ъ

Г о Р О Б Л А Г О Д Д Т С К И Х Ъ  Р У Д Ъ  В Ъ  Р У Д О О Б Ж И Г А Т Е Л Ь Н О Й  П Е Ч И

И  В Ъ  К У Ч А Ѵ Ь .

(Г . М аіор а  Раш ета).

П р и  пяти - лѣтнемъ дѣйствіи 
опытной рудообжигальной печи, 
съ 1839  ио 1844  годъ, въ те- 
ченіи 4 9 2  сутокъ обожжеио ру- 
ды изъ разноса ѵі#* 2  . 541 ,781  пудъ.

Н а  обжегъ этой руды употре- 
блено дровь квартирныхъ (мврою 
въ 9 кубнческихъ арш инъ) . . 7 4 4 4  сажени.

Задолжено поденыцинъ . . . 2 ,8 8 3
И зъ  этихъ данныхъ выводигся слѣдующій ра- 

счетъ:
1) Сутоиный обаіогь рудьі въ 

иечи і№ сложности проетирался до 1 ,1 0 0  пудовъ.
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(2 Н а 1 ,000 пудовъ обожженой 
руды требовалось дровъ . !•§- квад. саж.

Ъ) На обжегъ 1 ,000  пудовъ 
руды задолж алось..................................5-§- поденыцинъ.

4) П о  пяти-лѣтней сложности 
пудъ руды обожженой въ печи 
обошелся вссми расходами, не ис- 
ключая и ремонтана поддержаніе
печи п о  §- когі. ассигнац.

Въ это же пятилѣтіе, обожяге- 
но при Гороблагодатскомъ р уд -  

никѣ въ пожегахъ, большею ча- 
стію легкопоашгаемыхъ рудъ, до 
бываемыхъ изъ разносовъ Л ?  8

Задолжено поденьщинъ. . . 25^845 педеныц.
Эти данныя приводятъ къ слѣдующему расчету:
1) На обаіегъ 1 ,0 0 0  пудовъ

руды въ кучахъ трсбовалось дровъ 1 §- квад. саж.
2) На 1 ,000  пудовъ обожженой

руды п ричитается  4 ноденьщины
Ъ) П о  пяти-лѣтней сложности

и 9. 6 ,4 2 4 ,5 5 2  пуда
На обжегъ этого количества 

руды употреблено дровъ квартир-
ІІЫХЪ ( * ) . . - ....................................... 1 0 ,5 0 0  саженъ

(*) ііо ж и га и іе  рудъ пъ кучахг. производитея куренны ми дро- 

вами, которы е дзя Сдииства раечета переведеиы  въ квар- 
тирнуіо мт.ру.



пудъ обожяіеной руды въ поже- 
гахъ обошелся всѣми расходами
п о ................................................................ 4  коп. ас. съ дол.

И зъ  сравненія обоихъ расчетовъ оказывается, что 
обжегъ руды въ кучахъ обходится около 4  копѣй- 
ки на пудъ дешевле, обожженой въ печи. Н о, ие 
взирая на денеліный распетъ, если принять въ соо- 
брал;еніе три нижеслѣдующія обстоятельства, то нель- 
зя не убѣдиться въ необходимости и выгодахъ по 
ж иганія въ псчахъ Гороблагодатскаго магиитнаго 
желѣзняка, добываеаіаго въ особенности изъ разно- 
са 2.

Во 1. П риведенные здѣсь расчеты выведены изъ 
общихъ расходОвъ, вышедшихъ на обжегъ рудъ въ 
течеыіи пяти лѣтъ, тѣмъ и другимъ способомъ. 
Этотъ расчстъ очевидно не выгоденъ для новой ме- 
тоды гіолшганія, ибо въ поляегахъ или въ кучахъ 
обонілхено руды въ 12 разъ болѣе нежели въ печи, 
а извѣстно, пѣмъ огромнѣе операція, тѣмъ дешевле 
обходится и продуктъ; кромѣ того въ счетъ вошли 
всѣ руды, тО есть и такія, которы я мало содержатъ 
сѣры и легко пожигаю тся; мсжду тѣмъ пож егъ въ 
печахъ производился преимущественно надъ рудами 
разноеа 2, которы я обильны сѣрою и въ купахъ 
полш гаю тся всегда не совершенно.

Во 2. ІДѣна обожаіеной руды въ печахъ возвыси- 
лась главнвйш е отъ задолженія нзлипш ихъ подень- 
щ инъ, когоры я для заводовъ не сголь важны какъ
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сбгреженіе горючаго, что и дОстигнуто помощію 
печи.

Въ Ъ. Положительно дознано, что руда обжигает- 
ся въ иечахъ несравнеино сильнъе и раішомѣрнѣе 
при томъ весь подрудокъ, остающійся при пожига- 
ніи въ кучахь вовсе не оболіженымъ, въ печахъ по- 
жигается въ той же мѣрѣ, какъ и самая руда. Для 
точнаго опредѣлёнія етепени и совершенства пожи- 
ганія въ печи сѣрнистой рудьі разноса Л ?  2  въ 
1840  году, было проплавлеио зтой руды обожженой 
въ гіечи, до 2 ,0 0 0  пудовт>, безъ примѣси другихъ 
рудъ. Выплавленный изъ нее чугунъ передѣланъ въ 
желѣзо, не обнаруяіившсе ни малвйшихъ признаковъ 
красноломкостн.

Въ заключеніе должно замѣтить, что рудообжи- 
гательная печь, устроениая въ 1859  году при Куш - 
винскомъ заводѣ> есть только опытная и весьма не- 
соразмѣрная по своей величинѣ съ обш ирностію  
здѣш няго желѣзнаго производства. Когда будетъ воз- 
ведена вновъ проэктированпая печь, при самомъ 
рудникѣ, въ которомъ предполагаетсл довести су- 
точный пояіегъ рудъ до 2 ,0 0 0  пудовъ, при томъ 
же сырая руда будетъ доставляться по желѣзиой 
дорогѣ, отъ мѣсторожденія прямо къ печи, равно- 
мѣрно и обожженая къ мѣсту свалки, тогда гюжегъ 
рудъ въ печахъ, вѣрбятно, будстъ обходиться деше- 
вле обл;ега въ кучахъ. Н о гіредполагая даже, что 
расходы на обжсгъ руды въ печахъ и не возмояшо
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будетъ сократить противу настоящ ихъ, то не взи- 
рая и на это, совершеннѣйшее пожиганіе жеяѣз- 
ныхъ рудъ въ печахъ заставляетъ уже нспремѣнно 
обратйться къ этому единственному и вѣрному сред- 
ству, лиишть здѣш нія руды ихъ вредныхъ примъ- 
сей, что въ особенности необходимо, при настоя- 
щ ихъ, можно сказать, ежегодно, возрастающихъ тре- 
бованіяхъ, заводскихъ произведеній высокихъ ка- 
чествъ и достоинетвъ.

178



-Ѵ ° * -  сОг О  н> С  ‘ ©  **Ж& «0- ©  -С2**оО- ©  ■^Й* «0« ©  <3і»оО» ©  - < 0 ©0«> ©  <*3^ ов*

III.

Л ^ С О В О Д С Т В О .

* 1 .

О б ъ  и с к у с с т в е н н о м ъ  в о з р а щ е н і и  с о с н о в ы х ъ  н  е л о в ы х ъ  

Н А С А Ж Д Е Н і Й  В Ъ  Т ю Р И Н Г Е Н С К И Х Ъ  Л Ъ С А Х Ъ -

( Г .  Ш табсъ -К ап и тан а Мальгина).

»
Масса Тюрингенскихъ лѣсовъ, какъ сплош наа, одна 

изъ большихъ въ цѣлой Германіи, распологкеиная 
въ центрѣ оной, и важная угке по своему пологке- 
нію въ отношеніи къ сбыту лѣсныхъ матеріяловъ, 
доставляетъ средство гкизни многимъ тысячамъ лю- 
дей; сосгоя болыпею частію изъ хвойныхъ породъ 
дерсвъ, играетъ не маловагкную роль въ климатиче-* 
скомъ отноиіеніи, и въ лѣсномъ хозяйствѣ есть одна 
изъ дрсвнѣйш ихъ во всей Германіи. ТІовсюду гор- 
ная мѣстность, прорѣзанная лиш ъ узкими долинами



часто весьма живописными, разсѣчена многкествомъ 
источниковъ и небольшихъ рѣчекъ, трудолюбіемъ 
жителей обращенныхъ въ способные къ дешевому и 
удобному транспорту лѣсныхъ матеріяловъ и запру- 
женныхъ множествомъ мѣлыіицъ, въ особенности 
лѣсопиленъ (*). Таковое сосредоточеніе естественныхъ 
обсгоятельствъ благопріятствовало къ укрытію въ 
темнычъ, въ непосредотвенной связи лежащ ихъ лѣ- 
сахъ крупной дичщ  весьма еще и нынѣ въ изоби- 
лігц многіе владѣ гели (до 11 Герцогствъ и Княжествъ) 
столь малой страны, почти каждый владѣя лѣтнимъ 
жилигцемъ обыкновенно замкомъ, устройству коихъ 
прелестные окрестности такъ способетвовали, зани- 
мались охотой съ издревле; это породило иервый 
присмотръ за лѣсами и раздѣленіе оныхъ на такъ 
называемые охотничьи участки (^СІЗСМ)} возраставшее 
народонаселеніе повело къ уменьшенію лѣсной пло- 
щ ади подъ луга и поля, коимъ многочисленные ста- 
да крупной дичи наносили значительный вредь, что 
и было главнымъ поводомъ къ заведенію владѣтель- 
ными особами звѣринцевъ ещ е и по иынѣ здѣсь су- 
щ ествующихъ. Звѣринцы  эти обыкновешю обнесены 
высокими оградами, какъ напримѣръ въ Черной до- 
линѣ около замка Ш варцбургъ , въ Ш варцбургъ  и

(*) К ои  всь одпако ж е , стоя  на пеболы нихъ р уч ь я хъ  и рвч- 

кахъ, слѣдовательио дъйствуя малой силой, имѣютъ въ 

пилыюй рамѣ только по одной гшлѣ, число такихъ мѣль- 

ницъ гіростирается д о  1 5 0 .
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Зондергаузенскомъ Княжествѣ и во всѣхъ Рейнскихъ, 
или суть большіе лѣсные участки, неогоро«кенные, 
куда однако же входъ съ оружіемъ, исключая вла- 
дѣтельной особы, воспрещенѢ подъ вссьма большимъ 
штраФомъ; таково Оберъ-Форстмейстерство Георгі- 
енталь въ Герцогствѣ Саксснъ-Кобургъ-Готскомъ, и 
пять лѣсныхъ участковъ, въ 10 ,000  десятинъ нро- 
странствомъ въ Княжествѣ ІП варцбургъ-Зондерсгау- 
зенскомъ. Охота, столь въ большихъ размѣрахъ ве- 
денная, и въ течеміи столь долгаго времени, сохра- 
нясмая строгими охотничьими законами, не умень» 
шила одиако ж е слишкомъ больш ія стада крупной 
дичи, произведшей значительныя истребленія лѣсовъ, 
истребленія, которыя хотя и нельзя принять въ пря- 
момъ значеніи этого слова, но обкусывзніе годовыхъ 
побѣговъ на молодыхъ деревцахъ .при слишкомъ ме- 
дленной и нснаделпіой методѣ возобновленія лѣеовъ 
чрезъ искусственное обсѣмеиеніе, и обдпраніе коры 
въ молодыхъ насаждсш яхъ, послулшло къ избытку 
старыхь, взрослыхъ лѣсовъ, кѳимъ дичь не могла 
уже вредить, и совершенному почти уничтожемію 
молодыхъ пасал.деній, чѣмъ и нарушена бы.іа связь 
мсжду лѣсиыми участками и отиошеніе однихъ къ 
другиміі, что взятое вмѣстѣ съ издревлѣ существо- 
вавшими правами жителей какъ иа прямы я иользо- 
ваніл изъ лѣсовъ, такъ и побочныя, нагіримѣръ со- 
скабливаиіс смолы и другія вредныя, съ увеличив- 
ш имся народонаселеніемь сдълало какъ правильное 

Горн. Ж у р п .  Іін. V. 1845 4
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пользованіе въ настоящемъ, такъ и обезпеченіе ихъ 
въ будущемъ рѣш ительно невозможнымъ. Столь оче- 
видное вліяніе вреда отъ большаго колнчества дичи (*), 
повело въ началѣ прош едш аго столѣтія къ значи- 
тельному уменьшенію оной, и главное, къ  культн- 
вированію вырубленныхъ лѣсныхъ площадей, и воз- 
становленію необходимыхъ отношеній молодыхъ иа- 
сажденій къ старымъ чрезъ оцѣнку лѣсовъ, правиль- 
ное распредѣленіе порубокъ, экономическое уиотре- 
бленіе и охраненіе лѣсовъ.

Такимъ образомъ, лѣса Княжества ІІІварцбург- 
скаго, были измърены и оцѣнены еще въ 1716  году; 
Готскіе въ половинѣ прош едш аго столѣтія, Ш вар ц - 
бургъ-Зоидерсгаузенскіе нѣсколько позж е, лвса дру- 
гихъ владѣній Тю рингена послѣдовали въ то же 
время примѣру первыхъ. П орубка и величина оныхъ 
распредѣлены были болѣе или менѣе правильно, 
осиовываясь часто на результатахъ таксаціщ  многіе 
вредные сервитудные права жгітелей на лѣса, въ те- 
ченіи времени были правительствомъ откуплены, и

(*) Е щ е въ 1 8 2 0  году , количество дичи бы ло такъ значи- 

тельно и вредъ о тъ  т ого  столь раззорителенъ, что многія 

селенія  и ебольщ ихъ Ш варцбургскихъ  К н я ж еств ъ , отпра-  

вили д еп утац ію  съ жалобами къ владѣтелямъ, въ слѣдствіе 

чего въ одинъ годъ  однихъ дикихъ свипей бы ло застрѣ- 

лено д о  1 ,5 0 0  штукт. и весьма значнтельиое чпсло кро- 

ликовъ^ о х о т а  ііа коихъ  до сего  дня производится безъ  
платы .
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вмѣстъ приступлено было къ возобновленію лѣсовъ, 
что н составляетъ прсдметъ пастоящаго трактата.

Л ѣса Тю рингена состоятъ главнѣйше изъ хвой- 
ныхъ породъ: сли, сосны и гіастію пихты, въ ниж- 
нихъ областяхъ горъ; а на болве силыюй, дѣятель- 
ной почвѣ встрѣчаются букъ и дубъ, въ преікнее 
время заиимавшіе нссравненно большее простран- 
ство, но отъ безхозяйственности прежнихъ вре- 
менъ постепенно вытѣсненные хвойными породамщ 
въ восточной части Тюрингена, равно какъ и за- 
падной оконечности онаічь б}гкъ попадается въ боль- 
шемъ количествѣ. Метода лѣсовозобновленія всѣхъ 
упомянутыхъ^ породъ, исключая ели, состояло въ 
естественномъ обсѣмененіи правильными сѣменнымн 
порубками, для заіциты отъ віітрог.аловъ, ведя ихъ 
иротивъ главнаго вѣтра, и именно отъ юга къ сѣ- 
веру такъ, чтобы взрослыя насажденія стояли всегда 
южнѣе среднихъ^ молодыхъ, поступающихъ къ сруб» 
кѣ, кои слѣдовательно выставлялись на сѣверъ въ 
возможиой постепенности возрастовъ съ молодыхъ 
отъ сѣвера начиная, и такъ далѣе къ югу, до при- 
спѣвающихъ, изъ коихъ первые съ ранней молодо- 
сти привыкаю тъ такимъ образомъ къ вѣтрамъ, силь- 
нѣе укореняясь, и постепенностію своего возраста 
представляя къ югу какъ бы покато возвыш аю щ у- 
ю ся защиту симъ послѣднимъ. Эта метода оказала 
свои неудобетва въ теченіи времени: молодые всходы 
на лъсосѣкахъ не могли гіри этой, повеюду прежде
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употреблиемой впрочемъ методѣ, имѣть полной за- 
щитьі съ шга и особенно съ юга*запада, и терпѣли

'  '  ' ;  • I

въ первой юности отъ солнца, что особенно для 
сосны было вредно. Естественное обсѣмененіе часто 
удавалось лишѣ съ весьма малыми успѣхами; въ слѣд- 
ствіе неправильнаго и бѣднаго уро#кая сѣм/інъ, тре- 
бовались частыя пополненія такихъ всходовъ искус- 
ствениыми мѣрами, и именно посадками, съ цѣлію 
полученія насаждеиій равнаго возраста, какъ этого 
требуетъ всякое благоустроенное хозяйство; наконсцъ 
въ удавшихея всходахъ, въ подавшемся возрастѣ не- 
избѣжны были по времсиамъ нрорубки, мсжду тѣмъ 
отъ излишней густоты всходовъ, молодыя растснія 
значительно отставали въ ростѣ, и до возможности 
предпринятія прорубокъ многіе совершенно погиба- 
ли. У ели сѣменные порубки рѣшительно не удают- 
ся, въ слѣдствіе слабаго укрѣпленія корней оной, 
отъ чего при переходѣ изъ темныхъ въ свѣтлыя 
лѣсосѣки, оказывались значительные вѣтровалы, н 
обратценіе ея пополненіями прогалинъ, при чемъ 
молодая ель сильио тѣрпитъ отъ морозовъ и обку- 
еыванія дичью, было особенно затруднительно. Бо- 
лѣе всѣхъ прочихъ успѣшно, сѣменные порубки ве- 
дены были въ пихтовыхъ насажденіяхъ, коихъ до- 
статочное укрѣпленіе въ почвѣ и исключительная 
способность возрастать въ юности подъ защ итой отъ 
свѣта много тому сиособствовало, такъ , что для ча- 
стыхъ пихтовыхъ лѣсовъ и частыхъ буковыхъ, сѣ-
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ншшые дѣсосѣки удержаны до сихъ поръ, напри- 
мѣръ въ лѣсничествѣ Табарцъ, въ срединѣ Тю рин- 
генскихъ горъ въ Саксснъ-Кобургъ-Готскомъ Гер- 
цогствѣ и въ Оберъ-Форстмейстсрствѣ Эйзенахскомъ 
на западиыхъ прсдгоріахъ Тюрингенскаго лѣса. Во 
всѣхъ прочихъ лѣсахъ Тюрингепа ведутся голыя по- 
рубкп, и не только въ еловыхъ наса;кдеиіяхъ, но 
да;ке и въ сосновыхъ, въ коихъ хотя н встрѣчают- 
ся еще сѣмснные порубки, но принадлежатъ уже 
къ рѣдкимъ исклшченісмъ и суть болѣе слѣдствіе 
особенно благопріятныхъ обстоятельствъ мѣстности.

В ы рубая лѣсосѣки на голо, искусетвенныя сред- 
сгва разведенія на нихъ лѣ са , состоятъ  въ посѣ- 
вахъ и насадкахъ; первы е производятся слѣдуюіцимъ 
образомъ: вся поверхность иочвы , ночти  до грунта, 
если онъ лсж итъ  очеиь пдоско, глубоко взры вается 
въ видѣ канавокъ или полосаѵіи, растояніем ъ одна 
отъ  другой па 4  фѵтя, кругомъ ка;кдая изъ такихъ 
лолосъ  отъ  о до 7>4 Футовъ ш иринон. К анавки  эти , 
во избѣ;каніе вы м ы ванія изъ  нихъ сѣм янъ  скаты ва- 
ю щ ейся съ горъ  водой, располагаю тся параллельно 
основаніям ъ оныхЪ кругомъ. К оличество сѣм янъ
лростирается сосновыхъ отъ оО до 55 и еловыхъ

\

до 40 , иногда съ неболыиимъ, Фунтовъ для Русской 
дссятины. Такой способъ есть общ ій для Ш вар ц - 
бургь-Рудольш татскаго Кияжества, гдѣ нсдостатки 
въ поляхъ вынуждаютъ жителей брать на откупъ 
вновъ вырубленные лѣсосѣки на 2. и смотря по до-



бротѣ почвы на Ъ года, при  чемь въ гіервомъ слу- 
чаѣ почву обработы ваю тъ разъ  подъ картоФель и 
р азъ  подъ рож ъ, въ послѣднемъ же дважды подъ 
картоФель и одннъ подъ рож ъ , послѣ чего уже не- 
посредственно почва обработы вается уномянутымъ 
образом ъ подъ поеѣвъ лвса. Въ Н ейгаузерском ъ 
Ф орстмейетерствѣ ѵпомянутаго Іхняжества, дѣлали 
въ новѣйш ее врема много опы товъ надъ сплош ны мъ 
посѣвомъ ели, уп отребляя на наш у десятину сѣмянъ 
около 7 0  Фунтовъ, и хотя всходы оказались уснѣш - 
ны , но въ послѣдствіи, начиная отъ Ъ года ихъ воз- 
раста, густота растеній и ихъ сж атое состояніе ока- 
зывало постепенное, болѣе и болѣе вредное вліяніе 
на ростъ , такъ , что хотя и удалось искусственными 
прорубкам и (полосами въ 2  Фута ш ирйною ) увели- 
чить оставш им ся растеи іям ъ необходимую имъ сво- 
боду, а  вмѣстѣ и питательность, но кромѣ того, что 
оп ерац ія  прорубки  сдѣлана слиш ком ъ рано, именно: 
въ 6 и до 1 0  лѣтнемъ возрастѣ (чрсзъ что издерж - 
ки на работы  не были возвращ ены  деш евы м ъ сбы - 
том ъ очень мелкаго прутняка), но ои ерац ія  эта, дол- 
ж на чрезъ  малый терм инъ возобновиться, ибо на 
кр аях ъ  ето ящ ія  растен ія , вы иград чрезъ ячэ въ  ро- 
стѣ  болѣе иежели н аход ящ іяся  въ срединѣ угнега- 
ю тъ  эти  послѣднія, отъ  чего не возмож но будетъ 
п ри  самыхъ искусныхъ дальнѣйш ихъ гірорубкахъ 
произвеети  насаж деніе нормальнаго роста, что при  
искусственномъ возобновленіи лѣсовъ, строго доляш о
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быть еоблюдаемо. Такимъ образомъ отъ этой гю- 
Сѵіѣдней методы нельзя ожидать благоиріятныхъ ре- 
зультатовъ даже при сголь старательномъ уходѣ.

Способъ посѣвовъ въ Кияжествѣ ІІІварцбургъ- 
Зондерсгаузенскомъ совёршенно тотъ же, только сѣ- 
мянъ употребляется двойное количество, дѣлая при 
томъ засѣваемыя ііолосы ш ирѣ, метода эта безъ со- 
мнѣнія лучше сплошнаго и густаго посѣва, ибо при 
множествѣ полосъ, стояіція на краяхъ растенія имѣ- 
ю тъ болѣе свободы, и какъ для себя, такъ и для 
находяіцихся въ срединѣ, доступъ необходимыхъ у-

і

словій къ успѣшному росту гораздо бол-ве, нежели 
при сплош ныхъ посѣвахъ.

Въ лѣсахъ Герцогства Саксснъ-Кобургъ-Готскаго, 
лежащ ихъ въ Тю рингенѣ (*), предпочитаютъ способъ 
посѣва шахматами, дѣлая ихъ величиной отъ \  до 
арш ина (то есть сторона каждаго) при чемъ сѣмянъ 
употребляется слишкомъ 60  Фунтовъ на десятину 
для ели и немного менѣе для сосны. Такой же спо- 
собъ и то же количество сѣмянъ употребляю тъ для 
засѣванія крутыхъ горныхъ отклоновъ, болѣе или 
менѣе каменистыхъ, или съ весьма плоскою  почвою, 
гдѣ уже посадка деревцевъ не можетъ имѣть ника- 
кого усиѣха. П р и  семъ слѣдуетъ замѣтить, что по 
мѣрѣ возвыш енія на горы, количество засѣваемыхъ 
сѣмянъ постепенно увеличивается на случай смыва- 
н ія оныхъ водой и  повреждеиія морозами.
(*) И  состоащ и хъ  изъ  3 Ф ор схм ей стер ств ъ , 4  ж е, вмѣсіТ. и 

н ослВ днее, леж итъ внь т ю р ш іг е н а , сЬвериВе.
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ГГосѣвы такихъ родовъ въ Тюрингенскихъ лѣсахъ 
отнюдь не могутъ назваться общ ею  иметодою возоб- 
новлепія лѣса« не только въ какомъ либо одномъ 
Герцогствѣ, но да;ке въ одномъ лѣсничествѣ, вели- 
чина коихъ здѣеь, въ цѣлой Германіи, пршіадлежитъ 
къ  наименьшимъ. И  вотъ причины, въ слѣдствіе ко- 
ихъ посѣвы хвойныхъ породъ здѣсь, составляютъ 
второстепешюе средство: а) сѣмяна сосны и ели, без- 
спорно принадлежа къ однимъ изъ наидолѣе и наи- 
лучш е сохраняю щ ихся, не долѣе какъ 2  и т а х і т и т  
Ъ года, оіш  безъ поврежденія не могутъ быть со- 
храняемы (*), между тѣмъ какъ сѣмянные урожаи 
въ лѣсахъ, кромѣ того что непостоянцы, но и весь- 
ма рѣдіш, напримѣръ у сосны оть 4  до 5 лѣтъ сѣ- 
мянной годъ, у ели ж е -4  года, и при благопріят- 
номъ состояніи погоды въ теченіи двухъ лѣтъ сря- 
ду (что весьма рѣдко) 5  года проетирается этотъ 
терминъ, и  хотя нельзя нтказать въ возможности за- 
готовленія сѣмянъ на Ъ года, но это требуетъ у- 
стройства значительныхъ сушиленъ, большей рабо- 
чей силы и магазиновъ для сохранеиія еѣмянъ, что 
слѣдовательно влечетъ къ важнымъ издержкамъ, и 
при всемъ томъ, успѣхъ посѣвовъ изъ 2  и Ъ годо- 
валыхъ сѣмяцъ никогда не можстъ быть соверш е-

(“) Въ чем-ь я имѣлъ иѣсколько убѣ.кдепіГі при больш ихъ  
заготов леи іяхъ  еѣмянъ на У ралѣ, кромѣ т о г о , сѣмяна 

хвойны хъ породъ  чрезвы чайно трудно сберегать о тъ  м ы - 

ш ей .
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ненъ, отъ иовреяіденія нѣкотораго количества сѣ- 
мянъ, огъ оелаблеиія силы ростка у болыней гіасти 
изъ иихъ, что при значителвныхъ заготовлсніяхъ 
еѣмянъ неизбѣжно, ибо сборъ ш иш екъ не можстъ 
быть произведенъ еъ надлежащею разборчивостію’ 
то есть съ деревъ только средняго возраста и со- 
всршенно здоровыхъ, какъ бы это для полученія 
надсжныхъ растеній слѣдовало, Ь) изъ упомянутой 
причины прямое слѣдствіе дороговизпа сѣм.янъ, и не 
рѣдко невозможность полученія оныхъ даже за вы- 
сокія цѣны, с) не всякая почва способна поддер- 
жать л іи зііь  столь мелочныхъ растсній, то есть толь- 
ко что взош едшихъ, напрнмѣръ на чистыхъ пескахъ 
значнтельнаго протяж енія по равнииамъ, гдѣ , въ 
случаѣ гіродолжительныхъ засухъ, песчаная почва 
раскаляется скорѣе всякой иной, и отдавая всю свою 
вланіность атмосФерѣ, лиш аетъ тѣмъ молодыя, нѣж- 
ныя еще растенія, въ семъ возрастѣ требую щ ія имен- 
но наиболѣе успѣш ныхъ условій прозябенія всѣхъ 
элементовъ къ продолженію ихъ развитія, нрн чемъ 
бысгрымъ охлажденіемъ по закатѣ солнца, такая по- 
чва безъ сомнѣнія дѣйствуетъ на неукрѣпивш іеся 
органы растсній разруш ительно, и выгіадшая роса, 
въ отсутствіи свѣта не составитъ въ ходѣ прозябе- 
нія даже и слабаго нсцѣлснія, то ж е самое послѣ- 
довало бы и на веякой другой почвѣ, имѣющ ей хо- 
тя  тонкій слой песка на гювсрхности, и чѣмъ тол- 
іце, тѣмъ хужѣ; извеетковые почвы и торфяные ещ е
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менѣе способны къ возращ енію  насажденій изъ сѣ- 
манъ; иистыя болѣе или менѣе глинистыя понвы, 
какъ противоположныя пееку, по способности своей 
удеряінвать долго влагкность, при засухахъ столь 
сильно высыхаю тъ, что въ этомъ отношеміи еще ху- 
ж е пескя, ибо доступъ воздуха въ почву, доступъ 
главнаго дѣятеля прозябенія, еовершенно прекра- 
щ ается, болѣе чистая же глина даетъ иногда въ за- 
сухи трещ ины  и  тѣмъ разрываетъ корневыя мочки 
у молодыхъ растеній, въ дождливое же время, гли- 
нисты я п о ч вы , по угюмянутой евосй способности 
столь силыю  напитываю тся водой, что излиш екъ 
тотчасъ обнаруживаетея въ ослабленіи роста^ иако- 
нецъ тѣ изъ почвъ особенно не выгодны для про- 
изведенія на нихъ успѣш ныхъ посѣвовъ, кои сильно 
поростаю тъ сорными травами, наприм връ верескомъ 
Егіса ѵаі^агіз, кленовникомъ Хейаш раіизіге, многими 
видами осоки Сагех и обыкновенной травой, отъ че- 
го по самой поверхности почвы образуется чрезвы- 
чайно сильное сплетеніе корней этихъ растеній, кои, 
истощ ая у;ке почву само по себѣ, густотой своей 
препятствую тъ въ ростѣ всходамъ древесныхъ сѣмянъ 
и сверхъ того, збрасываніемъ своихъ листьевъ, даю - 
щ ихъ обыкновенно самое бѣдное удобрѣніе, и то 
только чрезъ продолжительный терминъ столь густо 
покры ваю тъ почву, что доступъ воздуха и влажно- 
сти въ оную затрудняется вЪ высш ей степени, чѣмъ 
дѣятельность почвы значительно ослабляется и изъ
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растительныхъ остатковъ образуется въ оной много
несовершеннаго, кислаго назема, вовсе не соотвът-
ствующаго условіямъ роста нѣжныхъ молодыхъ ра-
стеніщ й) какимъ бы родомъ и способомъ не про-
изведены были посѣвы, канавками узкими, или ши-
рокими полосами, шахматомъ или сплош ъ, но во
всякомъ случаѣ возращ енныя изъ посѣвовъ насажде-
н ія неизбѣжно потребуютъ прорубокъ, нѣкоторыя

ѵ -породы деревъ ранѣе, друггя позже, приолизительно 
принимая около 25 лѣтняго возраста, то есть тре- 
буютъ разрѣж енія своего слиш комъ густаго состо- 
янія, и не повсюду равно, но мѣстами, болѣе или 
міенѣе, изъ чего очевидно, что произрасгая до тер- 
мина прорубки, густота роста была имъ болѣе или 
менѣе вредна, что легко заключнть изъ тысячи де- 
ревцевъ, или совершенно сами собой погибш ихъ, или 
болѣе низкаго и вообще болѣе бѣднаго роста неже- 
ли другія, то есть что одно деревцо было угнетае- 
мо другими, болѣе сильными отъ благопріятнаго 
стоянія и такимъ образомъ заклю ченіе ясно, что въ 
силахъ прозябенія есть свои границы, кои и возста- 
иовляю тся въ теченіи временн, постспенно, но всег- 
да болѣе или менѣе медленно; стоитъ сравнить де- 
ревцо одной породы, однихъ лѣтъ и совершенно 
подъ одними условіями выросшее съ другимъ, изъ 
коихъ первое росло въ густотѣ, а другое въ евобод- 
номъ состояніи и разность въ толщ инѣ древесныхъ 
слоевъ у послвдняго противъ гісрваго, равно какъ и



въ выш инѣ общ ей тотчасъ обнаружится, въ этихъ 
случаяхъ^ но мѣсто того, чтобы ожидать, когда ростъ 
густаго насаждеиія уракновѣсится самой природой, 
при чемъ, какъ выш е сказано: миожество дсревцевъ 
погибаютъ, другіе растутъ бѣдно, отъ чего разумъет- 
ся  и получается насаткденіс не равнаго возраста, 
меньшаго прироста и при томъ сравнительно съ вы- 
росш имъ на свободѣ въ болѣе продолткительное вре- 
мя, человѣкъ наш елъ средство, искусственными мѣра- 
ми сократить время медленнаго роста, роста борьбы 
въ прорубкахъ, вьтрубая отъ природы  угнетенныя 
дсревца, слишкомъ густыя мѣста разрѣж ая, и  тѣмъ 
давая той же почвѣ болыпую силу и оставшимся 
деревьямъ болѣе возмояшости приходить въ сопри- 
косновеніе съ наружными дѣятелями атмосФсры; по- 
слѣ таковыхъ прорубокъ, ростъ этихъ насаждсиій 
въ 2  и З  года очевидио выигрываетъ; по мѣрѣ при- 
блиятенія къ среднему возрасту, когда верш ины де- 
ревъ займугъ болыній объемь, прежнее состоааіе 
становится для иихъ тѣсно, слѣдуютъ еще прорубктт, 
и чрезъ небольш ой термиаъ даже етце одна. Такимъ 
образомъ очевидно, что ѳбращ еніе съ насажденіями 
выросш ими изъ  сѣмянъ довольно хлопотливо, требу- 
етъ свѣдутцаго, наолюдатсльнаго и усилениаго при- 
смотра въ періоды  самыхъ прорубокъ, и хотя ліасса 
отъ оныхъ, въ Гсрманіи иовсюду имѣётъ довольно 
хорош ій сбы тъ по большему или меньшему недо- 
статку вь лѣсахъ, ио въ Россіи вообщ е, и въ У раль-
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скомъ краѣ въ особенности этотъ мелкій матеріялъ 
отъ гірорубокъ (отъ крупной ;керди до заборника) 
конечно не возвратитъ издерягекъ на.сам ы я работы, 
ибо въ дѣлѣ прорубокъ, гдѣ одгіо, гдѣ пять дерсвъ 
вырубается, а гдѣ и вовсе ни одного не трогается, 
и слѣдоватсльно производится на выборъ, ни ири- 
мѣненіе существующихъ уроковъ на рубку дровъ 
вообщ с, ни установленіе новыхъ, не можетъ имѣть 
мѣста, особенно въ обш ирныхъ лѣсахъ. Нсдостатокъ 
присйіотра дѣлаетъ введеніе въ лѣсахъ Урала про- 
рубокъ болыпсю  частію н с в о з м о л і п ы м т д  при этомъ 
же насажденіе отличныхъ свойствъ легко можетъ 
быть совершенно растроено на весь остальной тер- 
минъ сго роста, и вмѣсто ожиданной, уже предва- 
рительно раечитанной матеріяльной прибы ли, какъ 
это въ однажды составленномъ планѣ будущсму хо- 
зяйству въ цѣломъ лѣсничествѣ и должио быть, ока- 
жется иедостатокъ то въ одпомъ мѣстѣ, то въ дру- 
гомъ, что разумѣется во многихѣ отнош еніяхъ мо- 
яіетъ разстроить предпринятбе и твердо опредѣлен- 
ное хозяйство, въ каковомъ отнош еніи, безъ сомнѣ- 
нія лучше поступагь по правиламъ и предпололге- 
иіямъ не совершеннаго, дажс дурно еоставленнаго 
плана хозяйства, нелгели предоставить произволу 
лицъ, неносредствегігю поставленныхъ надъ лѣсами, 
гдѣ опытноеть и познанія одного, вссгда въ разно- 
гласіи съ мнѣніями и правилами другаго, хотя равно- 
мѣрно изъ науки и природы  почерпнутыхъ, но про-
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исходащихъ изъ бсзконечнаго разнообразія мвстныхъ 
вліяній и большей или Меньшей прозорливости при 
наблю деніяхъ, въ слѣдствіе чего одинъ вводитъ то, 
и етарается возможно со своей стороны сдѣлать по- 
лезное лѣсамъ, другой же на его мѣсто поетупив- 
ш ій и не имѣющ ій никакихъ или мало положитель- 
ныхъ свѣдѣній объ основаніяхъ, на коихъ его пред- 
шественникъ обращ ался съ лъсамил начинаетъ дѣй- 
ствовагь сообразно своей опытности, своимъ прави- 
ламъ, часто при ихъ всей вѣрности, соверш енно 
или частію  не еоотвѣтствующихъ вводимымъ и вве- 
депнымъ ирежде. У ж е въ сельскомъ хозяйствѣ, гдѣ 
совообороть хозяйства въ 10 , 15 и даже 2 0  разъ 
меньш ій срокъ соверш ается, подобная неполож и- 
тельность въ распоряж еніяхъ была бы  безъ сомнѣ- 
нія вредна, но каковъ же долженъ быть вредъ отъ 
того лѣсамъ, коихъ время приспѣванія простирается 
на столь продолжительное время впередъ, что опш б- 
ки хозяйства въ настоящ емъ, могутъ бы ть усмотрѣ- 
ны только чрезъ 5 0 , 60  и 7 0  л ѣ тъ , когда исправ- 
леніе ихъ уже невозможно, и когда остается только 
вмѣсто необходимыхъ и твердо опредѣленныхъ къ  
еягегодной вырубкѣ напримѣръ 2 0 ,0 0 0  саж енъ, вы- 
рубать только 1 5 ,0 0 0 , принимая въ сообрааіеніе си- 
лы  настоящ аго запаса на корнѣ и прироста лѣсовъ 
безъ осйабленія этого послѣДняго. П рорубки  (Х)ЦГф= 
^ОС^иПЗеп)/ безъ комнѣнія въ нѣкоторы хъ округахъ 
У рала найдутъ мѣсто, и даже долж ны будутъ быть



введены, еели спеціалыюе устройство лѣсовъ будетъ 
предпринято, что въ нѣкоторыхъ округахъ стано- 
вится, въ нѣкоторыхъ же сдѣлалось уже необходи- 
мостію, и имснно тамъ, гдѣ прорубаемый матеріялъ 
по близости къ заводамъ можетъ быть употребля- 
емъ на дрова, или по удовлетворенію потребностей 
жителей, или наконецъ для прѳдажи на сплавъ. Всѣ 
эти появленія суть только доказательства, что воз- 
рагценіе насажденій изъ посѣвовъ не гювсюду, но 
только мѣстами можетъ быть принимаемо. е) Н ако- 
нецъ поелвднее обстоятельство не въ пользу посѣ- 
вовъ, это то, что успѣхъ оныхъ находитея въ слиш - 
комъ многоразличныхъ зависимоетяхъ, то есть, что 
успѣхъ всходовъ никогда не бываетъ вѣренъ, что 
даже и здѣсь, въ Тю ренгенѣ, въ столь малыхъ лѣ- 
сахъ сравнителыю съ Уральскими, поеѣвы не всегда 
удаются; иеудача ихъ, не вдаваясь въ мелкія обсто- 
ятельетва, состоитъ въ неравномѣрностй всходовъ, 
то есть, что ые вся засѣяиная площ адь сплош ъ и 
равно покрывается растеніями и часто образуются 
прогалины, кои слѣдовательно должно вновь засѣять, 
ио уже въ слвдующій годъ, ибо растенія еіце не- 
достаточно велики для того, чтобъ эти прогалины 
мояшо было ясно усмотрѣть тотчасъ по ихъ обра- 
зованіи, смотря не рѣдко, по евойствамъ почвы и 
чѣмъ она дѣятсльнѣе и способиѣе къ росту травъ 
тѣмъ хуже, и такія прогалины усматриваются во 2  
и даже Ъ годъ послѣ посѣва, въ каковыхъ случаяхъ



невыгодно было бы, иногда и невозможно попол- 
нать пустыя мѣста иосѣвами н;е; здѣсь нсобходимо 
ул;е для установленія возможпой, всегда пеобходи- 
мой въ благоустроенномъ хозяйствѣ равномѣрности 
въ ростѣ учредить посадки, что вь сплош ныхъ по- 
сѣвахъ особенно затруднительно въ отмошеніи къ 
поврежденію транспортомъ новыхъ деревцовъ къ 
стоящ имъ уже молоДьімъ растеніямъ, для пополне- 
н ія  же прогалинъ посѣвами, недостатокъ въ еѣмя- 
нахъ случается не рѣдко, что весьма легко предви- 
дѣть въ простраиныхъ лѣсахъ Урала при значитель- 
ныхъ на лѣсъ потребностяхъ и слѣдовательно при 
значительиости ежегодно вырубаемыхъ площадей. 
Н аконецъ послѣднее затрудненіе при носѣвахъ, вгіро- 
чемъ конечно наименьшее, состоитъ въ обработыва- 
ніи земли подъ посѣвъ сѣмянъ, и производится ли 
это плугомъ, сохой или даже лопатой, кайлой, нель- 
зя  не усмотрѣть нѣкоторой затрудиительностн его, 
особенно въ малонаселенныхъ заводскихъ округахъ,- 
на почвахъ, сильно переплетениыхъ корнями и при 
остаю щ ихся пняхъ.

И зъ  всего вы ш еупом янутаго  оказы вается, что п ре- 
имущ ество возобновленія лѣсовъ посредствомъ посѣ- 
вовъ, исклю чая нем огія, л и ш ъ  благопр іятн ы я для 
того  обстоятельства, особы хъ вы годъ ые представля- 
етъ  сравнителы ю  съ садкой деревцевъ, уж с около 
четверти  стол втія  гіризнанной въ цѣлон Г ерм аніи  за 
исклю чительно соотвѣтственное средство разведенія
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лѣса. ГГрсдмет7, этотъ, около уііомя«і)таго времсни, 
былъ предметомъ всеобгцаго вііиманія между лѣсово- 
дами почти цѣлой Европьц много было ппсано о 
преимущгствахъ того и другаго способа, и возиик- 
ш ая отъ столкновенія мнѣній истина была: значн-
телыіый перевѣсъ на сторонѣ посадокъ, въ чемъ на- 
конецъ убѣдились такъ, что посѣвы на сплошь о'бру- 
баемыхъ лѣсосѣкахъ сдѣлалист, рѣдким и, а посадки 
суть обыкновенный способъ разведенія лѣсовъ въ 
болыпоічь и маломъ видѣ. Н е углубляясь въ много- 
численныя доказательства преимугцсства посадокъ 
прсдъ посѣвами, я считаю необходимымъ упомянут 
о главнѣйшихъ изъ нихъ, кои почти при всѣхъ мѣст- 
ныхъ обстоятсльствахъ имѣютъ одинаковую силу.

1 . ІІересаж иваем ы я дсревца, см отря по породѣ дс- 
ревъ , свойствамъ климата и почвъ , бы ваю тъ отъ  1 
до 7  л ѣ т ъ ; слѣдоватсльно засадивъ площ адь нап ри - 
м ѣ ръ  2  лѣтними дсревцами, вы игры вастся у;ке 2  года н 
7  лѣтними 7  л в т ъ  въ общ ем ъ  оборотѣ  хозяйства, 
каковая выгода вовсе нс так ъ  не значительна, какъ  
это съ псрваго взгляда м ож етъ  показаться; простой 
и кратк ій  п рим ѣ ръ  м ож стъ  изобразнть сущностг, 
сам ым ъ ясны м ъ образом ъ. П редп олож и въ  1 0 0  лѣ т- 
ній оборотъ  цѣлаго  лѣсничества, въ коем ъ по вы руб- 
кѣ тіослѣднихъ, около 1 0 0  лѣ тн яго  возраста лѣсо- 
сѣ къ , п срвы я, рублснны я за столько же лѣтъ  п р еж - 
де, долж ны  имѣть насаж дснія именпо того возраста, 
въ космъ послѣднія лѣсосѣки ны нѣ вы руб аю тся , то  
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есть около 1 0 0  лѣтъ. Опредѣливъ всю древесную 
віассу нримѣрно 8 0 0 ,0 0 0  сал;енъ и ежегодную при* 
быль съ цѣлаго лѣсничсства въ 8 ,000 , что и со- 
ставляетъ всличину ежегодной лѣсосѣки или средній 
годовой приростъ цѣлаго лѣсничества, оказывается, что 
если бы вырубленныі^ площади засагкиваемы были 
напримѣръ 2  лѣтними деревцами, то лѣсосѣка за 10 
лѣ»тъ вырубленная будетъ имѣть уже .12 лѣтнее на- 
саждсніе, 2 0  лѣтняя 2 2  лѣтнес, С0 лѣтняя 62  лѣт- 
нее н такъ далѣе, такъ, что 98 лѣтняго возраста лѣ- 
сосѣка будетъ уже имѣть масеу столѣтней, и слѣдо- 
вательно возобновляя лѣсъ въ тсчепіе 100 лѣтъ сад- 
кой 2 лѣтнихъ дсревцевъ, можно тѣмъ выиграть массу 
2  лѣтъ или въ 1 6 ,0 0 0  саженъ; если бы посадка гіро- 
изводима была 6 лѣтпими деревцами то выигрыгаъ 
нроетирался бы до 1 8 ,0 0 0  сажеиъ, или 100 лѣтній 
оборотъ сокрагился бы въ 9 1  лѣтній, при чемъ мас- 
са общ ая и годовыхъ гюрубокъ была бы та же самая, 
какъ и у 1 0 0  лѣтнлго оборота. И зъ  этого простаго
расчста легко усмотрѣгь веѣ выгоды, между конми

\
особенную ва;кность имѣетъ то, что въ случаяхъ, гдѣ 
лѣсные округа, ио сравненію съ пепремѣнной по- 
требиостью  заводовъ слиіыкомъ малы, каковы Вот- 
кинскій и Пермскій., мояшо вѣрно расчитывать. хо- 
зяйство 2, 1 , 5 и даже 7  годамн ранѣе, если возоб- 
новленіе лѣсовъ будетъ ироизводиться посадкой 2,
4 , 5 , и 7  лѣтняго возраста деревцевь или, другими

Iеловами, не ослаоляя законовъ прироста и силы лѣ-
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совъ можно увеличить производительность оныхъ, что 
въ холодномъ климйтѣ, гдѣ произрастительность очень 
медленна, безъ сомнѣніа заслуживаетъ вниманія.

2. Надеікность возращ енія лѣсовъ посадками. Это 
легко объяснястся тѣмъ: а) что окрѣпш ія уже болѣе 
и.іи менѣе деревца, будучи хорош о пересаліены, мо- 
гутъ противитьея засухамъ, продолжительнымъ доні- 
дямъ и частію морозамъ, Ь) что на худыхъ почвахъ, 
касаясь корнями менѣе поверхиостнаго слоя, и бо- 
лѣе лсжащихъ подъ онымъ, деревцо въ состоянін 
найдги себѣ достаточную гштателыюсть, с) деревца, 
по одиначкѣ или группой, стоя одно оть другаго 
иа равныхъ разстояніяхъ съ ранней юности, свыка- 
ются такимъ образомъ съ этимъ состояніемъ, отъ 
чего и образуются насаждснія, способныя противо- 
стоягь данче силыіымъ вьтрамъ и сі) эта сам аясво- 
бода стоянія дсревцевъ, въ какой они могутъ при- 
ходить въ соприкосновеніе ео всѣми дѣятелями про- 
яябёніЯі сообщаетъ ихъ |юсту силу, скорость, со- 
храняя вмѣстѣ и дѣятельность почвы.

о. П роходны я прорубки въ сголь правилыю  огъ 
юностн выростш ихъ насалчденіяхъ уже несравнеішо 
легче, нежсли у выросш ихъ изъ посѣвовъ, и слѣ- 
довательно присмогръ за производствомъ оныхъ мо- 
лістъ быть веденъ безъ опасенія порчи насаждснія, 
да и вообще, прорубки здѣсь ул»с не столь важны.

И зобразивъ лпш ъ въ обіцихъ очеркахъ причины 
предпочтснія разведенія лѣсовъ садкой, разведенію



носѣвами., слѣдовало бы бсзъ содшвшя упомянуть и 
о сравните.іьныхъ издерж кахъ этихъ двухъ спосо- 
бовъ; но какъ цѣна сѣмянъ зависитъ, какъ выш е 
уже сказано„ отъ степени ихъ урожая* и доброты, 
отъ тѣхъ или иныхъ, болѣе или менѣе удобныхъ 
способовъ къ обработыванію  почвъ, отъ поденной 
нлаты, почти повсюду разлйчной, отъ успѣха всхо- 
довъ, то есть больш ей или меньшей иеобходимости 
дополненія оныхъ, отъ рода и способа самон пере- 
садки растеній, и отъ транспорта назпаченныхъ къ 
пересадкѣ деревцевъ, то и нѣтъ рѣш ительно воз- 
можности даже въ сложности сдѣлать приблизитель- 
ное опредѣленіе. ТТредіюлояіивъ да?ке возмояшость 
таковаго опредѣленія, мояіно полояіительно сказать, 
что за масш табъ принимаемо бы оно не могло быть, 
ибо мѣстныя обстоятельства столь бсзконечно раз" 
личиы, что сравнеиіе расходовъ часто соверш енно 
невозмояіно, и производя огіыты какого бы  рода и 
свойства они ни былн, гіри строгомъ винманіи ко 
всѣмъ мѣстпымъ условіямъ, всего легче приблизить- 
ся къ истинѣ. И е имѣя возмояіности выетавить цѣпъ 
на оба снособа разведенія лѣса, я  долж енъ одндко 
же утвердительно сказать., что посадки дешевле по- 
сѣвовь, по крайнѣй мѣрѣ это такъ вовсемъ Т ю - 
рингенѣ, гдѣ посадки производятся отличнѣйіиимъ 
образомъ и заслуживаю тъ иолнаго вниманія и нѣ- 
котораго подраж анія во многихъ изъ У ральскихъ 
округовъ.
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Молодыя растенія для псресадки, или такъ назы- 
ваемые сажснцы, обыкновенно получаются изъ ис- 
кѵсствснно произведеипыхъ посѣвовъ, взошедіпихъ 
подъ защитою крупныхъ старыхъ насажденій, а не 
отъ естественныхтц ибо послѣднія, съ перваго мгно- 
вснія развитія сѣмяниыхъ листковъ, привыкаютъ 
стоягь въ тѣни, въ сыромъ воздухѣ и въ защ итѣ 
отъ холодныхъ вѣтровъ и будучи изъ этого состоя- 
иія перенесены на открытое мѣсто вдругъ, они не 
переносятъ обыкновснно этого быстраго перзхода и 
если не въ пгрвомъ ;кс годѣ по пересадкѣ, то во 
второмъ, большсю частію погибаютъ. Совсршенно 
другое съ тѣми саженцами, кои начали свое прозя- 
беніс въ открытыхъ мѣстахъ, и въ этомъ отношсніи 
опытность позволяетъ не рѣдко пользоваться изъ 
случайно налетѣвшихъ сстественныхъ самосѣвовъ по 
краямъ лѣсовъ, напрнмѣръ на поляхъ, лѵгахъ и про- 
галииахъ, гдѣ положеніе молодыхъ дергвцовъ съ 
первой юности было именно то, въ каковое они 
должны быть перссажсны. Самос засажнваніе лѣсо- 
сіікъ обыкновенно пропзводится такъ: лѣсосѣки, вы- 
рубаемыя сжсгодно одпа возлѣ другой нѳ возможио- 
сти, то ссть смотря по епѣлости насаж діній, ши* 
риною каждое только около 1 5 саж сн ъ , обыкновсн- 
но чрезъ годъ по вырубкѣ (*) засѣвается дрсвссны- 
ми сѣменами; но вырубкѣ второй, возлѣ первой ле-
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якащей лѣсосѣки, изъ засѣяниой лѣсосѣки прош ед- 
ш аго года, слѣдовательно вырубленной за 2, выка- 
пываю тся осторожно растенія н переносятся по 
орезвычайной близости весьма дешево, скоро и безъ 
малѣййіаго поврежденія сагкенцовъ на эту послѣд- 
июю лазсосѣку, которая вся и засаживается; въ тер- 
діинъ засаживанія лѣсосѣки 2 года, рубится и очи- 
щ ается лѣсосѣка третьяго, которая на слѣдующій 
годъ изъ той же, '1 лѣсосѣки снабжается сажанцами 
(угке слѣдовательно годомъ старш іс, нсгкели по лѣ- 
сосѣкѣ 2  года, то есть двулѣтніе) п обыкновепнымъ 
порядкомъ засагкивается. П редполож ивъ, какъ это 
почти во вссмъ Тю рингеиѣ, что сагкенцы дюгутъ быть 
съ увѣрспностію до 6 лѣтияго возрасга включитель- 
но перееагкиваемы, могкно такимъ образомъ ещ с за- 
саднть три лѣсосѣки, если только сеходы на лъсо • 
сѣкѣ перваго года столь обильны, что сагканцевъ 
будстъ достаточно, въ противномъ гке случаѣ, лѣсо- 
сѣку 5,  6 или 7  года опять засѣваю тъ и работы 
иродолж аю тъ упомянутымъ образомъ.

СНіень часто случаехся, что въ слѣдствіе разстро- 
еннаго состоянія лѣсовъ, возрасты насагкдеиій не 
молли бы ть приведсны вх. короткое время въ то 
отнош еніе и нормальное состояиіе или согласіе, чтобъ 
порубка велась, какъ  выш е сказано, одна возлѣ дру- 
гой, то въ этихъ случаяхъ поступаю тъ слѣдую щ имъ 
образомъ, нс менѣе ириличиымъ и удобнымх,. Б щ е  
при составленіи плана хозяйства, гдѣ порядокъ по-
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рубопъ твердо опредііляется, усматриваютъ: гдѣ и
какимъ образомъ должио послѢдовать возобновлеше 
лѣсовъ, и еели лѣсосѣки одиа возлѣ другой расио- 
ложены не иовсюду, то въ этихъ случаяхъ, гдіі со- 
вокупляется ихъ въ одномъ мѣстѣ больше (въ извѣ• 
стный, не большой періодъ времеии), тамъ назна- 
чаютъ не болынос мѣсто д.ія питомника, обыкно- 
венпо загораживаемос, съ хорошсй почвой, прилич- 
ной будѵіцему мѣсту роста здіісь восгіитаиныхъ ра- 
стспій, гдѣ въ періодъ приступа къ порубкамъ, сѣ- 
ютъ потребныя древесныя иороды, и отсюда ужс 
разеаживаютъ въ окрсстъ лсж ащ ія лѣсоеѣки. Само 
еобой разумѣетея, что такіе питомники располлга- 
ются въ центрѣ расбросаиио лсжащ нхъ порубокъ; къ 
ннмъ доволыю близко, даже дѣ.іаютъ нѣсколько та- 
кихъ гштомниковъ, чтобъ избѣжать значителыіыхъ 
издержекъ на транспортъ сагкенцевтд мѣета назна- 
ченныя для питолшиковъ, до того термина, когда 
начиутея порубки въ томъ мѣстѣ, обыкновемно оста- 
іотся нс огорожснмымм и д.ія извлечеиія изъ нихъ 
до и пос.ііі того термина выгодъ, обыкновенно от- 
даютея гіодъ поля, луга, менѣе иодъ выгонъ екота, 
гіра' чемъ стараю гся располагать ихъ по дорогамъ, 
или вб.іизн оныхъ, или наконецъ на тѣхъ путяхъ, 
кои лѣсная стража должна наиболѣе посѣщать.

Такъ какъ разведеніе лѣса въ этихъ питомникахъ 
временное, то сѣятъ обыкновенно узкими полосами, 
около 1 и верш ковъ, оставляя между ними раз-
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стояніе до 1 а>у та, ири чемъ отъ сорныхъ рас-теній 
и травъ очищ аю тъ старательно; выкапываніе густо 
стоящ ихъ растеній соверш астся безъ малѣйшаго 
имъ врсда обыкновенной лопатой, гдѣ они разумѣет- 
ся выинмаются сотнямн вдругъ съ землей, въ како- 
вомъ состояніи еладутся иа носилки, и двое под- 
ростковъ могутъ принести на одной носилкѣ сголь- 
ко растенін, что по крайпей мѣрѣ 6 и даже 7  че- 
ловѣкъ бѵдутъ въ состоянін заеадить въ цѣлыи день.

Т акъ  какъ почва въ лвеномъ дѣлѣ вообще, и нри 
разведеніи лѣсовъ въ особенности играетъ важную 
роль, то я необходимымь считаю  здѣсь привести 
главныя различія оныхъ въ лѣсахъ Тю рингена: а) 
свѣжая, дѣятельная, но весьма рѣдко глубокая, обра- 
зованная изъ нѣсколькихъ разносгей песчаника и 
столь же приличная для сосны, сколько и для елщ 
между больш ими протягкеніями этой почвы, попа- 
дается известковая небольшими нолосами, такж е 
ночва довольно дѣятельная, но у;ке такъ  называе- 
мая тегілая, на коей попадаю тся буковыя и частію  
дубовыя насаж дснія, Ъ) весьма сильная и болѣе глу- 
бокая гіочва, изъ глинистаго сланца произш едш ая, 
произращ аетъ  съ отличиымъ успѣхомъ почти всѣ 
древесныя породы , но для сосны менѣе приличнаЯ, 
ибо иорода эта здѣсь имѣетъ хотя и бы стры й ростъ, 
но древесину толстослойную и слабую, с) образовав- 
ш аяея  изъ конгломератовъ и только въ тѣхъ случа- 
яхъ прилпчная для возраіцеиія л Ьсовъ, если она ие
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изъ краснаго конг.юмерата (Э^ОГОеЙгЗ^ОМГіезепЪеЗ) 
произоінла, въ каковомъ случаѣ она бываетъ чрез- 
вычайио плоска, такъ, что только ель моазетъ быть 
возращасма съ нѣкоторымъ успѣхомъ, и сі) нроиз- 
ш сдш аа изъ порфировъ, довольно скоро высыхаю- 
щ ая, но изъ подъ старыхъ лѣсныхъ насаждсніщ 
перемѣшаниая съ нсбольшимъ ко.шчсствомъ лѣсна- 
го назема, довольно хорошал для еловыхъ, пихто- 
выхъ и частію буковыхъ лѣсовъ.

Самая садка нроизводится въ Тюршігеисі;ихъ лѣ • 
сахъ хотя и не повеюду одннаково, однако же въ 
главныхъ евоихъ оенованіяхъ почти совершснно тогк- 
дественна. Три главныя различія здѣсь употребляе- 
мыхъ способовъ: 1 для ели исключителыю и чаетію 
для сосны, такъ называемая садка кустами (Й$й|сГ)еГ* 

состонтъ въ томъ, что берутъ нѣсколько 
молодыхъ растеній изъ выкаиываемыхъ въ питомннкѣ 
или на лѣсосѣкѣ, какь уже з'іюмянуто, и ие разнимая 
ихъ корней, какъ они росли, вмѣСтв садятъ въ одну 
яму, стараясь ско.іь возмогкпо соблюдать, чтобъ кор- 
ни были зарываемы не площ е и не гл_) бгке, какь 
они были въ грядѣ питомііика, въ противномъ ;ке 
случаѣ и именно во второмъ, хотя въ нервые два 
и даже три года послѣ поеадки такіа  растенія и 
хорошо будутъ рости, но чѣмъ дальше, тѣмъ ростъ 
ихъ будетъ сгановиться хуже н т.*кимъ образомъ по- 
лучаются больныя насажденія, недостигающ ія пол- 
наго развитія и съ малымъ ириростомъ; главное же
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весьма слабыя къ сопротивленію вътрамъ, что про- 
исходитъ въ слѣдствіе способности сли распростра- 
нять свои корни горизонтально, кои однако же, бу- 
дучи с л и ш ііо м ъ  глубоко зарглты, чтобъ гіринять имъ 
свойственное положеиіе, стремятся вверхъ, то есть 
остаю тся въ неестествеиномъ состояніи, и чѣмъ пе- 
ресаживіхемыя деревца крупнѣс, тѣмъ это вреднѣе; 
въ первомъ ліс случаѣ, то есть когда корнн будутъ 
посажены плоско, то обыкновенно скоро совершен- 
но погибаю тъ; надобно прибавить, что глубокая сад- 
ка, отъ неумѣнія или нерадѣнхя рабочихъ, къ со- 
ж алѣнію  трудно ііонтролируется н потому при этомъ 
способѣ иеобходимъ или постоянпый присмотръ или 
иадсжные рабочіе. Число дерсвцсвъ, какое здѣсь 
употрсбляю тъ, чтобъ посадить въ одну ямку т іп іт и ш  
2, т а х і т и т  5, но чѣмъ вредъ отъ обкусываиія круп- 
ною дичыо болыне н чѣмъ положепіе мѣста болѣе 
откры то вліяніямъ поздпихъ морозовъ, тѣмъ число 
деревцевъ увеѵшчиваютъ соразмѣрно, иапримѣръ до 
7 , но нс болѣе 8. Способъ этотъ принадлеж итъ въ 
новѣйш ее время къ самымъ употребительнымъ, осо- 
бенно для ели, надеяіности коего наилучш имъ дока- 
зательствомъ служатъ довольно обш ирны я иасажде- 
нія ели повсюду въ Тю рингенѣ, подобііымъ обра- 
зомъ возращ енны я, при чсмъ гіравильность, съ какою  
ироизведены были посадки и въ поелѣдствіи про« 
ходныя прорубки, дѣлаю тъ так ія  насагкденія образ- 
цовыми во всѣхъ отнош еніяхъ. 2  Д ля ели простая,

2 0 6



обыкновенная садка, то есть садятъ въ ямку одно 
деревцо, вырывземое въ питомникѣ такъ, что на 
корняхъ остается земли не много. Такая садка безъ 
сомнѣнія надегкна и удобна, если дерсвца ие повре- 
гкдсны прн выкапыванім и пад.іегкагцимъ образомъ 
поеажены, принимая однако же въ соображеніе: а)
быстрый переходъ весьма нѣжнаго растенія изъ гу- 
стаго носѣва, гдѣ еотни деревцевъ одно другое за- 
щ ищ аю тъ, Ъ) чувствите.іыіость къ морозу, с) вредъ 
отъ крупной дичи и сі) при вырываніи причиияе- 
мый вредъ корнямъ, то нельза не отдать преимуще- 
ства первому способу, гдѣ, ес.ін бы одно, два или 
трн дсревца изъ одного гіорядочпаго кусТа и погиб- 
ли, то оета.іыіые одно или два, тѣмъ съ болыпею 
силою заступятъ ихъ мѣсто. Б езъ  сомнѣнія, сслц при- 
нять всѣ мвры осторогкности при самой садкѣ и 
выкапываніи, и брать растенія не 1 и 2 лѣтъ, а 7) 
4  и дагке 5 лѣтъ, тогда и этоть способъ прсдстав- 
ляетъ вѣрные рсзультаты. 7>. Для сосиы преимуще- 
ственно, гдѣ корни одинокихъ деревцевъ, вырывают- 
ся въ пмтомникѣ съ землей (ОдСіГіСПр^кШЗипд)/ въ 
нсмаломъ колнчествѣ облегающей коренья н въ та- 
комъ состояпіи обыкновенно угке въ тачкахъ съ нс- 
большими ящиками осгорогкно перевозятся къ мѣ- 
стамъ садки, гдѣ въ предварительпо приготовлснные 
ямки и садятся. Способъ эготъ чрсзвычайно хорош ъ 
и надеженъ, даже на самыхъ бѣдныхъ почвахъ и 
при иеогіытныхъ работникахъ> но успѣхъ требуетъ
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предварйтельныѵь работъ: одно и двулѣтнія расте- 
нія, вырываемыя въ питомникѣ; изъ такъ называе- 
мой сѣмяш ю й гряды , предваритсльно по одиначкѣ 
разсажнвается въ томъ же самомъ гштомникѣ, раз- 
стояніемъ приблизительно на 1 «і>утъ одно отъ дру- 
гаго, гдѣ и стоятъ 2 , б и даже 4 года и потомъ 
уже выкапываю тся съ землей и разсаживаю тся на 
свободѣ, то есть на лѣсосѣкѣ. Конечно эготъ спо- 
собъ посадки будетъ стоить дороже, и мѣста для 
питомниковъ должны быть гораздо обш ирнѣе, но 
свойства этой древссной породы, дѣлаю тъ эту прсд- 
варительную работу неизбѣжною , вознаграж дая пол- 
ною надеікностію послѣдующаго роста, несравненно 
опереж аю щ аго выросш ихъ изъ сѣмянъ, и слѣдова- 
тельно доставляю щ аго большую массу въ кратчай- 
ш ее время. Самал садка этимъ способомъ произво- 
дится весьма скоро и потому дешевле 2  снособа, 
кромѣ издерж екъ на транспортъ. 4. Д ля сосны ліе 
псресадка на свободу одно и двулѣтнихъ дсревцсвъ 
прямо изъ питомника. П ри  этом ь способѣ, особен- 
ное внимаиіе обращ аю гъ на то, чтобъ работы  ири 
самой садкѣ произведены были возможно старатель- 
н о , то есть чтобъ неповрежденно вырытый длинвый 
корень такъ  въ приготовленную  ямку пргвнаровленъ 
п вложенъ былъ, что его сстественное положеніе ни 
мало не будетъ наруш ено, и чтобъ земля, обыкно- 
венно довольно хорош ая (*), облсгала ко'рни доволь-

(*) К о т о р а я , въ случаѣ если почва не доволы ю  х о р о ш а , дол-



но гілотно и не было ни малѣйіней пустоты между 
стѣнкамн ямки и непосредственно около корня ле- 
жащей землей.

Манипуляція самыхъ работъ при перееадкѣ, ко- 
нечно не новсюду въ Тюрингенѣ, соверніенно одииа- 
кова, однако же различія эти не столь важны, чтобъ 
могли оказыватъ значителыіыя вліяніл на послъдую- 
щій ростъ деревъ и суть болѣе слѣдствія мѣстныхъ 
обстоятельствъ и прпвычекъ рабочихъ, при чемъ эти 
послѣдніе, хотя обыкновенио и поденщики, но во 
всемъ Тюрингенѣ образуютъ какъ бы особый классъ 
(*), постоянно уяге занимаю щ ійся только при посад- 
кахъ и гюсѣвахъ, и слѣдовательно болѣе или менѣе 
опытный, почему и нѣтъ ничего удивителыіаго, что 
гіри хорош ей большею частію почвѣ, лѣсовыя куль- 
туры повсюду успѣваютъ превоеходно. Главное раз- 
личіе еостоитъ въ томъ, что разстояніе между саяга- 
емЁімн деревцами неодинаково,напрнмѣръ въСаксень- 
Кобургъ-Готскихъ лѣсахъ садятъ рѣгке, нсліели въ 
Княжествахъ Ш варцбургскихъ, Рейсекихъ и Зондерс-

;кна бы ть вблизи отыскаиа и подвозим а въ тачкахъ, что 

весьма легко псполиить, ибо таковой зем .іи пужио очень  

ие мпого.
(*) Р абоч іе ж е, запимаю щ іеся напримі.ръ ]іубкой лѣса, обра-  

боты ваніемъ опаго и том у гю добпы мъ,образую тъ такжс по- 

стояішыя арте.ш , что для здѣш ияго лВсоуііравленія весь- 

ма важ но, ибо оно всю еж егодную  іір оп ор ц ію  заготовля- 

етъ на собствеппы й счетъ, чѣмъ коіітроль н порядокъ въ 

лѣсахъ и облегчается.

209



гаузеискомъ и хотя на успѣхъ роста ели это и нс 
имѣетъ сначала ваяшаго вліяиіл, однако же съ полною 
вѣроятиостію  пюікно сказать, что посаженныя рѣж е, 
напримѣръ на 4  и 5 Футовъ деревца, доставятъ въ 
среднемъ возрастѣ по крайней мѣрѣ ~ частію древе- 
сіюй массы болѣе, нежели стоящ ія на 1 I- и на 2 
фута деревца (расчитывая сравнсніс нс на величину 
уже площади, а на число деревъ, предположивъ ростъ 
ихъ подъ соверш енно одинаковыми условіяМи), како- 
вое обстоятельство у сосны ещ е важнѣе. Отсюда 
съ возможною вѣрностію  мояшо предположнть, что 
чѣмъ лѣсничсство общ ирпѣе н лѣсосѣки больше, 
тѣмъ строже до.іжно быть соблюдаемо правило «не 
садить густоа и преимущсственно въ тѣхъ случаяхъ, 
г д ѣ , или мало или вовсе не слѣдуетъ расчитывать 
на гіеріодичсскія пользованія изъ лѣсовъ (Зш:|феП= 
пи^цпдеп)/ то ссть проходныя прорубки. Слѣдую- 
іцій расчстъ убѣж даетъ въ значителыю сти разности 
густой, средней и рѣдкой садки, а равно и издержекъ:

П ри  разстояніи дсревцевъ одно отъ дру- 
гаго на 2  фута, приходится иа дссятинѣ . 2 7 ,5 4 0

П р и  разстояніи деревцевъ одно отъ дру- 
гаго на 4 фута, приходится на дссятинѣ . 6 ,885

ІІр и  разстояніи деревцевъ одно отъ дру-
гаго иа 6 Футовъ, приходится на д есяти н ѣ . 3 ,0 6 0

П ри н явъ  сиособъ садки треуголыш ками, число 
деревцевъ будстъ і- противъ этого расчета больше. 

П ервое разстояніс, весьма рѣдко употребляю тъ
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въ Тюрннгенѣ, второе существуетъ въ лѣсахъ Сак- 
сенъ-Кобургъ-Готскихъ и разстояніе въ 2 |- и '5 ч>ута 
во всѣхъ Ш варцбургскнхъ и Рейсскихъ Княжест- 
вахъ. П ріі этомъ обстоятельствѣ имѣютъ всегда въ 
впду н то, идолжпо ли и скоро ли засаженное про- 
странство поступитъ ко впуску туда скота для пасть- 
бы« и значителснъ ли вредъ отъ крупной дичи«, въ 
обоихъ случаяхъ садку отнюдь не дѣлаютъ густою, 
и лучіпе допустіігь разстояніс между деревцаліи въ 
7 Футовъ, иежели засадить на э и 4  Фута. Если по- 
садка нроизводится нс кустами, а однночными дерев- 
цами, то при одинаковыхъ мѣстныхъ обстоатсль- 
ствлхъ, садку послѣдними дѣлаютъ нсмного гуще.

Что же касается до числа деревцевъ, которы я 
образуютъ одинъ кустикъ, то упомяпувъ уже объ 
этомъ, я считаю за необходимое присовокуішть нѣ- 
когорое объяснепіс, имснно, что число дерсвцсвъ 
одпого кустика, ирсвыілаю щ се 5, было бы по мно- 
гимъ отнош еиіямъ не выгодно, пбо при болынемъ 
числѣ, хотя кустикн и уснѣваютъ въ началѣ всегда 
ііочти лучшс, но тѣмъ болѣе оіш отстаю тъ въ ростѣ, 
чѣмъ ихъ вѣтви болѣе распространяю тея и чѣмъ 
одно деревцо болѣс тѣснитъ другое и хотя при по- 
слѣдѵющихъ ирорубкахъ такія насажденія безъ сом- 
нѣиія доставятъ нѣсколько большую массу, но хо- 
зяйство обш ирныхъ лѣсовъ, ссли бы оно было даже 
и спеціалыюе, должно избѣгать всего того, что мо- 
гло бы повести къ особымъ издержкамъ, въ пасто-
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ящ смъ не вознаграждаемымъ, говоря вообще: дол-
жмы избѣгать при искусствсиномъ возращ еніи лѣ- 
еовъ распетовъ на гірорубки. К ъ  тому же число де- 
ревцевъ при садкѣ болыпими кустами, безъ сомнѣ- 
иія было бы нѣсколько больше, слѣдовательно и из- 
держки транспорта были бы значительнѣе.

П ри посадкахъ сосны, при чемь деревца выры - 
ваются съ корнями, чиело лѣтъ или возрастъ этихъ 
деревцсвъ, какъ уже и сказано было, въ Тю риигенѣ, 
говоря вообще, не бы ваеть болѣе 7  и мрнѣе 7), че- 
му однако гке мѣстныя обстоятсльства, оеобенно 
свойсчѣо почвы, суть лучш ій указатель, напримѣръ 
на почвѣ сильно поростаю щ ей всресками гі елѣдо- 
вательно рѣдко средней> болѣе гке ыизкой доброты> 
лучш е садить 5 лѣтнія деревца, чѣмъ 7) лѣтнія  ̂ н а , 
гючвѣ сильной, особенио споеобной къ богатому ро- 
сту травъ, можно еъ полнымъ успѣхомъ садить и 7  
лѣтніе; на почвѣ іу сто покрытой мхами, садятъ отъ 
5 до 7  лѣтняго возраста и наконецъ, на свѣгкей 
песчаной, нвсколько камснистой, весьма хорош о уда- 
ю тся 7> и 4 лѣтнія дсрсвца. Ч ѣм ъ хуже почва, то 
есть бѣднѣс, или площ е, тѣмъ корпн перееаживае- 
мыхъ растеній надобно выры вать сі. больш имъ ко- 
личествомъ земли, какъ лучш ей противъ той, въ ко- 
торую  ііересаживаютъ> что имснио молодому расте- 
нію  необходимо въ первое время, ибо ходь прозя- 
бенія оиаго, въ періодъ перееадки нѣсколько нару- 
ш аемый, не долженъ бы ть подвергаемъ дальнѣйш имъ
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лишсніямъ, то ссть изъ хорошей, гштателыіой поч- 
вы непосрсдственно перенесенъ въ бъдную, въ про- 
тивномъ случаѣ дсревца не выдерживаютъ 2, 5 лѣтъ 
и въ большемъ количествѣ погибаютъ. Нельзя одна- 
ко же этого обстоятельства брать въ обратномъ со- 
держаніи, то есть »что чѣмъ лучше почва, тѣмъ 
корни дсревцевъ могутъ быть вырываемы съ мень- 
шимъ и меньшимъ количествомъ зсмли, ибо въ этомъ 
возрастѣ перссаживаемыя деревца нмѣютъ часто не 
соотв Іітственные (особенно возрастая въ хорошей 
почвѣ) своен длинѣ корни, и для сохранснія ихъ, 
вырываиіе съ немалымъ количествомъ земли неиз- 
бѣжпо. Разстояніе р.ъ каковомъ садятся дсревца, за- 
висятъ равномѣрно отъ свойствъ почвы, а также и 
мвры покатости горы къ солнцу; чѣмъ первая луч- 
ше и чѣмъ солнце меньшее время освѣіцаетъ мѣ- 
сто, тѣмъ деревца могутъ стоять рѣже, хотя это ие 
принимаетсл еще за поводъ садить рѣже 7  и 8 4>у- 
товъ, и чѣмъ эти обстоятельства не благопріятнѣе, 
тѣмъ для защ игы  почвы, можио садить въ обш ир- 
ныхъ лѣсахъ около 5 и г.ъ мѣстахъ, гдѣ недоетатокъ 
на лѣсъ ощутителснъ, до 5 ф у т о г .ъ . Е сли садка про- 
изводится двулѣтними, да;ке однолѣтними деревцами, 
прямо изъ сѣмянныхъ грядъ, то нс наблюдаютъ осо- 
быхъ гіредосторожностей при вырываніи корней, то 
ссть въ отношсніи оставленія иа нихъ земліц одна- 
ко же при посадкѣ деревцевъ на свободу должио 
наблюдать за правилыіымъ расположеніемъ корней 

Г о р н .  Ж у р п .  І і / г  У .  1 8 4 5 . 0
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и укрѣиленісмъ въ ямкѣ. Н а очень бѣдной почвѣ, , 
напримѣръ песчаной или торФяной, д о л і к н о  малеиь- » 
к ія  ямки при посадкѣ въ нихъ деревцевъ наиолнять | 
хорошей землей, которая не должна однако же быть . 
чистый черноземъ, глина или горячая извесгковая, 
но свѣжій супесокъ или песокъ, перемѣшанный съ . 
полуразрушившимися растительными остатками. Н а л 

почвѣ низкой, нѣсколько сырой, даяіе влажиой, если а 
уже необходимость вынуждаетъ разводить именно (( 
сосну, то пересаживаемыя деревца ие могутъ быть.'. 
успѣшно употребляемы иначе, какъ только съ зна-- 
чительнымъ количествомъ земли на корсньяхъ; ибо ( 
какъ это не только въ Тюрингенскихъ лѣсахъ, но и і 
въ Прусской Помераніи и Рейнскихъ провинціяхъ« 
меня убѣдило, что гіосажсшіыя деревца въ такую і 
почву безъ соблюденія упомянутыхъ правилъ, обык-- 
новенно тотчасъ по наступленіи гіервыхъ осеннихък 
морозовъ, если только земля очень мало или вовсег 
не покрыта снѣгомъ, выталкиваетея, какъ бы в ы ж и - 
мается вновъ посаженнѳе деревцо изъ земли увели-- 
чившимся объемомъ замерзшей воды, чему неимѣю- * 
іцая еіце кадлеліащей связи земля особенно этомуу 
благопрілтствуетъ и деревцо лежигъ на землѣ, по-- 
гибш ее большею частію для всякой культуры. Раз-- 
стояніе между еажаемыми деревцами, коихъ корниі 
безъ земли выкопаны, здѣсь не превы ш аетъ э фу-- 
товъ, обыкновенно бывая меныне.

П ри  пересадкахъ сосны въ возрастѣ отъ 6 и бо-

214



лѣе лѣтъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Тюрингена счи* 
таю тъ за полезное, н ѣ с к о л ь к о  надорваиные или ча- 
стію оборванные корни при вырываніи оныхъ, для 
приведенія въ равновѣсіе количества оныхъ съ вѣт- 
вями деревца, обрѣзать нѣкоторые изъ корней и 
вѣтвен. Въ другихъ странахъ Германіи, напримѣръ 
въ Саксоніи и Сѣверной П руссіи, равномѣрно при- 
знаю тъ необходимость этой манипуляціи, получив* 
ш ей свое начало изъ слѣдующаго обстоятельства: 
пересаашваемое деревцо, чѣмъ оно больше, тѣмъ 
при вырываніи теряетъ больше и корней, въ при- 
родѣ всегда находящихся въ совершснномъ равно- 
вѣсіи съ массой вѣтвей, и если это нарушсно, то ссге- 
ственно, что корни не въ состояніи нести въ ра- 
стеніе достаточно соковъ и возстаноѣить надлсжа- 
щую циркуляцію  оиыхъ„ ибо не соотвътственно 
болынсе количество вѣтвей покрытыхъ листьями от- 
правляю тъ свой процессъ и прежде неніели введсн- 
ные корнями соки достигнутъ до верш ины дерева, 
нижнія и срсднія вѣтви безъ сомнѣнія гіерсработа- 
ю тъ весь до нихъ доходящій сокъ, и частГіо напол- 
нясь имъ, по извѣстному Фіізіологичеекому закону, 
остатки онаго опять приведутъ внизъ, слвдственно 
вершина дерсва, какъ часть наиболѣе удаленная отъ 
корней, при недостаточномъ ихъ отправлснін, будетъ 
страдать и погибнетъ. Во избѣжаніе этого и прн 
томъ въ соображеніи, что во время пересаяш ванія 
дерева, оно все тѣрпитъ отъ прерваннаго процесса
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прозябенія и ири томъ можетъ быть отъ иоваго 
мѣста въ особенности, обьшновенно обрѣзываю тъ 
ниж нія вѣтви, не соверигенно, но по немногу отъ 
каяідаго сучка (у больш ихъ же деревъ совершенно). 
О перація эта повсюду имѣ.іа успѣхъ, или другими 
словами не имѣла инкакихъ дурныхъ послѣдствій, 
но до сихъ поръ это было дѣлаемо съ листвянными 
породами и кустарниками и въ новѣйш емъ времени 
совѣтуютъ дѣлать то же и съ хвойными породамн 
деревъ, и какъ ири осторояш ой обрѣзкѣ нижнихъ 
вѣтвей, вреда егцс ни какого не замѣчено, то и по- 
лагаю тъ, что эта мѣра, мѣра садоводствегшая, поле- 
зна. Мое мнѣніе въ этомъ, новомъ дѣлѣ, произведе- 
ніе оиытовъ въ большомъ видѣ^, результаты чего, 
могли бы уяге произнести окончательное сужденіе 
объ этой манипуляціи и были бы  весьма ваяш ы 
при обш ирны хъ иосадкахъ, гдѣ даже самый усилеи- 
ный присм оіръ  не въ состояніи отвратить нѣкото- 
рой кеосторояіности при вырываніи деревцевъ.

Н аконецъ , одно изъ обстоятельствъ при посад- 
кахъ, время года, заслуживаетъ особегшаго вниманія. 
М нѣнія по сему предмету столь яге, утвердителыю 
мояш о сказать., различны, сколь разнообразны  кли- 
матическія и почвенныя обетоятельства мѣстополо- 
ж енія и условіе лѣснаго хозяйства,, древесной поро- 
ды , способовъ культуръ и мѣръ искусства, съ каки- 
ми они производятся. Въ ж аркомъ и умѣренномъ 
климатахъ напримѣръ нельзя надѣяться на успѣхъ
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посадокъ сосны въ лѣтиее время, ель л;е, напротивъ 
того, перенесла бы легко ж ары , но погибла бы въ 
раинюю весну; иа морскихъ берегачъ, обѣ породы 
можно садить ц ѣ л ь ій  почти годъ и еъ равнымъ ус- 
пѣхомъ. Н а сильной, отъ зноя не тѣрпящ ей почвѣ 
обѣ породы могутъ быть съ весны, всс лѣто и до 
половішы оссни сажаемы съ совершснною безопа- 
сностію; на почвѣ же влажиой, если она неизбѣжно 
долгкна быть осенью культовирована, то сосна 
(52>апспр^ап^ипз) болѣе выдср?китъ, хотя ель для 
такой почвы и болѣе прилична; близость водъ на 
поелѣднюю имѣетъ в.ііяніе, тогда какъ первой ни 
мало не вредна. Горный склонъ къ сѣверу ель луч- 
ш е выдерліиваетъ сосны, равно какъ и къ западу, 
ибо не укрѣпивш іяся и долго неукрѣпляю щ іяся мо- 
лодыя сосновыя деревца тѣрпятъ  отъ силы вѣтровъ 
болѣе е.іи, хотя съ другой стороны, вліяніе моро- 
зовъ, здѣсь сильнѣйшее, послѣдней породѣ очень 
вредно, а первой ни мало. Ю ж ны й отклонъ, заса- 
жснный одинаково елью и сосной, оказывается вред- 
нымъ для второй. Въ хозящ твѣ, гдѣ все расчитано 
иа возращ еніе строевыхъ насажденій, производимыя 
посадки должны быть пѣско.іько рѣже, равно какъ 
и въ томъ случаѣ, гдѣ величина , древесной массы, 
въ сльдствіе значите.іьныхъ на лѣсъ потребностной 
есть единственное стремленіе, посадки должны быть 
густы. Наделіно произведенныя работы при посадкѣ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ допускаютъ небольш ія от-



ступленія отъ главныхъ правилъ, съ цѣлію  избѣж а- 
нія напримѣръ больш ихъ издеряіекъ и тому подоб- 
ное и имѣя рабочихъ неопытныхъ, должно расчи- 
тывать уже на прочное воспроизведеиіе предприня- 
таго, на обезпеченіе по правиламъ лѣсоводства этихъ 
расходовъ. Денеж ныя средства, число рабочихъ, свой- 
ство воспитываемыхъ въ питомникахъ къ пересадкѣ 
растеній, словомъ, все поставляетъ время садки въ 
зависимость. Здѣсь приведены только самыя главныя 
черты , коими я  не имѣю въ виду что либо въ этомъ 
отнош еніи опредѣлить; напротивъ того, я  стараю сь 
здѣсь доказать, что подобное опредѣленіе было бы 
не только не нйдежно, не вѣрно, но что оно столь 
ж е было бы ие возможно, сколь и нзлишне. У раль- 
скій край, если когда либо будетъ въ лѣсоводствен- 
номъ отнош еніи устраиваемъ, то долженъ руковод- 
ствоваться правилами лѣсоводства главнѣйш е по- 
чсрпнутыми изъ опытовъ и наблюденій въ кругѣ 
тамош нихъ видовъ правительства, оредствъ , кли- 
матическихъ обстоятельствъ и всѣхъ тѣхъ , часто 
мелочныхъ, но кои въ общ емъ и составляю тъ истии- 
ны я данны я, осиованій. И зученіе оныхъ, есть вмѣ- 
стѣ изученіе лѣсоустройства, наблю деиіе приро- 
ды подъ трудами рукъ человѣческихъ и въ своей 
первобытности, есть изученіе культуры л ѣ сн о й } для 
сравненія мѣстныхъ условій между собой, голая те- 
орія  не въ состояніи ни чего предлож ить и необхо- 
дима изощ ренная опытность изъ долговременныхъ
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наблюденій проистекаю щ ая. Слѣдователыю подража- 
ніе въ л всномъ дѣлѣ есть ош ибка, чему въ Германіи, 
гдѣ лѣсное хозяйство мѣстами около 2  и э столѣтій 
существустъ, встрѣчается еще много примѣровъ, а 
именно изъ того основанія, что образцы буквально 
копнроваиы. Тюрингенскій лѣсъ, занимающій всей 
обитаемой и не обитаемой нлощади приблизителыю 
до 2 0 0  квадратныхъ мнль, составляющихъ безъ со- 
мнѣнія весьма незначительное пространство въ сра- 
вненіи съ обширностію края Уральскаго, имѣетъ 
для производства культуръ мсодинаковое время сада. 
Ростъ произведенныхъ посадокъ, равно почти удает- 
ся здѣсь повсюду> что и служить лучшимъ доказа- 
тельствомъ всему вышеупомяиутому и изъ всѣхъ до 
этихъ поръ явившихся по сему предмету положи- 
тельныхъ правилъ, только одно заслуживаетъ вни- 
манія, именно: посадка деревцевъ осенью и особен-
но въ послѣднюю половину оной, въ ростѣ не при- 
нимаются въ томъ же годѣ, то есть не начнутъ про- 
зябенія, слѣдовательно не укрѣгіятся сами собой 
корпями, отъ чего сильные вѣтры, или снѣгъ и то- 
му подобное могутъ быть очень вредны, но въ кли- 
матѣ суровомъ, гдѣ снѣгъ выпадаетъ вдругъ въ боль- 
шомъ количеетвѣ и при обш ирны хъ лѣсосвкахъ и 
это послѣднее правило тсряетъ  свою важность.

Употребительнѣйщ ая манипуляція ири садкѣ въ 
Тюрингенскихъ лѣсахъ есть квадратъ} но въ Герцог- 
ствѣ Саксень-Кобургъ-Готскомъ садятъ треугольника-
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ми, при чемъ работа столь скора и проста, что даетъ 
мнѣ обязанность войти г.ъ подробности оной. Двое 
изъ рабочихъ назиачаю тся для отмѣриванія разстоя- 
ній, въ каковыхъ дерег.ца будуть посагкены, изъ нихъ 
одннъ имѣетъ треугольникъ, равносторонній, коего 
каж дая сторона есть вмъстѣ и разстояніе деревцовъ 
одного отъ другаго, напримѣръ 2 , 4  или 6 Футовъ^ на 
одной отвѣш енной прямой линіи съ края лѣсосѣки 
работникъ накладываетъ на землю одну стороиу 
треугольника, коей крайнія точки другой работникъ 
тутъ ж е замѣчаетъ иа примѣръ лопатой, кайлой нлн 
колыш комъ. Когда вся линія такимъ образомъ прой- 
дена^ то для образоваиія второй, стоитъ только одну 
сторону треуголы ш ка положить на двѣ уже отмѣ- 
пенныя точки, го верш ина треугольника будетъ на- 
ходиться въ равномъ разстояніи  отъ означенныхъ то- 
чекъ и такъ далѣе, такъ что весьма скоро образует- 
ся другая лииія съ назначеніями мѣстъ садки дерев- 
цовъ, и такимъ образомъ нроходится все засаліивае- 
мое пространство, чѣмъ избѣгается медлеиная рабо» 
та отвѣш иванія линій или протягиван ія ш нура, вѣр- 
ность чсго далеко не еоотвѣтствуетъ упомяцугому 
способу на практнкѣ. Т акъ  какъ правилы іая садка, 
то есть имснно размѣреиіе разстоянія меяіду саж ае- 
мыми деревцами, сопряж ено съ небольшими издерж - 
ками, то въ Германіи и было много противъ пра- 
вильныхъ посадокъ писано, однако ж е долговрсмсн- 
і і ы я  наблю денія убѣдили, что эго не только для
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правильности и равномѣрности роста молодыхъ дс- 
рсвцовъ очень хорош о, но и въ отношеніи самыхъ 
работъ выгодно, именно тѣмъ, что предоставивъ иа- 
значеніе мѣстъ для посадки деревцовъ работнцку, 
легко усмотрѣгь, что успѣхъ хода работъ недостато- 
ченъ, медленъ, а это нроисходитъ отъ того, что ра- 
ботиикъ долженъ еіце осмотрѣться, сообразить при- 
близителыюе разстояніе (еслибъ ему опредѣлено оно 
было въ 3, 5 или 6 Футовъ) сажаемаго деревца огъ 
посаженныхъ, и покам всть онъ расчитывэетъ и раз- 
мѣриваетъ, ущ ербъ во временн будетъ не малъ, при 
большихъ ліе посадкахъ и очень значителенъ. Въ 
случаѣ же предоставленія произволу или глазомѣру 
рабочихъ разстоянія сажаемыхъ деревцовъ, всякой 
контроль работъ дѣлается весьма затруднительнымъ, 
тогда какъ при правильной садкѣ самый точный 
учетъ простъ, легокъ и вѣренъ.



я .

Н ф к о т о р ы я  з а м ь ч а н і я  о  л в с о р а з в е д е н і и  в ъ  В е л и к о м ъ  

Г е р ц о г с т в ъ  С а к с е н ъ - В е й м а р ъ - Э и з е н а х с к о м ъ .

СГ. Ш табсъ-К апитана М альгина).

Л ѣса Великаго Герцогства Саксенъ-Веймаръ-Эйзе- 
нахскаго расположены болынею  частію въ границахъ 
пространства Тю рингенскаго, ме;цду рѣками Сала и 
Верра, и прорѣзываемыя П русскими и Готскими вла- 
деніями, не имѣю тъ общей связи. Величина всей лѣ- 
сной площ ади простирается до 1 ,0 0 0 ,0 0 0  ГІрусскихъ 
моргеновъ (*). ,/Іѣса эти раздѣлены на Д округа: Эй- 
зенахскій, Іенскій , Ц илльбахскій и Веймарскій. Го- 
сподствую щ ая лѣсная порода горъ ель , мѣстами съ 
примѣсью  пихты, на предгоріяхъ встрѣчаю тся пре- 
красны я листвениыя насажденія, гдѣ букъ, обыкновен- 
но главная порода, а дубъ всегда подчииенная. Н аи- 
болѣе богатые лѣсомъ округа, это Эйзенахскій и Вей- 
марскіщ  въ первомъ изъ нихъ протекаетъ рѣка Вер- 
р а , приним ая рѣки Фульду, Сульцъ, Нессу, У льстеръ, 
Зуль и другія, во второмъ . же, разрѣзываемомъ пло- 
дородной долиной рѣки Салы, главныя впадаю щ ія 
въ оную Ц льм ъ , Орла и Эльстеръ. П о  рѣкам ъ Са- 
лѣ, В еррѣ и Ильму производится сплавъ лѣсовъ, осо-

(*) Д есятина т  П р у сск и х ъ  м оргеновъ .
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бенно ио послѣдней, для чего въ Веймарѣ находит- 
ея особая коммиссія.

Лѣса всѣхъ упомянутыхъ округовъ еще въ про- 
іиедшемъ столѣтіи были подробно измѣряпы, описа- 
ньь вычислены, и на этихъ то результатачъ, въ тѣ 
врсмена сще шаткой оцѣнки лѣсовъ, предпринятыя 
мѣры хозяйства лѣснаго, безъ составленія однако же 
положителыіаго, твердаго плана всѣмъ дѣйствіямъ 
онаго, оказали весь вредъ таковой методы обраще- 
нія съ лѣсами и въ началѣ текущаго столѣтія про- 
изведена была новая таксація всѣхъ лѣсовъ особой 
Таксаціонной Коммиссіи (еще по настоящее время 
сущеетвукицей для періодическихъ повѣрокъ) и хо- 
зяйству, на даиныхъ уже болѣе преяш ихъ вѣроят- 
ныхъ, дано было иолоаштельное направленіе не на 
вееь однако ;ке оборотъ рубки (Ши(гіе6ё^е(() прости- 
раю щемуся, но на ^  лишь часть оиаго и въ немно- 
гихъ лѣсничествахъ на Весьма незначительная 
величина лѣсничесгвъ, бѣдная болыиею частію поч- 
ва и повсюду искусственное разведеніе лѣеовъ бы- 
ли главными тому иричинами. За  всѣмъ тѣмъ не 
смотря на видимую недостаточность неопредѣлитель- 
ности мѣръ въ отношеніи будущаго нормальнаго воз- 
становленіл лѣсовъ, оми въ цѣломъ Великомъ Гер- 
цогствѣ, если исключить отношенія возрастовъ на- 
сажденій (ШіегШа|УеПІ>еГ^а(ШІі7е) иаходятся въ до- 
волыю хорошемъ состояніи, чему строгос сбереганіе 
лѣсовъ и труды двухъ знаменитыхъ лѣсоводовъ Г-
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К отты  (*) въ Циллъбахъ и Г. Кенига въ Эйзенахѣ, 
наиболѣе способствовали.

Въ настоящ ее время лѣсоуправлепіе всѣхъ 4  ок- 
руговъ сосредоточивается въ назначенной для того, 
особой »Камерѣ« въ Веймарѣ. Каж ды е 2 0  лѣтъ чле- 
нами оной при носредствѣ мѣстныхъ лѣсныхъ упра- 
вленій производится ревизія, кромѣ того, обязанно- 
стію имѣю щ ая начертаніе подробныхъ правилъ хо- 
зяйства на слѣдующій 2 0  лѣтній періодъ, при чемъ 
первое дѣеятилѣтіе, обработывается со всѣми подро- 
бностями и назначается положительно, тогда какъ 
во второмъ все поверхностио, болѣе приблизительно- 
М ѣстный лѣсничій еікегодно подаетъ 2  плана: 1) со- 
стоитъ въ точномъ исчисленіи древесиой массы, дол- 
женствующ ей вЪ слѣдующемъ году гшступить въ сруб- 
ку и подробное обозначеніе качествъ оной, то есть 
сорты  и 2) имѣетъ предмегомъ всѣ необходимыя въ 
слѣдующемъ году культуры въ лѣсничествѣ, съ точ- 
нымъ исчисленіемъ на то иотребныхъ расходовъ^ оба 
нлана, чрезъ мѣстный Форстамтъ ноступаютъ на ут-

(*) Т о го  еам аго, которы й вь чиігв Т ай наго В ы сш а го  Л ьсп аго  

СовВтиика и зв а н іи  Д и р ек т ор а  лВсиой Академ и въ Т а р а и -  

дѣ, въ о сен ь  1 8 4 4  года ум ер ъ . Эта лѣсная А кадемія і і о -  

лучила иачало въ 1 7 9 6  году, въ видѣ частпаго заведеиія  

Г .  К о тты . В ъ  1 8 1 0  году, при оказавш ейея и еобходи м о-  
сти въ образоваіш ы хъ лѣсны хъ чиновникахъ въ С аксоніи , 
правительство предлож ило Г .  К оттѣ  п ер ен ест и  его заве- 

деіііе  въ С ак сон ію , гдѣ, подъ  оной л;е д и р ек ц іей , о і і о  сдѣ- 

лано бы ло Г осудар ствеи ны м ь и процвѣтало.
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вержденіе въ Камеру, что и заключастся въ томъ ;ке 
годѣ. ГГри чемъ слѣдуетъ замѣтить, что за всѣмъ 
тѣмъ планы таковые, составленные въ строгомъ соо- 
бражсніи съ »главнымъ« и настоящими обсгоятель- 
етвами, чаето бываютъ измѣняемы соотвѣтствеино 
вмовь образовавшимся или открывшимся поводамъ, 
каковые уже въ послѣдствіи, по иснолненіи измѣнен- 
наго плана въ лѣсу, предсгавляютея на разсмотре- 
ніе, что безъ сомнѣнія имѣСтъ свои выгоды и не- 
избѣжныя невыгоды, изчислсніе коихъ не принадле- 
яштъ однако ;ке къ предмету этой статьи.

Форстмейстерство Ильменау въ Веймарскомъ ок- 
ругѣ, лея;ащее на высокихъ Тюрингенскихъ пунктахъ 
(2,700 Футовъ надъ поверхцостью моря по Г о ф ф м я -  

ну) сплошь покрыто еловыми лѣсами. Порубки гіро- 
изводятся на голо, изрѣдка употребляютъ посѣвы, бо- 
лѣе же засаживаются. Способы посадокъ здѣсь общи 
прочему Тюрингену, но по мѣрѣ возвышенія на горы, 

, имѣя въ виду вредъ ели отъ морозовъ и отъ нова- 
го сиѣга, садку производятъ гуще, до 11 Футовъ; въ 
мѣстахъ я;с, гдѣ пни и корни не вырываются изъ 
оиасенія, на примѣръ прервать свазь и безъ то- 
го плоскаго слоя почвы, тамъ садятъ въ 2 и 2^- футо- 
вомъ разстояніи деревца, при чемъ на горахъ садятъ 

кустиками (© аатепГф ІаЗ^) ОТЪ 2  Д °  ^  дсревцовъ, въ 
возрастѣ отъ Ъ до 5 лѣтъ.

Оберъ-Форстрату Кенигу, обширный кругъ дѣй- 
ствія котораго еще съ начала тскущаго столѣтія по-
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етоянно находнтся въ одномъ Форстамтѣ Эйзенах- 
скомъ, устройство лѣсовъ и въ особенностн ихъ пре- 
восходное разведеніе, всѣмъ обязаны. Вильгельмсталь- 
екое, Рульское и 6 другихъ лѣсничествъ, образую- 
щ ія  только -ѣ часть Эйзснахскаго округа, лежатъ 
кругомъ города Эйзенаха, въ коемъ Г. Кенпгъ въ 
1 8 0 9  году основал ь на собственный счетъ  ̂лѣсное 
училище, коему лучшей похвалой можетъ служить 
то, что въ недавнее время Великому Герцогу благоу- 
годно было соизволить часть расходовъ эгого завс- 
денія покрывать изъ Государственныхъ суммъ, ни 
мало не желая тѣмъ нарушить непосредственной за- 
висимости училища отъ основателя. Сверхъ того, 
правительство, желая оказать возможно болыпее по- 
собіе этому заведенію, назначило для практичеекихъ 
занятій онаго всѣ упомянутыя лѣсничества, при чемъ 
расходы на производство опытовъ по лѣснымъ куль- 
турамъ въ окрестиыхъ лѣсахъ, значительно увеличе- 
ны. Къ этому послѣднему было гакже поводомъ и 
то обсгоятельство, что вблизи леяыщ ій древній за- 
мокъ Вартбургъ въ прекрасномъ мѣстоположеиіи, 
по волѣ Великаго Герцога доляіенъ слуячить центромъ 
весьма обншрнаго парка. П од ъ  покровительствомъ 
высокихъ особъ и при столь обш ирныхъ средствахъ, 
при долголѣтней опытности завѣдывающаго здѣсь 
всѣми лѣсами Г. Кенига и разнообразіи мѣстныхъ 
обстоятельствъ, в7ъ Эйзенахскихъ лѣсахъ произведено 
весьма много опытовъ надъ искусственнымъ разведе-
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ніемъ лъсовъ, при чемъ разрѣшились нѣкоторые 
вопросы до этихъ поръ столь же сиорные сколь и 
темные.

И зъ этихъ многочисленныхъ опытовъ (*) я пола- 
гаю полезнымъ упомянуть здѣсь только о тѣ х ъ , кои 
какъ въ малыхъ такъ и обширныхъ хозяйствахъ лѣ- 
совъ имѣютъ прямыя болѣе или менѣе важныя влі- 
янія.

1 С ѣ м я н н ы я  л ѣ с о с ѣ к и  (Я5йГфеГр{1ащітд) въ л ѣ -  

сахъ буг;а и дуба, какъ смѣшанныхъ, такъ и чи- 
стыхъ, вссьма часто не удавалнеь и л и  отъ свойствъ 
почвъ, въ слѣдствіе дурнаго хозяйства упадшихъ или 
отъ неурожая сѣмянъ, отъ значитсльнаго количества 
мышей, нстреблявшихъ сѣмена, или отъ морозовъ, 
наступившихъ до нападенія снѣга и тѣмъ самымъ 
портивпшхъ сѣмеиа и еще отъ многихъ причинъ, въ 
той мѣрѣ болѣе ощутительныхъ, чѣмъ производи- 
тельность почвы болѣе ослабѣвала, или была уже 
низка. Все это производидо въ ходъ хозяйства по- 
мѣшательство и терминъ разрѣженія илн постспен- 
наго вырубанія лѣсосѣкъ, иногда длился отъ 12 до 
15 и даже 2 0  лѣтъ. Г. Кенигъ началъ вырубаемыя 
такимъ образомъ лвсосѣки заеѣвать и засаживать, и 
тѣмъ съ большимъ стараніемъ, чѣмъ упомянутыя
(*) Въ к оихъ , равпо какъ и изъ наб.іюдеш й културъ и п р о-  

израстанія ііасаж ден ііі въ аѣсахт. больш еіі части Европы  
во времл своихъ  продолж ителы іы хъ путеш ествііі, Г. К е -  
нигъ трудится у ж е  нѣсколько лВтъ иадъ однимъ лѣсовод- 

ствеш іы мъ сочииеніем ъ, 5ог|1г31аШѵ?ші&с.



обстоятелъства болѣс препятствовали усгіѣхамъ иа- 
туралънаго обсѣмененія. Идея безъ сомнѣнія весьма 
проста и открытіе оной пе припадлсжитъ прямо Г. 
Кенигу; многіе нисали объ этомъ въ послѣднія 10 
лѣтъ, то есть допускали возможность этого, но ни- 
кто не довѣрялся столь слйшкомъ простому сред- 
ству; Г. Кенигъ дьлалъ мсжду тѣмъ опыты и та- 
кимъ путемъ возрастилъ много прекраснѣйшихъ бу- 
ковыхъ чистыхъ и смѣшанныхъ съ дубомъ насажде- 
ній. Способъ посѣвовъ и иосадокъ, соотвѣтствуетъ 
простотѣ идеи: въ засѣваніи не соблюдаютъ пра- 
вильности, въ обработываніи почвы не нуждаются, 
простое, легкое взрыхленіе, или мѣетами маленькіе 
яАючки, спадающій листъ покрыш а еѣмянамъ; при 
посадкахъ яіе саяіенцы были отыскиваемы въ лѣ- 
сахъ, гдѣ молодыя деревца отъ естественнаго или 
искусственнаго обсѣмененія стояли густо, возрастъ 
ихъ годовощ двое рабочихъ въ состояніи засадить 
въ одинъ день слишкомъ 8 0 0  такихъ деревцевъ, пе- 
рснеся выкопаиныя, всѣ, въ маленькомъ ручномъ ко-~ 
робѣ; въ правилыюсти садкн не настоитъ надобно- 
сти. Успѣхъ такимъ образомъ возращ енныхъ наса- 
ждсній положителенъ, предполагая, что пересажи- 
ваться будутъ только здоровыя растенія, кои въ та- 
комъ случаѣ не повреждаются насѣкомыми и  лучше 
переносятъ измѣненія температуръ, нежели полу-или 
совершснно больныя; засѣваемая или засаяшваемая 
такимъ образомъ (своевременно) льсная площадъ,
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оть разрѣжсніл и выкозіш крупнаго лѣса, то ссть 
при иостспенномъ псреходѣ въ ноложсніс, болѣе и 
болѣе дос-тупное солнечнымъ лучамъ, дѣйствующимъ 
на почву (особснно, если оно и было уже нс высока- 
го достоинства) отрицательно, въ этомъ случаѣ здѣсь 
не будсть тсрпѣть вреда и возродившійся въ ио- 
слѣднее время въ Германіи вопросъ »объ очевидномъ 
уменьшеніи илодородія иочвы подъ лѣсамиа нѣкото- 
рымъ образомъ парализируется, и именно гіростотой 
ндеи, проетотой манипулаціи, столь близко прина- 
ровлснныхъ къ простымъ, но положительнымъ пу- 
тямъ сстественнаго возстановлснія лѣсовъ.

Всѣ эти обстоятельства, упомянутыя р.ъ отношеніи 
къ буку, столь жс полезны и часто необходимы ду- 
бовымъ насажденіямъ и какъ перваго въ Росеіи 
нѣтъ, то я упомяну преимущественно о искусствен- 
ныхъ мѣрахъ при сѣмянныхъ порубкахъ послѣдня- 
го. ГІо мѣрѣ возрастанія иародонаселенія, болѣе или 
мепѣе хорошія почвы, иодъ лѣеами бывшія съ не- 
запамятныхъ врсменъ, нынѣ всѣ обращсны въ поля 
и частію луга. Хвойиыя иороды, преимуществепно 
же сосна, не требують для хорошей производнтель- 
н о с і і і  отличныхъ почвъ, ио лиственныя, особенно: 
кленъ, букъ, ель и дубъ, растутъ не хорошо на поч- 
вахъ низкихъ доброть. Говоря о чистыхъ дубовыхъ 
наеажденіяхъ иадобно прибавить, что эта порода, въ 
отпошсніи удобренія ночвы чрезъ опаденіе своиѵь 
листьевъ, стоиіъ ниже всѣхъ упомянутыхъ и ссли

Г о р п . Ж у р п .  К п  V . 18'і 5 7
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присовокупить, что Д^бъ въ своемъ подающемся воз- 
разстѣ къ старости, имѣетъ способность снльно раз- 
рѣжаться или просвѣтляться, то легко усмотрѣть, 
что почва въ своихъ доетоинствахъ должна сильно 
упадать. Н е рѣдко, она весьма дсриѣетъ и упавшія 
сѣмена на оную, пустнвъ даже ростки, укоренигься 
не въ состояніи, между тѣмъ какъ ежегодно опада- 
юіцій съ дерева листъ, сгнивая весьма медленно, нс 
прсиятстг.уетъ росту травъ, вссьма обыкновенныхъ 
въ старыхъ дубовыхъ лѣсахъ. Обстоятельство это съ 
давнихъ временъ подало поводъ къ разрыхленію по- 
чвы въ такиѵь пасажденіяхъ при заложсиіи сѣмлн- 
ныхъ порзбокъ и здѣсь въ Гермаиіи, посредствомъ 
выгона въ лѣсъ свиней не за долго до опаденія сѣ- 
мянъ, доволыю хорошо достигали цвли. Сѣменныя 
порубки у дуба, нс могутъ однако же или педолж- 
ны по крайней мѣрѣ продол;каться долго, 6 и даже 
5 лѣтъ, и вырубки какъ то: одиа темная (Х)иПІ:СІГфГсі$) 
и двѣ или даже э евѣглыхъ (&(ф([фГадс), должны 
быть окончены, чго ееть елѣдствіе псспособиости 
молодыхь дубовыхъ дерсвцсвъ слишкомъ долго бсзъ 
вреда для ихъ роста псреносить тѣнь отъ большихъ 
деревъ. Ыаконецъ то, ч го вывозимыя изъ этихъ лѣ- 
сосѣкъ деревья, обыкновенно болѣе или менѣе зиа- 
чительныхъ размѣровъ, не могутъ быть съ такою 
осторожностію удалены изъ оныхъ, чтобъ ю ны й отъ 
1 и до 4  или 5 лѣтъ всходъ не потериѣлъ отъ то- 
го; слѣдствіе сего прогалины на мѣстахъ, гдѣ ис-
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трсблены деревца выс.озомъ и уродливый ростъ по- 
врежденныхъ изъ нихъ. Эти три обстоятельства, при- 
шшая прн томъ въ сообра;ксиіс дуриой и рѣдкій 
урожай сѣмянъ въ старьпъ насаждсиіяхъ, суть по- 
стоянныя почти помѣшательства къ наделпюму воз- 
ращенію насаждепій и препятствія не только къ 
необходимому улучшснію почвы, но даже къ под- 
держанію прежней доброгы онон. II въ этихъ то 
именно источникахъ иадобно иекать начала вопроса 
»объ умсньшеніи доброты ночвъ подъ лѣсами« ибо 
въ природѣ, возобновленіс лѣсовъ идетъ путсмъ для 
глаза едва замѣтнымъ, то есть послѣдователь- 
нымъ, гдѣ въ теченіи вѣковъ скопившіеся запасы 
лѣснаго назема. постепепно возрастаютъ, къ каково- 
му ходу возстановленія лѣсовъ, значитслыіыя и раз- 
нообразныя потребности настоящаго времени не мо- 
гутъ быть пршіаровлены въ слѣдствіе малаго и не- 
удобно получасмаго выигрыша древесной массьц при 
иеизбѣжномъ ;кс ліеланіи возможно большаго выи- 
грыша изъ лѣсовъ дрсвссной массой, неизбѣжнымн 
сдѣлались и искусствепныя порубки, нзвѣстныя подъ 
пазваніемъ »сѣмянныхъ« и »голыхъ«, при коихъ, какъ 
Мѣръ протнвныхъ природѣ лѣса, естественнымъ слѣд- 
ствіемъ и были упомянутыя помѣшатсльства, кото- 
рыя слъдоватслыю и должны быть удалеиы мѣрами 
искусственными. При упомянутомъ обращеніи съ лѣ- 
сами, странио было бы разумѣется и требовать со- 
вершенно нормальнаго успѣха отъ споеобіюсти лѣса



»обсѣменяться«, и въ этомъ то и состолгъ всѣ ошнб- 
ки прошедшаго и настоящаго времени, произвсдпіія 
п.іохіе лѣеа, даже истрсбленіс ихъ и поиижеиіе до- 
броты почвъ. И  въ этомъ случаѣ какъ и во многихъ 
другихъ обстоятельствахъ полумѣры никогда не вѣ- 
дутъ къ положителыюму успѣху: начавъ по.іучать
лѣсъ гіроизвольно, или противъ натуры лѣса, искус- 
ственно, надобно н производить оныіі искусственны- 
ми мѣрами и если неудающіеся всходы въ сѣмян- 
і і ы х ъ  лѣсосѣкахъ по совершенной ихъ очнсткѣ, ча- 
ето дополняютъ садкой, то мѣры эти во всякомъ 
случаѣ дорогія (ибо деревца засаживасмыя должиы 
быть выше 5 л ѣ т і і я г о  возраста) вполнѣ не удовле- 
творяли, взрыхленіе почвы въ термннъ ведепія сѣ- 
мяиной лѣеосѣки, часто повторяемое, также обхо- 
дится не безъ расходовъ, особсиио при недостаткъ 
или даже и при совершенномъ неимѣніи свиней: 
почва постоянно отъ таковаго обращенія, то сеть влі-

і • ояш я солнечныхъ лучеи не на вдругъ покрываемую 
растеніями поверхность еильно терпѣла, отъ того 
получасмыя лѣсныя назаждснія постепенио были хуг- 
я:е и хуже, чему примѣры повсемѣстны.

Убѣждаясь столь побудительными доводами, Г. 
Кенигъ, послѣ удачныхъ оиытовъ, постоянио засѣ- 
ваетъ или засаживастъ упомяпутымъ дешевымъ обра- 
зомъ сѣмянныя лѣсосѣки на почвахъ низкихъ и  сред- 
нихъ (*), ведя при томъ темную и свѣтлыя поруб-

(*) Н а х о р о ш и х ъ  ліе почвахъ, Г .  К енигъ совЬт^етъ вести



ъъъ
ки болѣе въ соотвѣтственности съ потребностями въ 
лѣсѣ и заіцитой юнымъ растсніямъ и почвѣ, неже- 
ли во вниманіи къ обсѣмененію деревъ, и падобпо 
лично убѣднться въ усгіѣѵѣ такого способа возобпо- 
вленія лѣсовъ, чтобъ еудить о положительнооти столь 
простой, ію своевременной мѣры. Въ случаѣ недо- 
статка молодыхъ деревцевъ для посадки, Г. Кенигъ 
достаетъ опыя изъ ближайшихъ частей лѣсничества 
или засѣваетъ и изъ взошедшихъ растсній беретъ 
для посадокъ не засѣянныхъ частей лѣсосѣки; толь- 
ко въ гіервомъ случаѣ засаживаютъ не всю сѣмян- 
нѵю лѣсосѣку, но мѣстами, принимая во вниманіе 
свойство стоанціхъ большихъ деревъ на не засажи- 
ваемыхъ мѣстахъ и воспрінмчивость почвы. Въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ, Г. Кенигъ утверждаетъ, что чрезъ 
опытпость, особаго рода наглядность, моашо при- 
обрѣсть ноложительный навыкъ правильпаго сужде- 
нія »о стеиени воспріимчивоети почвы къ произве-

обыкііовеііпыя сЬмлнпыя п ор убги , І ІО  СЪ В О З М О Ж ІІО ІО  о сто-  

]іои;иостію нроссѣт.іять оны іі. Н изкія  достоинства почкы, 
обы кпосеііио произсодятъ и расгеиіл низкихъ достоипствъ  

и этому обстоятельству Г . К епигъ даетъ весьма больш ой  

с і і с ъ  всеобщ е, расно какъ и въ отц ои іеіііп  засаж иванія  

сѣмліш ы хъ л і і с о с і і к ъ  на худы хъ почвахъ, чТ.мъ удаляется  

главпая причипа иовреж деиія иасі.комыми только полу- 

бол ьныхъ растепьицъ, что діійствителыю ію дтверж депо  
опытами повсю ду, къ тому ж е  слабыя деревца па бЬдией 

гіочвТ., въ первой  ю пости не выдержнваіотъ нерваго тер -  

мипа роста, отъ чего н ію лучаю тся слабы я, бѣдпыя на- 
саж деп ія .



деиію молодыхъ растеній въ сѣмшшон какон либо 
дѣсосѣкѣсс, съ чѣмъ вссьма лсгко согласиться, ибо 
эта способность почвы зависитъ отъ наилучшаго раз- 
ложенія растительныхъ остатковъ въ ней и отъ мѣ- 
ры  доступа атмосФерическихъ вліяній, по мѣрѣ про- 
свѣтленія сѣмяниой лѣсосѣки. И е лсгко консчно прн- 
обрѣтается такос сужденіе, условливаемое разно- 
образными древеспыми породами, произрастаюіцнми 
на разлнчныхъ почвахъ, въ различныхъ климатахь, 
ноложеніяхъ и тому подобно множествомъ
обстоятельствъ, но это возможно для какой либо 
одной м встности, а тѣмъ болѣе для одиого лѣсниче- 
ства и слѣдствія иоложительности сужденія о »вос- 
пріимчивости ПОЧВЫК одни только и могутъ повестн 
к ъ  успѣшному воспроизведенію насажденія чрёзъ 
свосвремеино начатую сѣмянную л ѣсосѣку, и гдѣ эти 
послѣднія неизбѣжмы, то есть гдѣ всякія искуствен- 
ны я при этомъ мѣры не могутъ найдти прйлояіенія, 
тамъ изученіе почвы съ эгой стороны безъ сомнѣ- 
иія единственная твсрдая опора будуіцему уснѣху.

2. П осадки сли на плоскичъ и бѣдныхъ почвахъ, 
въ особенности изъ конгломератовъ (и имянно- 1*0= 

^ОЪГГіе^еГіЪс^) образованныхъ, Г. Кенигь нроиз- 
водилъ одииокими деревцами, а не кустиками и иер- 
вую рѣшительно предпочитаетъ второй въ тѣхь  слу- 
чаяхъ. Лично убѣдясь въ преимуществахъ одинакой 
садки, причины тому обьяснились въ низкой добро- 
тѣ і і о ч ѣ ъ ,  которыя были бы і і с  въ силахъ нитать
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клждос изъ 5, 4 или 5 вмѣстѣ стоящихъ дерсв-
цовъ съ равиымъ успѣхомъ, а частію и совсршепно 
нс въ состояніи были бы возрастить ихъ всѣ, и въ 
первомъ случаѣ силы каждаго изъ дерсвцовъ, нс раз- 
вившись вполнѣ, произвели бы слабос съ малымъ 
приростомъ паса/кденіе, въ послѣднемъ же до того 
термина, когда сила почвы придстъ въ равновѣеіе по 
мѣрѣ постепеннаго умиранія нѣкоторыхъ изъ дерев» 
цовъ съ оставшимися или оставшимся изъ нихъ, эго 
послѣднес много потерпѣло бы отъ того въ ростѣ 
и слѣдствія были бы тѣ же. Въ то же время Г. Ке- 
шігъ желалъ улучшить столь бѣдную почву и заса- 
живая хогя одинокими деревцами оиъ садилъ ихъ 
однако же въ довольно тѣсномъ разстояніи на I и 
1 }  фута обыкновеныо съ цвлію заіцатить почву отъ 
вліянія солнечныхъ лучей> что и удалось съ совер- 
шеннымъ успѣхомъ, ибо деревца въ ростѣ очевидно 
съ каждымъ годомъ выигрываютъ.

Гористое иоложеніе окрестныхъ Эйзенаху лѣсовъ, 
прорѣзанныхъ множествомъ долинъ, часто глубокихъ, 
иногда пространныхъ, изрѣдка даже вссьма узкихъ, 
І \  Кенигу удалось прекрасно заростигь словымъ лѣ- 
еомъ, при чсмъ влаашое состояніе воздуха этихъ до- 
линъ и отъ того болѣе рѣзкія вліянія позднихъ утрен- 
никовъ при свойствахъ сли повреждатьея отъ того, 
подалн Г. Кепигу, иослѣ нѣсколькихъ неудачь, поводъ 
къ слѣдующей манинуляціи: по вырубкѣ взрослаго
пасажденія, при чемь нѣсколько дсрсвьевъ средня-



го возраста оставляется для перестоя, приблизитель- 
но отъ 25 до 50  на десятинѣ, и подъ защитою уже 
оныхъ производится посѣвъ, оставляя взошедпіія 
деревца стоять до 4  и смотря по силѣ морозовъ до 
5 лѣтъ, откуда ѵ;кс и \ъ  слѣдуетъ разсаживать ра- 
вномѣрио подъ защитой большихъ дерсвъ. I I  хотя, 
какъ я  у;ке сказалъ, такой способъ Г. Кенигу весь- 
ма удался, но оиъ совѣтуетъ въ такихъ мѣстахъ из- 
бѣгать разведенія ели, и еосну (*) частію и бсрезу, ни 
мало н етѣ рп ящ и хъ  отъ морозовъ, предпочитаетіу но 
если въ подобныхъ ;ке мѣстахъ, направленію холод- 
наго вѣтра въ долину можно воспрепятетвовать, что 
въ странахъ болѣе или мснве лѣсистыхъ всегда воз- 
моікно, то есть зная поло;кительно направлеиіе хо- 
лоднаго вѣтра, на путн его оставлять взрослое на- 
сажденіе, что и дѣлать лишь до того термина, когда 
произведенныя подъ таковой защитой еловыя куль- 
туры нолучать въ ростѣ достаточную величину и 
силѵ и когда морозъ имъ болѣе уже вреденъ быть 
не можстъ, имеино отъ 15 до 20  лѣтъ, совершен-

( ч) П р и  чемъ двулѣтиіе саж аіщ ы  Г . К еіш гом ъ безуеловпо  

предпочитаю тся однолѣтнимъ, ио густота посадки и въ 
этом ъ случаѣ полагается имъ за весьма полезное, здѣеь  

мнѣніе знам енитаго Г .  Г ей н р и х а  К отты , пѣкоторы мъ  

обр азом ъ  стллкивяется съ упомяпуты м ъ; однако ж е въ 

отиош ем іи больш аго произведен ія  древесной массы  (50ій|’- 
(епеі^еидипд), Г . К еіш гъ  соглаш ается , равно какъ и Г . 

К отта ие отвергаетъ улучш епія  гючвы иодъ густыми  

садкам и.

і
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ный успѣхъ примѣнснія этого въ лѣсахъ Эйзснах- 
скичъ можно видѣть во многихь мѣотахъ.

5. Важность одного пзъ сорныхъ лѣсныхъ расте- 
ній, именно: Вереска, Егіса Уиі^агіз, 2іп, признан- 
ная еще въ давнія времсна всѣми лѣсоводами, по- 
дала поводъ Г. Кенигу къ нѣкоторымъ опытамъ въ 
отношсніи лѣснычъ культуръ. Растеніе это, встрѣ- 
иается обыкновснно въ сосновыхъ лѣсахъ, и размно- 
жаясь гіодь тѣныо оныхъ, можно сказать до чрсз- 
вычанности, есть до сихъ поръ одпо изъ важнѣй- 
шихъ препятствій не только при сѣмянпыхъ поруб- 
кахъ сосны, но даже и прн искусственныхъ сред- 
ствахъ разведенія оной. Л и ш ъ садка болыними де- 
рсвцами, коихъ корші съ землсй переносятся въ 
новый грунтъ (25аИспр^аП§ипд) дѣластъ нсключеніс, 
лрочіе же рода садки, а равно и носѣвы, вссьма мпо- 
го тѣрпятъ отъ силыіаго роста версска, то есть отъ 
заглушенія. Новыя мнѣніл Г. Пибиха, относителыіо 
питанія растеній, имснно: что въ слѣдствіс нсспо-
собности наземной кислоты растворяться въ водѣ, 
количество остатковъ лѣсныхъ растеній или лѣсной 
наземъ, не составлястъ въ экономіи растенія главна- 
го элемента ихъ жизни, подало поводз. утверждать, 
что почва, всс что на ней случайноетію или чрезь 
искусство произрастать можетъ, въ состояніи про- 
изращать это, ибо коЛичество опадающихъ листьевъ, 
какъ бы оно мало или велико ни было, для почвы 
не составляетъ важности и что вліянія атмосферц-
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ческія здѣсь играютъ главную роль. Не вдаваясь въ 
сторониія объяснеиія справедливости или ложности 
таковой теоріи, иротивъ коей безъ сомнішія писано 
было болѣе, иеаіели рго, я не излишнимъ считаю 
упомянуть только объ одномъ изъ нихъ, именно: Г. 
Гартигу, ТІроФессору естественныхъ наукъ въ Брауіь- 
півейгѣ, удалось растворить наземную кислоту въ 
простой водѣ при обыкновенной температурѣ и тѣмъ 
рѣшительно опровсргнуть до этихъ поръ единствен- 
ную твердую опору «Лшбиховой теоріи. Если бы, 
говоритъ Г. Гартигь илѣсной иазсмъ, очсвидно обра- 
зующійсл въ лѣсахъ, не былъ прямо нли относи- 
тельно полезенъ экономіи растеній, то какія бы мас- 
сы оиаго дэлапіы были въ теченіи вѣковъ скопигь- 
ся! Н о ихъ нѣть«. Принимая такнмъ образомъ со 
сгіраведливостію полезное вліяніе назема въ почвѣ 
на произрастительноеть, нс^ьзя не принять за исти- 
ну и то, что если какос либо растеыіс, какъ напри- 
мѣръ упомянутый всрескъ, слишкомъ густо и бога- 
то произрастаетъ, то естествешю будетъ врсдио вся- 
кому другоѵіу, мелгду имъ возраіцасмому; дааіе со- 
гласясь еъ мнѣніемъ Г. Лнбиха, то есть что поле- 
зное въ почвѣ есть только прямо то, что атмосФс- 
ра осаа;дастъ на иочву и потомъ мокрымъ и л іі газо- 
образнымъ путемъ приводитъ въ растеніе, легко 
усмотрѣть, что если упомянутое растеніе съ чрезвы- 
чайной густотой пронзрастаетъ и если обыкновен- 
нымъ своимъ, въ высшей степеіш плотнымъ пере-
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іыетеніемъ многочислениыхъ корней и не въ соето- 
янін воспрепятствовать почвѣ насыгцаться осадками 
атмосферы, то т і і м ъ  не менѣе, значителыюе коли- 
чество этого растенія, безъ сомнѣпія употреблястъ 
изъ этого запаса для удовлетворенія собственной 
потребности, именно столько, сколько оно своими 
безчислснными можно сказать корнями это въ со- 
стояиіи, и слѣдоватсльно вновъ разводимыя растенія 
на такой, поросшей верескомъ почвѣ, встрѣчаютъ 
не соотвѣтственное ихъ юнымъ силамъ, нѣжному 
сложенію и особенной потрсбпости этого періода 
роста въ благопріятности яшзненныхъ условій, сли- 
шкомъ сильиое соперничество. Слѣдователыю влія- 
ніе теорій питанія растеній, въ этомъ случаѣ не 
имѣеть преждс приписываемой тому важности.

Мнѣніе Г .  П ф с й л я  п о  этому іі[н'дмет) таково, что 
верескъ, произраетая съ уснѣхомъ подъ тѣнію де- 
ревъ, тогчасъ смотря по свойствамъ почвы умень- 
шастся или и совершенно даже погибаетъ, коль 
скоро деревья будѵтъ на голо вырублсны. Г. Пч>ейль 
утверждаетъ это на чистыхъ теоретическихъ основа- 
ніяхъ, что »болыпая часть растеній, бѵдучи вдругъ 
перенесены изъ подъ тѣни въ открытое мѣсто, или 
обратно, должны отъ быстраго перехода изъ одно- 
го состоянія въ другое подвергнуться вреду«, что 
одпако же въ этомъ, равпо какъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ случаяхъ, соотвѣтствснно особеннымъ свой- 
ствамъ таковыхъ растеній п остается исключснісмъ
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изъ гсыой теоріи, ибо примѣры въ природѣ, не въ 
состояніи чсго либо привссти въ подтвержденіе этой 
теоріи; иочсму многіе изъ лѣсоводовъ практиковъ, 
въ послѣднее время осязательно доказали неоснова- 
тельность этого мнѣнія. Это вредное сорное расте- 
ніе, въ тсченіи времени было подвергаемо различ- 
наго рода истребленілмъ, что безъ сомиѣпія и уда- 
валось, но исключая огня, постоянно онаснаго для 
окрестъ лежащихъ, особенно лсгко загарающихся 
сосновыхъ лѣсовъ, всегда однако же съ большими 
расходами. Іѵъ тому же выжигапіе, въ крайнемъ слу- 
чаѣ, было возможно только при порубкахъ голыхъ 
и хотя это средство иолезно еще и въ томъ отно- 
шеніи, что кусты вереска, покрывая почву плотно, 
сбрасываютъ лнстьевъ чрезвычайно мало, кои, весьма 
долго, какъ сами по себѣ, такъ и по недоетаточно- 
сти необходимыхъ ус.ювій не спшваготъ, н ио сггш- 
еніи доставляюгъ почвѣ вссьма мало сравннтелыю 
съ необходимымъ замѣномъ ими употребленнаго, 
этотъ, такъ называемый не еовершснный наземъ 
(иПІ?ОП!оштеПСё И итпз) огнсмъ испепелится, почва 
взрыхлится и этимъ путемъ удобрится. Прнложеніе 
этого способа, по онасности, унотреблястся въ вссь-
ма рѣдкихъ, только благоріятн ыхъ случаяхъ.
*

Таковыя свойства вереска, въ высшсй степени прс- 
пятствуя успѣху лѣсиыхъ культуръ иа покрытыхъ 
онымъ иочвахъ, подали аоводъ къ многочисленнымъ 
разсугкденіямъ объ этомъ, нс имѣвшимъ впрочемъ до
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этнхъ поръ хотя сколько нибудь положителыіыхъ 
реэультатовъ. Г. Кенигъ давно уже усмотрѣвъ пе-
г.озможность дешеваго удаленія вреда чрезъ истрс- 
блепіс этого растенія, вознамѣрился произвести 
рядъ опытовъ надъ искуственнымъ разведеніемъ 
сосны н ели, желая въ строгости испытагь отно- 
шсиія раз.іичныхъ способовъ культуръ этичъ лѣ- 
сиыхъ гюродъ къ степенямъ вредныхъ на нихъ 
вліяиій, дабы тѣмъ наиболѣе приб.шзиться къ той 
изъ нихъ, которая подъ такими вліяніями будстъ 
наименъе тсрпѣть вредъ. Опыты эти, какъ вообщс 
въ дѣлѣ искуствсннаго разведеііія лѣса, вссьма про- 
сты: А. На почвѣ сіыыіо покрытой верескомъ всѣ ку- 
сты онаго бы.іи силошь вырваны и повсрхность по- 
чвы нс взрых.іспа- гдѣ въ приговлсыпыя за годъ ям- 
ки садятъ одіінокими деревцами ель или сосну, этотъ 
опытъ былъ весьма удачспъ, ибо несовершенный па- 
земъ и корснья отъ вырваннаго вереска началн бы- 
стро мриходить въ гиісиіе, и почва улучшалась, что 
лсгко было замѣтить по росту посаженныхъ дерсв- 
цовъ, съ каждьшъ юдоліъ выигрывавшнхъ, но какъ 
вырываніс вредиаго кустарника обош.юсь дорого, то 
способъ этотъ бсзъ солшѣііія нс найдетъ обширна- 
го примѣнснія. В. Всрсскъ вырываемъ былъ то.іько 
въ тѣхъ мьстахъ, гдѣ до.іжны были быть посажеиы 
дсревца н чѣмъ эти иослѣднія болыис, тѣмъ и очи- 
щаемыя площадки были бо.іыпсч, каковое отношсніе 
соблюдалоеь слѣдовагелыю между мѣрой распро-
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страненія сучьсвт. са;канца и площадкои зсмли ими 
отѣняемощ вырываніе вереска и приготовлсніе ямокъ 
производится за годъ до посадки; дсревца на такимъ 
образомъ приготовленной почвѣ росли хорошо, н по 
дешевизнѣ, несравнеиной съ предъидущимъ спосо- 
бомъ обработываыія почвы, эта метода культивиро- 
ванія можетъ быть примѣняема даже въ лѣсахъ до- 
волыю обш ирныхъ С. И м ѣя  въ виду избѣжапіе ра- 
сходовъ на вырываніе вереска, но въ то ;ке время 
доставленія иочвѣ атмосч>ерическихъ вліяній, Г. 
Кеиигъ отложилъ всякое вырываніе и лишь между 
кустамн слегка взрыхлялъ мотыгой, и иотомъ ужс 
засагкивалъ обыкновениымъ образомъ; ые успѣхъ это- 
го опыта ясно доказалъ, что сильное войлокообраз- 
ное переплетаиіе безчисленныхъ корней вереска об- 
разуютъ слишкомъ значительное ирепятствіе досту- 
пу воздуха въ почву и если этимъ взрыхленіемъ при- 
токъ воздуха н былъ иѣсколько больше прсжняго, 
то масса корией этого растснія весь приростъ пи- 
татсльности беретъ въ свою пользу. Относительно же 
посѣвовъ подъ такими обстоятельетвами Г. Кепигь 
совѣтустъ вырвать вссь верескъ за два года до по- 
сѣва, чрезъ что верхыій слой почвы разлож итса, и 
тѣмъ удалить издержки на неизбѣ;кное обработыва- 
ніе почвы, чего при разрыхлившейся вырываиісмъ 
кустарниковъ почвѣ и нѣтъ надобности дѣлать (*).

2 4 2

(*) П о бер егам ъ  Балтійскаго морл ГІруссіи, именно, на остр о-  
вахъ У зе д о м ѣ , В оллинѣ, и Ш тральзундском ъ м ы сѣ , м е-



Мнѣніе опытнаго лѣсовода Г. Гейнриха Котты 
я ечитаю при еемъ случаѣ упомянуть совершенно у 
мѣста, какъ относящееся болѣе до хозяйетьъ обшир- 
ныхъ. I ’. Котта утверждаетъ, что въ ростѣ всрсска 
должно иаблюдать два періода: а) что или оиъ самъ 
собой достигнувъ извъстнаго возраста и развитія 
подъ тЬныо взрослыхъ насажденій, по вырубкѣ оныхъ 
чрсзъ 5, 4 или 5 лътъ значитсльно потеряеть въ 
ростѣ, нс отъ перехода изъ темнаго состояиія въ 
свѣтлос, но отъ назначеннаго природой тсрмина въ 
роетѣ, каковой терминъ имѣютъ ссѣ растенія зе- 
мной поверхііости; илн Ь) чго нс достигнувъ сщс упо- 
манутаго термипа развитія роста подъ тѣныо лѣсовъ,

тоды разседепія сосн ы , на почвѣ изт. .іѣтучаго пегка  

($5^Ид[апЬ) состоя щ еіі, еог-ершеішо иресратньг, нмепііо, что 
взры хлепіе гіочпы, покры той густо вереск ом ь, считаемымъ  
за  благодѣтелыюе, стр ого  з.іпрещ сио въ связи ст. вы ры - 
сапіемъ опаго. Н зры хлепіе производится боропой (весьма 

тяж елой, ст. желѣзііыми зубцамп) и елѣдователыю гораздо  

глуб;ке и полезііыя ел іідстсія этого объяспяю тея болѣе і і з ъ  

состасны хъ чаетен почсы, въ которой м пож ество пымытыхъ 

моремъ ракооипъ, згіачителыюе колнчеетво повареіш ой  

с о л і і ,  полусгнивш ихъ остаткосъ м орскихъ травъ, иостояи- 
по вы брасы саемы хъ лгоремъ и тому п одоби ое, такъ что 

это обстоятельстсо не м ож етъ  быті. ераснепо съ уп ом я -  

иутымъ, н успѣхь іюелѣдияго пе предполагаетъ успѣха въ 
гіервомь, ибо здѣсь родъ обращ енія съ почвой иагірав- 

ленъ имеііпо иа то , чтобъ ііодпигкность оиоГі о т ь  вѣтровъ 
остаповить, связать и тѣмъ обезпсчить сущ сствованіе ж и- 

телсй острововъ.
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П[)И г.ырубкѣ оньіхъ, всрескъ впадаеть на точку 
евоего т а х іш ч т  роста и что слѣдоватсльно ни свътъ, 
ни тѣнь на эту массу сгілошь густо стоящихъ рас- 
теній не имѣютъ никакого вліянія. П римѣры  этому 
повсюду, гдѣ только проИзрастаютъ сосновые лѣса. 
Такимъ образомъ еовершенно былн бы напрасны 
труды іі нздержки на истребленіе версска вь слу- 
чаѣ пристуиать жс къ истребленію онаго въ елу- 
чаѣ с/, когда верескъ чрезъ 7> или 4 года самъ со- 
бой утратится въ росгѣт потому же поводу, равно- 
мѣрпо было бы излишне, и приступъ къ культивн- 
рованію, ис обождавъ этого благопріятнаго термина 
ири роств разведенныхъ древесныхъ породъ, посте- 
псішо усиливаюіцемся, и заглушнвшимъ бы иако- 
иецъ осталыіые всресковые кусты, значило бы гю- 
ступать нротивъ природы псрвыхъ и послѣдняго. 8ъ  
томъ же случаѣ, когда ворескь., ие развившись ещс 
вполнѣ въ ростѣ^ гю срубкѣ взрослаго насажденія 
будетъ разрастаться, что продолжается около 10 и 
12  лѣтъ и не рѣш аясь на дорогостоющее исгре- 
блепіе онаго, а не менѣе того н ожиданіе прнступа 
къ культивированію должно, по миѣиію Г . Котты ,

V ,
совершснно въ эгомъ случаѣ согласномъ со вторымь 
(В) опытомъ Г. Кенига приступить по вырубкѣ лѣ- 
са немедлешю къ засѣванію, сначала прсдуготовивъ 
почву слѣдующимъ образомъ: кайлой вырываютъ ку- 
старники вереска полосообразно, отъ 1 до Ъ Футовъ, 
вырванные кусты кладутъ на воздѣланное такимъ об-
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разомъ мѣсто, гдъ онн и остаются до совершенна- 
го свосго высыханія, потомт» обиваютъ съ нхъ кор- 
ней зем.ію на тѣ по.юсы и эти, сухіс уже кустарни- 
ки, нсреносятъ иа мѣста покрытыя растущимъ вере- 
скомь, на почву ещс не волдѣаанпую, отъ чего этотъ 
послѣдній постепенно уѵпіраетъ, и окончате.іьно воз- 
дѣланныя полосы засѣваютъ обыкновеннымъ обра- 
зомъ Это средство не дорого обходится и достато- 
чио удовл#творястт» цѣли.

/|. Разведсніе листвянницы въ средней Германіи 
исключительно принадлежигъ Г. Кснигу и преиму- 
ществснно в г» мѣстачъ горныхъ на отклонахъ покры- 
тыхъ плоской илн худой почвой, Г Д Ѣ  листвянныя 
лѣсныя породы растутъ весьма худо, ирочія ;ке хвой_ 
ныя было чрезвычайно трудно рлзводить. Посѣвы 
суть обыкновениое зд всь средсгво разведенія листвян- 
ницы, посадки же употребляются рѣдко, и болѣе для 
дополненія прогалипъ. Результаты этихъ опытовъ, 
кои слишкомъ за эО лѣтъ (а въ частномъ имѣніи 
Г. Реезе еще за 60 лѣтъ) начаты , гю истипѣ изум- 
ляютъ усиѣхами. Плоская, самая бѣдная почва, гдѣ 
даже ель при своихъ горнзонталыіыхъ корняхъ ра- 
стетъ худо, столь выигра.іа отъ листвянничныхъ на- 
сажденіщ что Г. Кенигъ съ полною увѣрениостію 
полагается на усггѣхъ и силы этой почвы возраіцать 
буковое насажденіе въ слѣдующемъ оборотѣ хозяй- 
ства, то ссть по вырубкѣ листвяпницы культивиро- 
вать эту же площадь букомъ. I I  какъ въ здѣшнемъ 

Г ори . Ж у р п . К и .  V .  1 Н /|5 . 8
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благопріятію мъ климатЬ, бы стры й ростъ листвянни- 
цы дозволяетъ вырубать оную т а х і т и т  въ 60  лѣ- 
тнемъ возрастъ, какъ средній уж е строевой матері- 
я.іъ, то въ 1 2 0  лѣтнемъ оборотѣ хозяйства, листвяи- 
ница можетъ елъдовательно бьггь дважды вырублсна, 
отъ  чего и -получается отъ лнствянничпыхъ наса- 
жденій вссьма больш ая  древесная масеа, при чсмъ ио- 
чва изъ  стенени иизкихъ, выигрываетъ  свойства сред- 
нихъ, хорош ія . К ъ  сожалѣніго угшмянутая быстрота 
роста въ климатѣ средней Гсрмапіи, для лиотвянни- 
ц ы  не разрывна съ упадкомъ достоинствъ дрсвссины 
опой, которы я здѣсь и стоятъ  чрезвычайно далеко 
отъ  лиственицы ' съвсрной (гдѣ, Физичсская зрТ.лость 
оной вступастъ между 140  и 1 70  годами); будучи 
іпирокослойна, ноздревата, слабой вязкости, малосмо- 
листа и хотя, по дороговизиѣ лѣса въ Гсрм аніи , ли- 
ствяпица какъ  строевой лѣсъ  и находитъ здТ.сь хо- 
р о ш ій  сбыть, но нс прочность и ие долговѣчность 

оной въ зданіяхъ, и отсутствіе способности »долго 
сохраняться  и затвердѣвать въ подводныхъ построй- 
кахъ« ясно доказы ваетъ  пс свойствеш ю сть такого 

климата. Н а  этомъ основаміи, способъ здѣш пихъ  
культуръ я пе считаю  полсзны мъ подробнаго упо- 
минапія , ибо листвснница, въ своемъ холодномъ оте- 
чествѣ, очевидпо подверж ена другимъ законам ъ воз- 
р астан ія , отъ  чего для разм нож сн ія  или разведепія 
оной здѣш ніе  способы не могутъ ничего предста- 
вить, тѣм ъ болѣе, что въ о б ш и р н о м ъ  вндѣ, хозяй -
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ства г.ъ лѣсахъ этон породы нигдѣ въ Гсрманіи не 
ичѣ.ю случаа сдѣлать опытовъ. Псльзя однако >ке 
оставить бсзъ вннманія упомянутую способносгь« 
удобренія худой гючвы »и с.іабость лиственичиыхъ мо- 
лодыхъ послдокъ, до 15 лѣтняго возраста къ жарамъ 
и засухамъ«, ч го, по увѣренію Г. Кенига, имѣетъ та- 
кос жс точно врсдпос вліяніс н иа высокихъ горахъ 
ІПвейцлріи н Тиро.ія н Г. Кснигъ пс знаетъ инаго 
средсгва для удалснія вреда, какъ возращенія лист- 
венницы г.ъ смѣси съ сосной въ тѣхъ странахъ, гдѣ 
продо.іжитс.іыіый лѣтній зпоп дово.іьно обыкновс- 
нснъ. Нс имѣя іінчсго противъ таковаго, весьма естс- 
ственпаго смѣшенія этихъ гюродъ, я долженъ одна- 
ко же сь другой сторопы прнсовокупнть, что на 
своемъ сстсствснномъ, ириличномъ мѣстѣ стоянія, 
именно: на холодной, камснистой, іпюгда в.іажной
почвѣ, н въ странахъ гористыхъ, листвспница безъ 
сомнѣніл пс бѵдетъ терііѣть огъ жара столь сильно 
и с.іѣдоватс.іьно нуждаться въ упомяпутомъ смѣше- 
ніи, по крайнсй мѣрѣ сколько на Азіятской сторо- 
нѣ Ура.іа изъ видѣниыхъ мной обширныхь листвен- 
іінчныхъ насажденій остастся заключить.

Вполнѣ заелуживаетъ также упомянуть, что бѣд- 
ная, весьма сг.язанная іыи гыотная почва, изъ 
конгломератовъ п ирсимущественпо пзъ краснаго 
пссчаника образованная, гюдъ насаждсніями Амери- 
канской породы вейліутовой соспы, еще лучше удо- 
брястся, іісягсли подъ лнствеііиііцен. Самый ростъ
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быстръ, весьма правиленъ и прииосимал масса зна- 
чительна^ но въ отношеніи свойствъ древссины, то 
же что и съ листвешшцей, ибо ссли вѣрить въ су- 
іцествующія описанія объ веймутовой сосн г>, то свой- 
ства оной, хотя столтъ и нижс знаменитой сопер- 
ницы нашей Русской сосны въ торговлѣ лѣсомъ сь  
Англіей, именно Канадской соены, то за всѣмъ тѣмъ 
свойство веймутовой сосны нссравненпо лучше тѣхъ, 
какія она имѣетъ въ лѣсахъ Эйзснаха.

Н ѣкоторы е другіе опыты, простирающісся на лн- 
ствснные породы, какъ то: кленъ, ясень и чсрный го- 
поль, по не высокому своему интерссу для сѣверной 
и восю чной Россіи и гіо утонченнымъ, болѣе садо 
нежели лѣсоводетвеннымъ мт.рамъ обращгчіія съ нн- 
ми, я не считаю за нужное уноминать, ие могу 
одпако же умолчагь, чго произвсденные и произво- 
димые опы ты  развсденія лѣсовъ въ Эйзепахскомъ 
округѣ, отъ всѣхъ прочнхъ отличаются именно тѣмъ, 
что нс только уепѣхъ, ио да;ке и нсудача оныхт» 
всякому путешественнику дѣлаются здѣсь осязатель- 
но ионятпыми, и что если здѣсь гірн значителыіыхъ 
средствахъ на лѣсныя культуры и не хвалятся успѣ- 
хами ихъ, то ис считаю ть нужньш ъ скрывать и 
сдѣланныя ош ибки, поведшія кт» гіервымъ.
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С М ѣ с ь.
IV.

Новъйішл И ЗВ 'В С Т1Я  о  І Е р у с с к о й  г о р и о - з а в о д с к о й  

и р о м ы ш л е н н о с т и .

(I’. П одію лковаика О зерскаго).

Въ 7  номерѣ Гориаго Ж урнала, на 1 8 4 5  годъ, 
помѣщена статья моя, имѣвшая цт.лію представить 
обозрѣніе современнаго состоянія горнозаводской про- 
мышленности Прусской Монархіи.

Изслѣдованія эти заключены были 1 8 4 0  годомъ, 
по неимѣнію вѣрнѣйшихъ свѣдѣній за послѣдующіе; 
въ Л ?  101 АНдешеіпе РгеиззізсЬе ^еііипд на '1845 годъ 
докторъ Реденъ помѣстилъ отъ 8 минувшаго Ап- 
рѣля (н. с )  обзоръ горной промышленіюети Прус-



скои, еъ 1 8 5 6  по 1 8 4 5  годъ включите.іьно. О нъ осно- 
вывался па ОФФИціа.іьныхъ свѣдѣнілхъ и псдавио соста- 
вленномъ въ Б ерлинѣ , сщ е нсобнародованномъ отчстѣ 
по дѣйствію  горнозаводскихъ промысловъ за 1845 
годъ, изготовлсніюмъ по р аси о р яж ен ію  П равнтель- 
ств ч. Ж с л а я  привести въ  извѣстиосгь ходъ этой ва- 
ліиоЙ отрас.іи иародной пром ы ш лснности  за послѣ- 
дую щ ее трсхлѣтіе и представить дополнитс.іы іыя къ  
труду моему евѣдѣнія^ пользую сь Фактами статьи Ре- 
деиа, извѣстнаго Статистика и публициста.

О б щ а я  стопмость всѣхъ произведсній горнозавод-
Ф

ской промышленности при мѣстахъ добычи и изго- 
товленія въ цѣлой Прусской Монархіи, простира- 
лась въ 1 8 4 5  году до 5 2 ,8 5 9 ,7 0 5  талеровъ; изъ этого 
числа, по перечисленіи на проценты, па до.но Бран- 
денбургеко П русскаго горнаго округа иричитается 
7 ,4 5|-, Силезскаго 2 5 ,08 , Саксонско-Тюрішгенскаго 
10 ,20 , ВестФальекаго 21 , 86  и Рейнскаго 55^41.

Полное число рабочихъ гіростиралось до 8 0 ,192 , 
а лицъ принад.іежащнхъ семсйствамъ ихъ до 182>251; 
нзъ этого слѣдуетъ, что въ сложности каждый рабо- 
чій участвовалъ въ еоетав.іеніи вышеприведеннаго 
итога общ ей стоимости всѣхъ издѣлій, иа сумму 
409^51 та.іеровъ. Н о  разсматривая ироизводство по 
главнымъ четыремъ подраздѣленіямъ находимъ, что 
въ дѣйствіи находились:

2 5 0



251

Ч и о л о
р а б о т ш і-

к о в ъ .

С т о и м о с т ь  д о -  
б а т ы х ъ  и гіро- 

п л а в л е іп іы х ъ  
п р о и а в е д е и іі і .

П р и х о -  
д и т е я  на 

о д н о г о  
р а б о ч а г о

1 2 ,08о  Рудника 42 ,615
талеры.
7 ,2 8 0 ,2 9 0

талеры.
170,86

2 2 ,52о  Каменоломни 9,295 1 ,0 2 9 ,7 4 4 110,78

5 1,о 11 Заводъ . 26 ,5о0 25 ,1 8 0 ,8 7 5 880 ,40

4 2 1 Соловарня . 1 ,952 1 ,5 1 8 ,7 9 4 690,57

И  того 80,192 5 2 ,8 5 9 ,7 0 5

Распредѣляя обпцую стоимость всѣхъ горнозавод- 
скихъ произведсиій по областямъ ГГрусской Монар- 
хіи, выводимъ слѣдующія данныя:

Въ Прусской области гіроизведено было на 1,СГ!~
—  Гіомсраніи .................................................................. 0 ,67
—  Б ранденбургѣ ............................................................4 ,50
—  П о з е н в ...................................................................0 ,01
—  С и л е з іи ................................................   25 ,08
—  Саксонской области .............................................10 ,20
—  В е с т Ф а л іи ...............................................................  21 ,86
—  Рейнской П р у с с і и ............................................. 55 ,41

Обращаясь къ предъидущимъ годамъ, находимъ для



2 5 2

Л иц ъп ри н а-
д.іе;кащихъ Сюныоеть произвс 

Число семействамъ дспій при мѣстаѵъ 
рабочихъ. нхъ. добычи.

года— 4 9 ,7 5 2 — 1 1 4 ,5 6 7 — 2 1 ,5 4 5 ,0 2 8  та.ісровъ
_  — 5 5 ,7 8 7 — 1 5 0 ,2 7 4 — 2 5 ,6 2 9 ,6 6 5  -----------
 5 8 ,5 1 4 — 1 4 2 ,9 2 7 — 2 5 ,116 ,54  4 -----------
 6 5 ,2 5 1 — 16 5 ,7 6 4 — 2 7 ,9 6 8 ,0 5 7  -----------
—  — 7 1 ,6 5 1 — 1 6 9 ,5 7 6 — 5 1 ,7 5 0 ,1 0 8  --------- --
 7 7 ,5 8 8 — 1 8 6 ,2 5 2 — 5 5 ,2 9 0 ,5 7 2   ----------
 8 0 , 2 6 7 —1 8 4 ,9 1 0 — 5 2 ,5 6 8 ,8 5 6  -----------
 8 0 ,1 9 2 — 182 ,25  1 — 5 2 ,8 5 9 ,7 0 5  —

И зъ  этого усматривается, что въ тсчепіе восьми 
лѣтъ число рабочихъ увеличи.юсь 5 0 ,4 4 0 ,  числолицъ 
прииадлсжаіцихъ семействамъ ихъ и слѣдовагсльно 
кормящихса отъ горнозаводской иромышленности 
6 7 ,6 8 4  и стоимость произведеній возрасла на 
1 1 ,2 9 4 ,6 7 5  талеровъ, или на 52 ,42  проценговъ. В ы -  
водъ удивипгс.хъный и зас.луысиваюіцій велиъайіиаго 
впилщ иіл.

Сравиивая дѣйствія двухъ смежныхъ годовъ 1 8 4 2  
и 1 8 4 5 ,  оказывается уменыленіе числа рабочихъ 
75  уменыненіе лицъ принадлеліащихъ семействамъ 
ихъ 2 6 5 9 ,  но увелнченіе цѣнности произведеній иа 
2 7 0 ,8 6 7  т алсровъ или на 0 ,8 2  процснта.

Въ теченіе 1 8 4 5  сосгояніе рудничнаго ироизвод- 
ства въ частности находилось въ слѣдующемъ вндѣ

1856
1 8 5 7
1 8 5 8
1859
1 8 4 0
1 8 4 1
1 8 4 2  
1 8 4 5
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ЛУ Д 0 Б Ы В А .1 И С Ь.
Число 
рудни- 
ковъ и 
копеп.

Выработаио въ 1843 годѵ.

Чне.ю

рабочихъ.

Число лицъ, 
составляю- 
іцихъ семей- 

ства ихъ.

Стоимость 
при мѣстахъ 
добычи та- 

лерами.

1 /Ке.іБзныа руды . . 1,122
Г

914,044 тонны. 6,845 17,065 540,325

2 Свинцовыя . . . . 149 421,600 цситперовъ. 2,110 4,267 307,005

3 М ѣ дн ы я...................... 53 647,925 ------------- 2,805 4,969 271,689

4 Цинковыя . . . . 61 1,871,906 ------------- 3,893 5,990 337,693

5 Кобальтовыя . . 16 1,6291------------- 110 161 44,001

6 Мышьяковыя . . . 5 9,648 ------------- 65 128 9,819

7 Сюрьмяныя . . . . 2 1,785 ------------- 38 95 4,511

8 Марганцевыя . . . 3 і® Тс
г С5 1 1 1 1 160 488 7,702

9 Квасцсвыя . . . . 10 128,921 тонна. 128 238 7,783

Г 15.350 центнеровъ. 47 110 5,467

10 Купоросныя . . . 9
( 12,781 тонна.

11 Каменный уголь . . 383 14,168,441 ------ 2,288 48,175 5,507,661

12 Бурый ѵголь . . . 269 4,122,849 ------ 3,513 7,496 434,186

13 ГраФитъ ...................... 1 6,572 центнера. 13 12

СС

2,083 42,615 89,192 7,280,290

Къ 8-му лист у Гори. Ж урн . Кн. V. 1843.
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Обіца/і стонмость щ дничныхь произведеній:
Вт. 1856 состав.іяла 5 ,119 ,657 талсровъ 

1857  ---------------  5 , 5 5 9 , 5 1 8 ----------
—  1858 ----------------  6 ,555 ,164 ------------

- 1859 ----------------  6 ,996 .047 ------------
1 8 1 0 ---------------7 ,211 ,644  --------------

—  1811 ----------------  7 ,569 ,278 ------------
_  1812 ----------------  7 ,9 8 4 ,8 0 9------------

Слѣдовательно вт. тсчсніе 8 лѣтъ стоимость руд- 
ничныхъ произвсденій увеличилась на 2 ,150 ,655  та- 
лера или 41 ,57  процентовъ^ въ 1815  же году, сра- 
внительно съ предъидуіцимъ, она умепыпилась на 
701 ,519  талеровъ или на 8 .8 2  процента.

Разработка каменныхъ ломокъ въ 1 8 4 5  году пред- 
ставляетъ слѣдующіе результаты:

И С Ч И С Л Е Н ІЕ  П Р Е Д М Е -

товъ.
Чис.ло

ломок

Чпс.ю
р а б о -
ч и х ъ .

Ч и с л о  
лицъ со- 
ставляю- 

іцихъ с.е- 
менства 

ихъ.

,1
мѣстахъ до- 
б ы ч и  талера- 

ми.

1 Извсетнякъ и из-
[ вестковый камеиь 756 2856 5 ,9 2 0 562 ,601
1 2  

1 3

|

Гипсъ . . . .  
Строительный ка- 

мень, пссчаникъ и

140 4 4 7 801 42,191

илитнякъ . 957 1150 8 ,986 275 ,951
4 Кровельный сланец. 562 1.278 5,982 91,251
5 Ж срновый камень 89 405 940 50,555

1 6 Трассъ . . . . 57 152 28 0 19,461
7 іілавиковый йніатъ 2 27 51 7,751

і И  того . 2525 9295 | 20 ,960(1 ,029 ,744



О бщ ая стоимость модобныхь я?е произведеній, со- 
ставля.іа въ:

1 8 о 6  году о1 6 ,2 7 6  та.іеровь.
185 7 ---------- о 5 2 , 5 8 о -------- - —
1858    4 5 9 ,5 0 7  — --------
1859  — —  7 8 2 , 2 5 5 -------------
1 8 1 0 -------  7 9 6 ,5 6 4  — --------
1 8 4 1  —  8 5 5 , 2 9 1 ----------—
1 8 4  2   1 ,0 8 0 ,9 0 8  ------------

Слъдовательно въ 8 лѣтъ стоимость добытыхъ 
произведеній увеличилась на 6 8 5 ,1 6 8  талсровъ или 
197 ,57  ироцентовъ. Б ъ  1 8 4 5  году цѣнность эта со- 
ставляла однако же 51 ,161 талерами мснѣе, нежели 
въ предъидущемъ, что соотвѣтствуетъ почти 4 ,7 5  
процентамъ.

И р и  соловареішыхъ заводахъ, въ числѣ 21 , гіро- 
изведено въ 1 8 1 5  году 1 ,952 рабочими,
5 0 ,5 7 0  ластовъ чистой поваренной
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соли, сумммою  на . . . . . 1 ,511 ,051 талеръ
2 7 4  ласта черной и ж елтой со-

ли, суммого на . —  —

17 ,9 7 1  шеФФелей зем леудобритель-

ной соли суммою на . . . . . . 4 ,491 —  —

И  того иа . . 1 ,5 4 8 ,7 9 4
. X» . ; - . V. ; - Ч ' -

талера

Стоимость подобныхъ жс произведеній составляла въ:
1 8 5 6  году 2 ,2 1 2 ,5 0 7  талеровъ
1 8 5 7 ------- 1 ,5 4 4 ,5 2 0  -------------
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1858 -------- 1 ,550,286 талеровъ.
1859  --------1 , 5 8 5 ,1 5 6 ------------
1810 -------- 1 ,450 ,750------------
1841  --------  1 ,578,614 -----------
1 8 1 2 -------  1 ,580 ,256  -

Сравнителыю съ 1856  годомъ производство соло- 
варенное умепг.шилось на 871 ,176  талеровъ или 59 ,10  
процентовъ. Полагая ежегодно добычу соли въ цѣ- 
лой Еврогіѣ въ 5 2 ,1 5 6 ,0 0 0  центнеровъ, выводится, 
что Пруссія принимаетъ въ этомъ количествѣ уча- 
стіе, соотвѣтствуюіцее 5^- процентамъ.

Переходя къ частному изслѣдованію нѣкоторыхъ 
производствъ, остаиовимся гірежде всего иа серебрѣ. 
П ятью  сереброплавиленньши заводами, и 285  рабо- 
чими выплавлено было въ 1815  году 50 ,1 5 2  марки 
ссребра, суммою на 112 ,257  талеровъ. Принимая 
годичную производимость серебра въ цѣлой Европѣ 
въ 1 0 5 ,6 9 6  марокъ, а цѣлаго земнаго ш ара въ 
5 ,600 ,126  марокъ, находимъ, что количество ссребра, 
вынлавленмос въ Пруссіи, составляетъ 6 .,2 процеита 
псрваго количества и 0,7 п]юцентовъ втораго.

Ж елѣзное производство Гірусское представляетъ 
за 1815  годъ слѣдующіе выводы:
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П Р 0  И 3 В Е  Д  Е  Н 0 .
Число

заводовъ.

Производи-

МОСТЬ Г.Ъ

центнерахъ.

Чисдо ра- 

бочихъ.

Число лицъ 
принадле- 

жащихъ се- 
мействамъ 

ихъ.

---------------------- -
Стоимость при

мѣстахъ вы- 

дѣлки талерамн

Штыковаго чугуна.......................... 1оТ> 1,524,465 2,628 6,955 2,485,455

Сталеватаго чугуна . . . . . . 10 125,901 94 298 288,851

От.швокъ изъ доменнаго чугуна. . 72 514,119 4,969 16,268 1,101,574

Отливокъ изъ переплавленнаго чугуна 52 590,287 4,425 8,525 1,652,494

Полосоваго и прокатнаго желѣза . 581 1,711,791 5,710 15,497 7,829,955

Листоваго ж е л ѣ з а .......................... 26 190,550 700 1,875 1,651,552

Проволоки .......................................... 167 141,664 1,157 5,008

і

1,100,081

Стали ..................................................... 105 108,659 610 1,679 867,029

И того . . . . 1124 4,507,414

*

20,275 55,881 16,954,555

Ііг 8-му листу Горн. Журн. Кн. V. 1845.





Обрагцаясь къ предъидущимъ годамъ, иаходимъ, 
что въ 1 8 5 6  стоимость произведеній желѣзной про- 
мышленности составляла 1 0 ,1 7 1 ,8 2 9  талеровъ.

Въ 1 8 5 7  году 12 ,511 ,166  талеровъ
—  1 8 5 8 -------  15 ,0 5 8 ,1 5 8  -----------
—  1859  ----- 1 1 , 2 9 1 , 1 7 4 -------------
_  1 8 4 0  -------  17 ,127 ,269-------------
_  1 8 1 1 -------  17 ,8 7 1 ,5 4 0-------------
—  1 8 1 2 ------- 1 6 , 5 1 2 ,5 5 1 -------------

И  такъ въ короткій восьми-лѣтній ерокъ желѣ- 
зное производство Прусское возрасло усиленіемъ вы- 
дѣлкн издѣлій иа 6 ,7 7 9 ,7 2 4  талера или 66 ,65  про- 
цента. П о  мнѣнію гіринятому статистиками, количе- 
ство выплавляемаго въ цѣлой Европѣ чугума про- 
стирается до 5 2 ,589 ,000  центиеровъ, слѣдовательно 
Пруссія участвуетъ въ этой гіроизводимости 5 про- 
центами (Англія 56, Фраиція 15, Россія 12, Бельгія 
5 ,4 , ІЛ вец ія  5). Чугунноплавиленное производство 
постепснно усиливается; въ 1857  году выплаплено 
было въ Пруесіи 1 ,416 ,572  цснтнера, въ 1858  году 
1 ,559 ,702^-центнера, 1859  году 1 ,474 ,855  центнера, 
1 8 1 0  году 1 ,547,250, 1811 году 1 ,577 ,574 , 1842  
году 1 ,505 ,545  центнеровъ. Ввозъ чугуна въ землн 
присоединившіяея къ Германскому таможенному со- 
тозу, проетира.іся за огчисленіемъ вывоза:

Въ 1854 году до 185 ,7 4 2  центнера
— ---1855 ----------- 177 ,979  -------
_ ---1856  -----------  51 ,528  --------
—  1957  ----------  11 0 ,1 6 7  — -------
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—  1 8 э 8 ------- —  2 1 4 , 9 4 0 ------------
_  І 8 э 9 ------------- 2 4 8 , 5 8 9 -------------
—  1840    702 ,771  -----------
_  1841  ------------  920 , э і і ------- —
_  1 8 4 2 — ---- 1 , 1 1 7 , 5 0 2 -------------
—  1 8 4 э ----------   2 ,6 5 7 ,4 7 0 -------------

Слѣдоватгльно ввозъ уснлился вь эти десять лѣтъ
на 12э0,67> процепта.

ІѴь 1847) годѵ произведемо было:
Ч іісло

л ііцъпріш а-
>1 исло П роизпе- Ч н сло длеж ащ ихъ Стоимость
злво- дсиоцоит- рабо- семействамъ на мѣстахъ
довъ. неропъ. чихъ. пхъ. добычи.

Свинца продаж-
наго . . . . 2 6 — 2 0 ,5 9 1 — 2 6 0  -  7 6 1  — 1 1 8 ,0 0 9
Глета . . . . --------1 9 , э 7 э —   — — 124,945
Л истовагосвинца  1 ,8 7 0 ----------------—  —- 15,9 э э

Всего . 2 6 — 4 1,854— 2 6 0 —  7 6 1  — 2 5 8 ,8 8 7  
Въ послѣдніе восемь лѣтъ производство это  умень- 

ш илось на 1 ,8 9  п р оц ен тов ъ , соогвѣтствую щ ихъ со-

і;ращ еніш  общ ей  слож ности  вы дѣланны хъ издѣлій

на 5 ,0 0 9  талеровъ.

П олагая  общ ую  производимость свинца въ Евро- 
пѣ ежегодпо въ 2 ,1 2 0 ,0 0 0  центнеровъ находимъ, что 
П руссія  участвуетъ въ этомъ количествѣ 0 ,8  про- 
центами, Англія 4 7 ,  И спан ія  4 2 ,4 ,  Авс/грія 5,2.

Дѣйствія мѣдиплавиленныхъ заводовъ заключались, 
въ 1 8 4 5  году, въ слѣдующсмъ:
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Ири готовлено:
Ч исло ЛІІЦЪ*

Ч нгло ГТроизводи* Ч і і с л о  принадлежд- 
запо- мость цсит- рабо- щ ихъ ссмсіі- Стонмость 

довъ. ііерамп. чихъ. сівамъ нхъ. талерами.

Мѣди , . . 15— 20,27^2 — 5 2 6 — 7 8 5 — 644 ,280
Мѣди иередѣ-
лаиной . . 5 6 — 16,080— 2 5 8 —  6 7 6 — 69 7 ,0 4 5

И  того . 4 9 — 56,252 — 5 6 4 — 1 ,4 5 9 — 1,541,525

Сравнипая еъ состояніемъ этого производства за 
8 лѣтъ, находимъ, что оно возрасло иа 4 ,14  про- 
цента и.іи на 55 ,558  тл.іеровъ. Участіс припимаемое 
ГТруссіеіо въ цѣломъ Европсйсяомъ мѣдиилави.іен- 
номъ ироизводствѣ простирается до 5,7 процентовъ, 
Анг.ііею 5 5 ,  Россіею 16,6, Австріею 9,4, Норвегіею 
9, ІИвецісю 5,4 процента. Всей ;ке мѣди выплав- 
ляется сжегодно въ Европѣ до 520 ,0 0 0  центнеровъ.

Цинковозгоночпыс заводы дѣйствовали слѣдую- 
іцимъ, вссьма благопріятнымъ образомъ:

Получсно:
.Гицъ прина-

11исло ІІроизводи- гІпсло длея;ащпхъ Сгоимость пя

заво- мос.ть цеігг- рабо- семействамъ мѣстахъ до-

довъ. перами. чихъ. ихъ. бычиталсрами.

ПІТЫКОВЛ'
і'о цинка . 4 5 — 5 6 0 ,4 7 2 — 2 ,5 9 1 — 5 ,2 8 1 — 2 ,265 ,627  
сіистоваго
цинка . . 1—  1 7 ,6 0 5 — 5 0 —  1 5 0 —  170,547

Вссго . . 4 6 — 5 7 8 ,0 7 5 — 2 ,6 1 1 — 5,451 — 2 ,455 ,974



Въ послѣдніе 8 лѣтъ производство это возрасло 
на 150 ,33  процента, соотвѣтствующихъ увеличспію 
ц іін н о с т и  издѣлій на 1 ,462 ,930  талсровъ. П рипимая 
ежсгодную производимость цинка и цинковыхъ из- 
дѣлій въ Европѣ до 628 ,639  цснтнеровъ, находимъ, 
чго въ произведеніи этого количеетва Пруссія уча- 
ствуетъ 60  процснтами, Бельгія 20 , П ольш а 10, 
Краковскал республика 4,6.

Слѣдующая таблица дастъ яспый отчстъ о дру- 
гихъ отрасляхъ горио-заводскаго производства, за 
1 8 4 3  годъ.

2 6 4
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Изготовлялись и добывллнсь:

Число

заводовъ

Число

рабочихъ.

Чиело лиць 
прішадле- 

жащихъ се- 
мействамъ 

ихъ.

ГІроизведе- 

но цептне- 

ровъ.

Н.і сумму 

талеровъ.

Сравинтс.іыіо съ производимостію за 
8 лѣтъ.

Б о л ѣ е. М е и В е.

На сумму. О

вГ Пасумму О  *

Т

Латунь................................ 54 1,689 3,198 32,660 1,274,052 824,054 185,44

Шмальта . . . . . . 5 42 125 7,727 94,440 44,675 99,75

Мышьяковые продукты . 3 10 54 3,757 22,908 ---------- 2,388 9,82

Сюрьма................................ 2 6 7 1,304 17,622 7,952 82,23

Квасцы................................ 16 565 1,190 52,059 251,974 56,467 28,88

Разные купоросы . . . 10 185 490 36,968 100,309 18,574 15,60

С ѣ р а ................................ 1 16 39 593 2,576 2,624 52,48

Никкель . . . . . . 2 8 21 90 14,200
/

.Ка 8-л*/ листу Горн. Журн. К«. У. 1845.





Въ общей цѣнности всѣхъ горно-заводскихъ про- 
изведеній Прусской Монархіи, участіе принимаемое 
отдѣльными статьями можетъ быть изображено слѣ- 
дующимъ образомъ:

Ж елѣзо . составляетъ 7 5 ,1 2  процентовъ
Ц инкъ . . ------------------1 0 , 5 0 -----------------
Мпдь . . -------------  5 , 7 8 -----------------
Латунь . . -------------- 5 , 4 9 -----------------
Ссребро . ------------------ 1 , 7 8 -----------------
Свинецъ . ------------------ 1 , 1 1 -----------------
Квасцы. . ----------- —  1 , 0 8 -----------------
ІПмальта . -------------------0 , 4 7 -----------------
Купоросъ . ------------------ 0 , 4 5 -----------------
М ыш ьякъ . ------------  0 , 1 0 -----------------
Сюрьма . ------------------ 0 , 0 7 -----------------
Никкель . ------------------ 0 , 0 6 -----------------
Сѣра . . -------------------- 0 , 0 1 -----------------

2.

К раткія свбдѣшя о нахоікденіи сѣры въ радобойъ

въ К роаціи.

(П ерев. А . Бальзера, изъ 85егдѵт>егс?ё{ѴеипЬ 184Д года).
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Въ третичной Формаціи тамош ней страны нахо- 

дится жила синеватосѣраго мергеля, отъ 12  до  1 4  
Го^рн. Журп. Кн. V . 1845 . 9



дюймовъ то.лциною, которая производитъ сѣру, и 
по это.му названа ъ б л а го р о д н ы л іъ  ф л ец олггм .  Только 
къ этой лшлѣ встрѣчается сѣра въ шаровидно ок- 
ругленныхъ ляслвакахъ разной величины. Нарулшость 
этихъ кругляковъ, судя по доставлепп.ымъ намъ шту- 
Фамъ, обнарулшваетъ вссьма тонкую известковогли- 
нистую примазку, принадлежащую мсргелю того слоя, 
въ которомъ они лежали, такъ что настоящее ихъ 
качество можно лишь узнать при разбитіи. П р и с а -  
момъ разбитіи породы усматривается, что сплопіная 
масса кругляковъ весьма кропка, такъ что легкимъ 
ударомъ молотка она раздробляется на миогіе остро- 
угоѵіьные обломки съ занозистымъ изломомъ, на кра- 
яхъ легко просвѣчивающіс. Впутрешіяя свѣтлокрасиая 
маеса показываетъ удѣльный вѣсъ въ 2, чсртится из- 
вестковымъ птпатомъ, принимаегъ бѣлую черту и жи- 
вой мерцающій переходящій почти въ лшрньій блескъ, 
чѣмъ обнарулѵивается ея богагство сѣрою, которой 
содерліитъ отъ 8 0  до 85 процентовъ включителыю, 
тогда какъ остальныс 15 до 2 0  процентовъ состо- 
ятъ изъ глины. Свойственный сѣрѣ трескъ, который 
примѣчается, при нагрѣваніи чистой сѣры въ рукѣ, 
происходитъ то же и здѣсь отъ сжатія кусочковъ, 
что интересио тѣмъ болѣе, что здѣсь не чистая сѣра, 
но смѣш анная съ пустою породою.

Сѣру добываютъ изъ этой ишровидной р уд ы  воз- 
гонкою въ желѣзпыхъ ретортахъ; въ сложиости по-
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лучаютъ ел;егодно до 5 ,000  цонтиеровъ, по можмо бы 
получать ея гораздо болѣе.

Въ той же жилѣ, вмѣстъ съ сѣрными желваками, 
попадаются иногда куски вулканическаго туФа или 
пепла. Оии такж е, какъ  куски сѣры , округлены и 
имѣю тъ такую ;ке мергельную примазку, какъ н 
сѣрные Нхслваки, но за то такъ лспш , что плаваю тъ 
на водѣ, отъ которой они сверхъ того не смачивают- 
ся. Если съ одпой сгороны  повсюду округлснпая 
Форма сѣрны хъ кусковъ доказывастъ, чго онм нахо- 
дятся здѣсь не въ корснномъ мѣсторожденіи, но что 
они прпнесены сюда водою и слились вмѣстѣ съ за- 
клю чаю щ ею  ихъ мергельною массою; то съ другой 
стороны совмѣстиое нахождеіііс вулканическаго пе- 
пла заставляетъ иолагать, что эги  куски мѣсторожде- 
ніемъ имѣли какое либо вулканическое горнило, изъ 
котораго они перенесены сюда вмѣстѣ съ туФомъ 
или пеиломъ, вѣроятно пом ощ ію  воды.

Въ висячемъ боку этого сѣру содерліащаго Флсца 
паходящіеся слои состоятъ изъ доволыю твердаго, 
весьма мслко раковинами преисполненнаго мергеля, 
въ которомъ, кромѣ того, примѣчаются иеявственно 
сохранившіеся отпечатки окаменѣлыхъ морскихъ ра- 
етеыій и остатковъ костей большнхъ млекопитаю- 
щихъ животпыхъ, заслуживающихъ блил;айшаго из- 
слѣдованія.

Ч то  л;е касается до самой сѣры, какъ предмета 
торговли, то слѣдуетъ упомянуть, что она почти
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какъ  всѣ вулканическія сѣры , свободна отъ  м ы ш ь а-  
ка, прим ѣсь котораго  преимущ ественно господствустъ 
въ  искусствеиной сѣрѣ , добы той  и зъ  сѣрны хъ  колче> 
дановъ, так ъ  что въ  этомъ отнош ен іи  сѣра изъ  Ра~ 
Ъобол очень пригодна для Фармоцевтическаго упо- 

требленія.

5.

Н овы й  С П О С О Б Ъ  П Р И Г О Т О В Л Е Н ІЯ  К В А С Ц О В Ъ , 

(П еревод-ь А . Ъ альзера).

В ъ  ж урналѣ  по  части п ром ы ш ленности  въ Сак- 
соніи п ом ѣ щ ен ъ  н овы й  способъ  приготовленія  квас- 
цовъ , ко то р ы й  состоитъ  въ слѣдующ емъ: и збираю тъ  
сколь возможно хо р о ш у ю  и ые ж елѣзистую  глину, 
Формуютъ ее въ  небольш іе  куски, которы е  просу- 
ш и в а ю тъ  и наконецъ  о б р а щ а ю т ъ  въ  п о р о ш о к ъ . Н а 
1 0 0  частей этой  р астер то й  глины п р ибавляется  6 0  
частей п о  вѣсу хо р о ш аго  п о таш у , иѣско.іько смочен- 
н о ю  водою и  изъ  этой  массы, х о р о ш о  пром ятой  п о -  
средствомъ м аш и н ы , скаты ваю тъ  куски отъ  '1 до 2  
дю йм овъ  толщ и н ою ; давъ  просохнуть глииѣ, н агрѣ - 
ваю тъ  эти  куски въ печи, какъ  на ки р п и ч н ы х ъ  за- 
водахъ, до слабаго краснокалильиаго  ж ару , чтобы  
ускорить  разлож ен іе  п о т а ш а , то  есть это  обж нган іе
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продолжаетея до того времеии, тіока кремнеземъ гли- 
пы выдѣлитъ всю угольную кислоту изъ поташа. 
ІТо охлажденш кусковъ, вынимаютъ ихъ изъ печи, 
размалываютъ въ мелкій порошокъ, оставляютъ въ 
покоѣ на воздухѣ и послѣ варятъ норошокъ съ раз- 
веденной сѣрной кислотой. Если ироцессъ былъ вѣр- 
но соблюденъ, то вся масса глины разложится, крем- 
неземъ легко отдѣляется и получится столь силыю 
концентрированный квасцовый растворъ, что неме- 
длеішо даетъ квасцовую муку.

Такое кипяченіс въ развѣдснной кислотѣ продол- 
яіается до совершеннаго разложенія порошка. И з- 
держки при этомъ бываютъ слѣдуюіція.

1 центнеръ горшечной гли-
ны въ п о р о ш к ѣ  —  рейхст. 25 грошсй
6 0  фунтовъ иоташу. . . .  6 -----------2 4 -------------

ц е н т н е р ъ  к о н ц е н т р н р о в а н -  

н о й  с ѣ р н о й  І Ш С Л О Т Ы  . . .  4 -----------1 5 -------------

12 рейхст. 4  гроша

И зъ  всего этого, говорятъ, получится центне- 
ровъ квасцовой муки. Нельзя не признать доброту 
описанныхъ квасцовъ, по ихъ чистотѣ, гіотому что 
матеріалы, изъ которыхъ они получены, также вссь- 
ма чисты. Странно, что квасцы нс иначе, какъ въ 
комкахъ и кристаллахъ, отпускаютъ въ продажу, то- 
гда какъ для производителей, такъ и для іготреби-



телей выгоднѣе бы было въ видѣ муки употреблять 
продажные квасцы.

2 7 2

д
Овъ у п о т р е в л е н і и  г а з о в ъ  д о м е н и ы х ъ  п е ч е й .

(П ер еводъ  А . Б ал ьзер а).

Въ Ншкній Вснгріи, въ заводѣ Редова, изъ домеи- 
ной псчи въ 24 фута вышиною улавливаются газы 
на 6 Футахъ подъ колошникомъ, самымъ простымъ, 
изъ чугунныхъ плитъ состояіцимъ, пролетомъ и по- 
томъ проводятся 5 дюймовымп, изъ тонкаго листо- 
ваго желѣза, трубками ііа разстояиіи 5 0  Футовъ, до 
самаго домеиндго двора, въ совершенно простую 
обжигателыіую печь, изъ доменпыхъ же шлаковъ 
построенную. Самая печь раздѣляется томкою кре- 
стообразног# стѣною (то ;ке изъ шлаковъ) на четы- 
ре отдѣла, каждый въ 4  Фута діаметромъ и 6 Фу- 
товъ выш иною , чтобы проводить газы то въ тотъ, 
то въ другой поперемѣнно. Каж дое отдѣленіе вмѣ- 
щ аетъ въ себѣ отъ 1 2 0  до 1 5 0  цснтмсровъ желѣз- 
иыхъ рудъ, требующ ихъ двѣнадцать часовъ для со- 
верш сннаго пожсга, и по этому обжигается въ не- 
дѣлю руды жел взной отъ 1 ,680  до 2 Л100  цснтнеровъ. 
Судя по обстоятельствамъ и требованію, можно бы



обжегъ значительно увеличить, что у всякой печки 
зависитъ отъ количества газовъ и побочныхъ при- 
чпнъ. Сверхъ того въ каждомъ отдѣленіи по време- 
намъ такжс обжигаютъ отъ 15 до 2 0  бочскъ изве- 
стки, на что однако жъ потребно до 60  часопъ. 
ІІр и  упомянутой домнѣ расходы на обжигапіе въ 
прошломъ 1815  году составляли 2 ,7 0 0  гульденовъ 
кои совсѣмъ уничтожились; расходы ЛхС на построй- 
ку этого обжигальнаго снаряда составляли вмѣстѣ 
съ пролетами и газоотводными каналамй только 160  
гульденовъ.

Въ иослѣднсе время РумФордекія обяш гальны я 
нечи, столь выгодиыя для обж иганія ж елѣзныхъ рудъ, 
усвоилн себѣ гражданское право, и въ сравиеніи съ 
прежними произвели деш евѣйпіеел болѣе съ цѣлію  
сообразное, обжиганіе рудъ, поелику въ нихъ молшо 
употреблять самыс низкіе сорты  тогілива, наприм ѣръ, 
угольный мусеръ, каменноуголыіую мслочь и такъ  
да.іѣе. Тсперь строится такая  ж е печь у второй дом- 
і і ы  при рѣкѣ Релъницъ , гдѣ при  весьма низкомъ па- 
деніи, часто оказы вается недостатокъ въ водѣ и въ 
слѣдствіе того при слабомъ ходѣ мѣховъ не возмо- 
жно ироизвести достаточнаго количества газовъ для 
воздухонагрѣвательнаго аппарата  и газовыхъ печей, 
дабы  такимъ образом ъ можно было обяш гать по об- 
стоательствамъ: то мусеромъ, то  газами и слѣдова- 
тельно безъ всякой остановки.

А какъ  по причипѣ недостатка въ лѣсахъ совре-
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менемъ долж но будетъ прибъгнуть  к ъ  газовымъ у- 
стройствцмъ, то  мелкій уголь и мусеръ а  так ж е  вся- 
кіе остатки отъ  горю чихъ  м атер іяловъ  п р іобрѣ тутъ  
тогда не малозначйтельную  Цѣну, а  потому и  пола- 
гается, что во всяком ъ случаѣ обж иганіе  безъ  тра-  
ты  горю чи хъ  м атеріяловъ  заслуж иваетъ  предп очте-  
н ія  передъ  всякимъ другимъ обжиганіемъ.

Я  готовъ всякому сооб щ и ть  всѣ н у ж н ы я  къ  тому 
и зъясн ен ія , р а зм ѣ р ы  и прочее. К ар л ъ  Гейсль. Въ Д об- 
ш ау  въ Венгріи.
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