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При этомъ № разсилается объявлете о массовыхъ таблицахъ и 
таблицахъ сбгьга барона Крюденедя.



IV. Опытъ корчевашя пней катушечной машиной 
,,Монархъ“ и взрывчатыми веществами *)

Иироксилгтомъ и аммошкаюцитомъ.
(Докладъ ЛЪсному О-ву 2 1 — V— 1911 г.)

I .

Въ перюдъ посл'Ьднихъ л^тъ вопросъ о корчеванш пней 
рельефно выдвигался землевладельцами, которымъ приходится обра
щать вырубки л'Ьса въ с.-хозяйственный угодья. Вопросъ этотъ 
особенно важенъ по отношенш крестьянскаго землепользопашя, 
такъ какъ большинство новоселовъ на земляхъ изъ, такъ назы- 
ваемаго эемельнаго, фонда и особенно Сибирс^е переселенцы при
нуждены иметь дело или съ вырубками, или съ участками тол- 
стом^рнаго, стоящаго на корню Л’Ьса, который необходимо свести, 
выкорчевать, чтобы иметь возможность заняться зеылед1шемъ, 
огородничествомъ и садоводствомъ.

Подъ давдетемъ отм'Ьченныхъ условШ стали предлагаться 
новыя и новыя средства извлечена пней изъ почвы. Между этими 
средствами особый интересъ возбуждали американскгя, такъ на
зываемый катушечния корчевалтыя машины, ou t конныя 
разсчитанныя на пару или две пары лошадей. Въ Россш изъ 
этихъ машинъ, въ перюдъ послЪднихъ 3— 4 л’Ьтъ га-учили не
которую известность: «Циклонъ», «Геркулесъ» и «Монархъ»— 
все три очень сходныя въ конструкторскомъ отношенш, но изъ 
нихъ наиболее целесообразно построенной оказалась «Монархъ» 
которая, благодаря представительству горнаго Инженера В. Н. Се
лезнева отъ завода The Zimmerman Steel С0 получила наибольшее 
распространеше и теперь ее можно уже встретить на Севере, въ 
средней и южной Россш.

*) Опытъ производился въ лесной дачЬ графа Стембокъ-Фермора, близъ 
Дахты (подъ Петербургомъ), устроенный сбв. с. хоз. Обществомъ, 24 апр. 
1911 года.
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Машины, о которыхъ идетъ речь, работаютъ по законамъ 
вертикальнаго ворота съ навивающимся на него трпсомъ, т. е. 
длиннымъ канатомъ изъ н’Ьсколькихъ прядей сви ^й  стальной 
проволоки. Свободный конецъ стального каната петлей охваты- 
ваетъ и закрепляется на корчуемомъ пне, вращательное же дви
ж ете вороту сообщается водиломъ, къ длинному концу котораго 
прикрепляются ваги для припряжки лошадей. Водило сцепляется 
съ барабаномъ вертикальнаго ворота, при действш же машины, 
когда лошади тянутъ водило, на барабанъ навивается канатъ, ко
нецъ котораго закрепленъ на корчуемомъ пне, съ другой прочно— 
въ барабане. Однако, чтобы машина работала, ее, вместе съ ея 
основашемъ, устроеннымъ весьма солидно и служащимъ отчасти 
салазками для лередвижеюя машины, необходимо прочно укрепить 
на избранномъ месте. Почти всегда пользуются для этого какимъ 
либо особенно мощнымъ пнемъ (называемымъ «якорнымъ или ян- 
кернымъ»). Креплеше машины къ якорному пню достигается на- 
кидывашемъ на него петли изъ более толстаго стального каната, 
чемъ тотъ, который соединенъ (одинъ конецъ этого каната) съ кор- 
чуемымъ пяемъ. Якорный пень стараются выбрать такой, чтобы 
онъ сохранилъ значея1е опоры для машины, пока не будетъ вы
корчевана вся площадь, доступная длине каната, въ 30 саяс., безъ 
переноса машины. Непременной принадлежностью катушечной кор
чевальной машины— это блоки, вводимые въ оснастку машины; 
ихъ вводятъ отъ одного до трехъ, чемъ значительно сберегается 
рабочая энерпя животнаго двигателя. Блоки полезны и въ техъ 
случаяхъ, когда необходимо изменить направлеше силы, действую
щей по канату.

На какомъ бы заводе катушечный корчевальныя машины ни 
строились— оне бываютъ 2— 3-хъ размеровъ. Въ Россш по пре
имуществу функщонируютъ теперь корчевальныя машины для 
2 —3—лошадей, достаточно сильныхъ. Благодаря действ1ю ворота 
и блоковъ машина развиваетъ силу не менее какъ въ 45— 50 
действ, лошадиныхъ силъ, которыхъ вполне достаточно, чтобы 
вытащить изъ земли сосновый или дубовый пень толщиною въ 
Ю— 1 2 1/2 вершковъ въ д!аметре у места сруба, съ огромной глы
бою земли между корнями, нередко съ булыжниками до 1!/г ьрш. 
въ Д1аметре, увязшими въ глыбе земли. Машина можетъ оттащить 
пень съ глыбою настолько, насколько позволяетъ длина каната 
иди препятеттая, напр. пни.

На месте вытащеннаго пня остается яма, имеющая форму
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чашки, глубина которой въ центре отъ 2 до 3 V2 футовъ (иногда 
и бол^е), въ зависимости отъ породы, размеровъ пня и свойствъ 
почвы.

Кроме рабочихъ лошадей къ машине требуется 5 рабочихъ. 
Въ среднемъ на выкорчевку пня (сосны) 10-ти вершковаго д!а- 
метра въ срубе и 10 вершк. высоты, на подготовку машины къ 
работе, на укреплеше петель канатовъ на корчуемомъ и якорномъ 
пне и др., наконецъ на самое вытаскиваше пня требуется, при 
хорошемъ навыке рабочихъ лошадей и людей не менее 30—40 
мин., а въ 10-ти часовой рабочШ день можно выкорчевать 18— 25 
пней указанной толщины.

Работа, конечно, довольно мешкотная и, при заработной плате 
въ день 70 к. и найме лошади 1 р., выкорчевка пня, не считая 
°/о°/о со стоимости машины (350— 4 5 0  р.) и амортизацш (пола
гая приблизительно службу машины 10 летъ), стоимость выкор
чевки пня отъ 10 до 12 вер. въ д1аметре колеблется отъ 26 до 
36 коп., а если на десятине принять, въ среднемъ 600 пней 
7 0 —80 летняго леса, то корчевате обойдется отъ 156 до 213 р. 
Конечно, где рабоч1я руки дешевле, тамъ и расходъ будетъ соот
ветственно менышй.

Этотъ расходъ былъ бы для многихъ местностей сноснымъ, 
если при цене пневаго топлива 10— 12 р. за куб. сажень и до
пуская, что съ десятины получается до 12 — 15 куб. складочныхъ 
саженъ пневого матер1ала. Темъ более этотъ способъ корчевашя 
экономически оправдывался бы въ местностяхъ, въ которыхъ земля 
дорога и постоянно возрастаете.

Но необходимость делать значительный затраты на освобо- 
ждеше вытащеннаго пня отъ земли и заравниватеямъ—настолько 
удорожаетъ корчевате катушечными корчевальными машинами, 
что пользоваться ими, для многихъ услозШ, невозможно. Только 
тамъ, где земля дорога и предназначается для дорогихъ куль- 
туръ— машины эти весьма полезны; такъ напр.—виноградари, ко- 
торымъ приходилось освобождать отъ пней участки подъ вино- 
градникъ вполне довольны корчевальной машиной -«М онархъ» 
потому, что выворачивашемъ земли съ выкорчевываемыми пнями 
облегчается плантажная обработка почвы подъ виноградникъ; это 
облегчеше, по заявленш практиковъ, даетъ почти */з сбережетя на 
расходахъ (вообще очень дорогихъ) на плантажную обработку 
почвы подъ ново разводимые виноградники.

Въ виду дороговизны корчевашя толстомерныхъ пней маши-
«Л4сной Журналъ* за 1912 г., № 8 —9. 4
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нами воообгце и катушечными въ частности, стали измышлять 
друпе способы корчевашя, при чемъ выдвинулся вопросъ корчева
шя пней взрывчатыми веществами.

II.
Bet вообще взрывчатыя вещества, подъ шияшеыъ удара или 

накаливанья, способны быстро разлагаться и превращаться въ бо
лее или меяЪе нагретые и даже раскаленные газы, стремятщеся 
занять большой объемъ, но встречая преграды давлешемъ на по- 
слйдшя, сообщаюгъ этимъ преградамъ часть живой силы взрыва, 
отъ чего преграды лопаются, раскалываются, измельчаются, а гЬ ча
сти ихъ, которыя оказывали наименьшее сопротивлеше взрыву, 
прюбр^тая часть живой силы, отбрасываются на болышя или 
менышя разстоятя.

Издавна лесные хозяева пробовали применять взрывчатыя 
вещества для корчевашя пней. Уже въ первой половине XIX века 
предложены были особые для взрывовъ винты (Уриха и Фрибо- 
лина) для раскалывашя пней пороховыми зарядами. Но примкне
т е  пороха не получило практическаго осуществлешя не только 
по дор( говизне, но и потому, что порохъ даетъ медленный взрывъ, 
или какъ говорятъ «слабую детонацт », тогда какъ для корче- 
в а т я  пней необходимъ наибыстрейпий взрывъ, вызываемый теперь 
посредствомъ другихъ взрывчатыхъ веществъ особыми запалами, 
изъ которыхъ при производств^ взрывныхъ работъ оказались наи
лучшими запалы пзъ гремучей ртути, такъ какъ съ нею дости
гается наибыстрейшШ, въ «мгновеше ока» взрывъ.

После пороха выступили динамиты (нитроглицериновые 
препараты), но они не получили практическаго применешя вследст- 
Bie дороговизны и крайней опасности при храненш, перевозке и 
обращенш съ ними. Остановимся на 2-хъ взрывчатыхъ веще- 
ствахъ, съ которыми производились опыты корчевашя.

Въ настоящее время наибольшее иримЪнеше въ минномъ и 
артиллерйскомъ деле получилъ пироксилинъ, добываемый при 
обработке природныхъ видовъ клгыпчатки (хлопка, древесной 
целлюлезы и др.) азотной кислотой, или смесью ея съ серной ки
слотой . Наиболее богатые этого рода продукты азотомъ, нераство
римые въ смеси спирта и эфира обладаютъ большой взрывча
тостью; они то и образуютъ вещество, известное подъ назвашемъ 
пироксилина, химическШ составъ котораго можетъ быть выра- 
женъ формулой. =

=  C e H i 0  0 5 + 2 H N 0 4  +  4 H 2 S 0 « - f 3 H 2  0.
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Ныне употребляемый для взрывовъ пироксилинъ содержитъ 
до L3,1 %  +  0,1 %  азота.

Сложный процессъ производства пироксилина заканчивается 
прессоватемъ его въ гидравлическомъ прессе для получетя такъ 
называемыхъ пироксилиновыхъ шашекъ цилиндрической, шести
гранной, прямоугольной, безъ о т в е р с т  или съ отверспемъ въ 
центре, формы для пом^щ етя въ это отверспе запала или пи
стона съ гремучей ртутью и концомъ бикфордова шнура.

Прессованный пироксилинъ, до выпуска его въ дело, хранятъ 
въ складахъ, въ сыромъ состоянш, съ содержатемъ до 30%  влаги, 
а при употребленш высушиваютъ въ особыхъ деревянныхъ шка- 
фахъ, при температуре помещ етя 35—40о Ц. Пироксилинъ ме- 
нео динамита опасенъ при перевозке и храненш, хотя конечно 
это не исключаетъ некоторыхъ предосторожностей относительно 
шашекъ, напр, держать ихъ въ помещешяхъ, въ которыхъ ни
когда не бываетъ огня, сырыхъ, предохранять шашки отъ ладе- 
т я  и ударовъ твердыми предметами.

Года 2 —3 тому назадъ Lotus Cahu, владелець завода без- 
опасныхъ взрывчатыхъ веществъ въ Неймарке (Оберпфальцъ), 
главный складъ которыхъ и правлеше завода находятся въ Ню- 
ренберге (Бавар1я)— приложилъ новое взрывчатое вещество, назы
ваемое аммоникаюцитъ, въ каковомъ названш звучитъ и фамшпя 
изобретателя.

Аммоникаюцитъ относится къ группе взрывчатыхъ ве
ществъ, въ составе которыхъ содержится углеродъ, азотъ и водо- 
родъ; самое же вещество представляетъ собою смесь тринитро
толуола (образующагося при действш на толуолъ смеси азотной 
и серной кислотъ) съ азотно-аммошевой солью, т. е. онъ имеетъ 
составъ:

Се Н 2 (N 0 2) з C H 3 +  NO3 N H 4; вещество это пмеетъ видъ 
желтокоричневаго порошка.

Для получетя взрывчатаго препарата аммоникаюцитъ заклю
чаюсь №> особые изъ плотной бумаги патроны цилиндрической фор
мы, длиною около 2 вершк., д1аметромъ около V2 вершка. Каждый 
патронъ содержитъ 100 граммъ вещества (— около V4 фунта).

Аммоникаюцитъ иризнанъ веществомъ безопаснымъ при пе
ревозке, храненш и оперированш съ нимъ; онъ не утрачиваетъ 
воихъ свойствъ ни въ сырой, ни въ сухой почве, не чувствите- 
ленъ къ ударамъ и толчкамъ, не мерзнетъ, не гигроскопиченъ и 
потому не волгнетъ; онъ не взрывается на открытомъ воздухе
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безъ напала изъ хлористой ртути, трудно воспламеняется и не 
развиваетъ вредныхъ газовъ. ВслЬдств!е тавихъ свойствъ, въ про
тивоположность динамиту, аммоникаюцитъ въ рукахъ злоумышлен
ника совершенно безвреденъ; онъ допущенъ къ перевозке въ обы- 
кновенныхъ товарныхъ по’Ьздахъ, въ любомъ количеств^, подобно 
обыкновенному багажу, или грузу большой скорости.

На основанш закона 19 ш ня 1909 г. (Собран1е Узаконешй 
и распор. Правит. J6 107 ст. 964) употреблете аммоникаюцита 
разрешено при всЬхъ горныхъ и минныхъ работахъ, повсюду въ 
Россш; это разругаете въ такой же M tpt распространяется и на 
корчеваше пней.

Аммоникаюцитъ допущенъ къ ввозу и употреблетю (на осно
ванш приведеннаго закона)—2 сортовъ: № 6, состояний изъ 
82% азотнокислаго аммошя, 16°/о тринитротолуола, 0,5°/о сажи и 
1,5°/о муки и М  7, состояпцй изъ 70°/о азотнокислаго аммошя, 6°/о 
тринитротолуола, 8 %  кал!евой селитры, 4°/о сЪрнокислаго ам м 
шя, 10%  хлористаго аммошя, 0,5 V  сажи и 1,5 о/о муки. Опыты 
производились съ № 6.

III.
Ознакомившись съ двумя взрывчатыми веществами, скажемъ 

о томъ, какъ ими пользовались 24 апр. 1911 г. при опытахъ кор- 
чевашя пней на вырубке въ лесной даче графа Стембокъ-Фермо- 
ра, близъ Лахты, въ окрестностяхъ С.-Петербурга.

Взрывами пироксилином'Ь руковдилъ военный инженеръге- 
нералъ-майоръ А. И. Иппатовичъ-ГорянскШ; аммоникаюцитомъ— 
самъ изобретатель вещества г. Луи Каюкъ, спещально прибывойй 
изъ-за границы для объяснешй въ Сев. с.-хоз. Обществе, кото
рому раньше доложено было инжен. М. Н. Гротеномъ о иервыхъ 
опытахъ корчевашя пней аммоникаюцитомъ, произведенныхъ въ 
им^ши г. Гротена. Н а опытахъ присутствовалъ также и предста
витель г. Каюка для Россш С. Кауфманъ. При этихъ опытахъ 
имелось въ виду, путемъ сравнешя, выяснить практичность обоихъ 
веществъ, особенно же экономическую сторону пользовашя т^мъ 
или другимъ взрывчатымъ веществомъ. При этомъ желательно 
было также выяснить вопросъ, вытекаюгцШ изъ сл'Ьдующаго сообра- 
жешя: такъ какъ пироксилинъ производится въ Poccin и имЪетъ 
за собой большую практику въ примененш къ минному делу, а 
въ военно-инженерной практике (по свидетельству военнаго-инж. 
г. Р1ппатовичъ-Горянскаго) успешно применяется и для взрыва 
пней, то имеется ли необходимость вводить въ Россш аммони-
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каюцитъ, гЬмъ более, что вследств1е высокой пошлины, таможен
ных^ формальностей, доставка его въ Россш затруднительна и 
сопровождается большими накладными расходами.

Д л я  корчевашя выбрана была полоса въ 10— 12 саж. 
ширины вырубки, ироизведеной въ 1909 — 10 году, въ 7 5 —'85 
л%тнемъ насаждеши, въ которомъ см^ш ете приблизительно такое: 
5/ю ели, »/ю сосны, 2ho березы и единично дубъ и ч . ольха. 
Полнота выше средней. Почва—сильно оподзоленный суглинокъ, 
съ прослойками глины, пронизанный значительнымъ количествомъ 
валуновъ, часть которыхъ выглядываетъ на св'Ьтъ и имЬетъ вну
шительные размеры, достигающее 2—3 арш. длины и 1 V2 — 2 арш. 
въ окружности при крайне неправильномъ очертанш, иногда при- 
нимаюпЦе видъ небольшихъ скалъ; всЬ эти валуны — финлянд- 
скаго гранита. Мы отмЪчаемъ эту особенность почвы потому, что 
въ земле, между корнями деревьевъ часто попадаются эти валуны, 
затрудняя если не самые взрывы, то прорьгйе минки (или неболь- 
шаго фугаса) подъ пень для наиболее выгоднаго помещения пат- 
роновъ взрывчатаго вещества, т. е. тамъ, где сопротивлеше взрыву 
представляется наиболыпимъ, чаще всего подъ центральную часть 
пня, а бокъ со стержневымъ корнемъ у такихъ породъ, какъ 
дубъ или сосна.

Предварительныя работы къ взрыву, какъ пироксилиномъ 
такъ и аммоникаюцитомъ почти одинаковы; вся разница сводится 
къ тому, что прорьиче минки для закладки пироксилиновыхъ ша
шекъ достигается обывовеннымъ землянымъ буравомъ, д!аметръ 
котораго 4— 5 дюймовъ. Буравъ направляется въ землю подъ 
пень въ наклонномъ положеши, время отъ времени извлекая его, 
чтобы освободить его отъ земли, накопляющейся между завит
ками винта. Если земляной буравъ при ввинчиванш въ 
землю встретить препятств1е, то приходится вести образовате 
минки въ другомъ месте, где прорьше минки идетъ безъ пре- 
пятствгё, при чемъ производящей эту работу, время отъ времени, 
по мере извлечешя буравомъ земли изсл^дуетъ минку, запуская 
въ нее руку. Въ зависимости отъ толщины пня длина минки или 
фугаса редко когда превышаетъ 3U —1 арш., но обыкновенно =  
V2— 3А арш. Такая глубина минки позволяетъ закладывать въ 
конц^ ея пироксилиновыя шашки ручнымъ способомъ; при значи
тельной длин* минки приходится прибегать или къ какимъ либо 
приспособлешямъ для закладки пироксилиноваго заряда или же 
производить повторенный взрывъ, ограничиваясь при каждой
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повторенной минке меньшимъ зарядомъ взрывчатаго вещества. 
Въ объемъ на прорьте минки для пироксилиноваго заряда подъ 
пень отъ 8 до 12Чг вершковъ въ д1аметре требуется времени отъ 
6-ти до 8 минуть.

При аммоникаюцитгь подрытое минки для заклада эаряда 
подъ пень производится нисколько иваче, а именно: чтобы вернее 
определить направлеше минки и до некоторой степени изследовать 
характеръ подземной части пня, пользуются т. наз. разведочной 
иглой (Visitirnadel) или щупомъ; это просто стальной заостренный 
прутъ, толщиною въ палецъ, длиною iVj арш., съ рукояткой въ 
виде кольца, образованнаго изъ верхней оконечности того же пру
та. Зондируя этимъ прутомъ грунтъ по направленш къ стержне
вому корню или подъ средину пня, смотря по породе съ которой 
приходится иметь дело, узнается то направлеше фугаса для за
кладки заряда подъ пень, въ направленш котораго не встре
чается препятстой, въ роде боковыхъ корней и т. п. Когда это 
направлея1е определилось, приступаютъ къ прорытою минки для 
чего пользуются до крайности простымъ инструментомъ называе- 
мымъ «Kratzeisen». Это тоже стальной прутъ, такой же длины 
какъ и щупъ, но несколько толще; одинъ конецъ его расплющенъ 
въ лопатку, ширина лсзв!я которой около iU— 1 вершка, такъ что 
лопаточка составляетъ одно целое съ остальной частью инстру
мента. Другой конецъ того же инструмента выкованъ въ форме 
ложки, обращенной въ сторону, при чемъ ложка такъ же, какъ и 
лопатка, составляетъ одно целое съ остальной частью инструмента. 
Такимъ образомъ, когда разведочная игла укажетъ наиболее вы
годное направлеше для минки, пускаютъ въ ходъ «Kratzeisen», 
лопаткой котораго роютъ минку, а локкообразнымъ его концомъ 
выгребаютъ эемлю и такъ продолжаютъ пока не получится минка 
требуемой глубины.

Въ общемъ прорьте минки аммоникаюцитоваго заряда подъ 
пень въ 8—121/3 верщк. идетъ несколько успешнее, чемъ при 
пироксилине; но разница во времени настолько незначительна, 
что колеблется въ предЬлахъ 11/2 — 2 минутъ, въ зависимости отъ 
толщины пня. Вообще пользоваше разведочной иглой является 
факторомъ несколько ускоряющимъ производство минки. Наконецъ 
успешность этой работы много зависитъ отъ навыка и ловкости: 
при производстве опытовъ подрьте подъ пень для пироксилино- 
выхъ взрывовъ производилось малоонытнымъ сапернымъ нижнимъ 
чиномъ, тогда какъ подрывка подъ пни для аммоникаюцитовыхъ
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зарядовъ производилась самимъ г. Каюкъ и привезеннымъ имъ 
мастеромъ (Sclitlssmeister)—одвимъ изъ гЬхъ, которыхъ г. Каюкъ 
высылаетъ на места для того, чтобы научить более способныхъ 
рабочихъ самостоятельно производить работу корчевашя.

Исходя изъ приведеннаго соображешя, можно, не впадая въ 
ошибку, допустить, что при равенстве всЬхъ условШ прорьте 
минокъ или фугасовъ, какъ для пироксилина, такъ и для аммо- 
никаюцита совершается съ одинаковой скоростью, а потому можно 
принять, что и стоимость этой операцш, въ обоихъ случаяхъ 
одинакова.

Въ видахъ более успешнаго хода работъ следуетъ подрядъ 
делать минки у более или менее значительнаго числа пней, чтобы 
почти сразу делать взрывъ несколькихъ пней.

IV.
Перейдемь теперь къ дальнейшимъ работамъ. Когда минки 

были подрыты подъ пни, приступили къ закладке въ нихъ заря
довъ взрывчатыхъ веществъ, что производилось просто рукой, 
безъ особыхъ приспособлен^. При взрыве пироксилиномъ за
кладываюсь шашки его въ такомъ числе или количестве, кото- 
рымъ бы определялся весъ взрывчатаго вещества въ граммахъ 
или золотникахъ. Обыкновенно для пироксилиновыхъ взрывовъ 
доставляются шашки разныхъ величинъ, более или менее тяже
лый, чтобы подобно разновескамъ, уложивъ болышя, средшя я 
малыя шашки, достигнуть возможно экономнаго расходовашя 
взрывчатаго вещества. При уклаике несколько шашекъ въ минку 
необходимо следить, чтобы оне взаимно соприкасались и что
бы между ними не находилось постороннихъ веществъ (напр, 
земли, щепы, камешки и т. п.), такъ какъ все это не только 
оолабляетъ силу взрыва, но можетъ стать причиной, что некоторый 
шашки не воспламенятся и взрывъ произойдетъ не полный.

При взрыве аммоникаюцитомъ закладка патроновъ про
изводится такъ же, какъ и шашекъ пироксилина. Здесь при за
кладке несколькихъ патроновъ стараются уложить ихъ въ мине 
такъ, чтобы они взаимно соприкасались и не разъединялись по
сторонними веществами, что, какъ и при пироксилине, влечетъ 
ослаблеше взрыва.

О расходовали количества взрывчатыхъ веществъ при 
различныхъ размерахъ пней можно судить изъ следующихъ дан- 
ныхъ, которыя определились при опытахъ производства взрывовъ 
24 апреля 1911 года, въ лесной даче графа Стембокъ-Фермора.
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.V пня 12 ель В 4 » » 5 > » 45 » зар. 1
№ > 14 ель У 8*/з » * 9 * э 50 > » 1
№ > 5 ель * 6 » 8 > » 50 > » 4
№ > 11 сосна > 7»/з » > 7 э 60 » » 2
№ > 4 сосна > 127а » 10 » } 85 1 > —
№ 3> 10 дубъ > 97з » > 10 » > 80 » » 9

Относительно пироксилина.
№ пня 15 ель; д1ам. пня 4 вер., выс. пня 7 в., возр. 40 л.; зар. 24 зол.
№ » 9 ель » 4 ’/з » » 6 » »  50 » » 60 •
№ » 8  ель » 6 » » 8 » »  5 0 » »  9 6 »
№ » 1 ель » 1 2 » »  8 » »  7 5 » »  240 » (2'/2ф.)
№ » 3 сосна » 8 * » 1 0 » »  4 0 » »  159 » (11/з ф.)
№ » 13 сосна » 12‘ /а * » Ю‘/ з » » 75 » » 232 » (2,41 ф.)

Относительно аммоникаюцита.

, » ------»*;

Въ заключеше взрывовъ аммоникаюцитомъ взорванъ былъ 
граничный камень до 21j ‘i арш . длиною и до lVa арш. вышиною, 
сидящШ не менее какъ на половину въ земле. Для помещ етя 
взрывчатаго вещества въ камне, посредине, высверлены были 
гнезда (шурфы до 5 вершк. глубиною и 78 вершка д!аметра. Въ 
гнездо помещено было (всыпано) V2 патрона, т. е. 50 гр. (или 
123 зол.). Камень взрывомъ расщепило на более или менее крупные 
куски (бутъ), но это расщеплете видимо было на надземной части 
камня; действие же взрыва на часть камня, находящуюся въ 
земле—выяснить не удалось.

Д л я  опредгьлетя стоимости зарядовъ пироксилина и  
аммоникаюцита приняты следующая фактически цены веществъ:

а) пудъ пироксилина на заводахъ (мелинитовыхъ) стоить 
22 р., следовательно фунтъ 55 к., а золотникъ 0,6 коп.;

б) пудъ аммоникаюцита заграничнаго производства, съ дос
тавкою въ Pocciro, при соблюдеши всехъ формальностей, обошелся 
24 р .;  следовательно фунтъ 60 коп., а такъ какъ патронъ вме- 
щаетъ 100 грамм, вещества, т. е. lU фунта, то стоимость патрона 
определилась въ 15 коп. При желаши для оценки можно исхо
дить изъ стоимости золотника—принять ее можно =  0,63 коп. На 
•основанш этой разсцЬнки стоимость зарядовъ для взрыва пере- 
численныхъ выше пней выразилась въ следующихъ величинахъ:

*) У самаго сосноваго пня возр. 50 л. (угнетена) № 4- находился пень 
ли д1ам. 4 вершк., высотою 101/* Ф- Подъ пень № 4 вм^стЬ съ еловым* 

аложено 10 п. — 2 7 » ф.
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при пироксмлингь 
для еловаго пня № 15, д1ам. 4  вершка, за 24 зол. —  р. 14,4 коп.

» » » » 9 » 4 1/» » » 60 » — » 36,0 »
* » s » 8 > 6  » » 96 » — > 55,0 »
» » » » 1 » 12 > » 240 > 1 » 37,5 »
> еосноваго » • 3 » 8  » » 159 » 1 » 15,4 »
> > » • 13 » 12'/а » » 232 > 1 > 34,0 »

при аммоникаюцитт
для ел оваго  пня Л6 12 Д1ам. 4 в е р ш к а , за 1 п атр . —  р . 15,0 к о п .

» »  » » 5  » 6 » > 4 »  — » 60,0 »
» » » » 14 » в’/а » » 1 » — » 15,0 »
» сосноваго * > 1 1  > 71/2 » » 2 » — > 30,0 »
» » » » 4  » 121/з » (при немъ ель) > 1 0  > 1 > 50,0 •
> дубоваго » » 10 » 9*|з > » 9 » 1 » 35,0 »

Для обеихъ группъ пни, по размерамъ были довольно соответ
ствующими; въ общемъ сумма дгаметровъ пней взорванныхъ 
пироксилиномъ ~  47 вершк. или среднШ д1аметръ пня =  47/е _  
7,83 вершк. Общая стоимость пироксилиновыхъ зарядовъ, для 
взрыва 6-ти пней =  3 р. 92,3 коп.; следовательно изъ этой стои
мости приходится на взорванный пень =  65,38 коп.

Сумма д1аметровъ пней взорванныхъ аммоникаюцитомъ 
48 вершк., а присоединяя 4 вершка д1аметра пня угнетенной 

ели, своими корнями тесно связанной съ сосною №  4, взорван
ной однимъ зарядомъ вместе съ последней, правильнее было бы 
общую сумму д1аметровъ пней, взорванныхъ аммоникаюцитомъ 
считать —  52 вершка, среднШ же д1аметръ определять делетем г 
па число зарядовъ, т. е. 6. При такомъ расчете среднШ д!аметръ 
пня взорваннаго аммоникаюцитомъ определяется — 5*/« —  8,66 в. 
Если же игнорировать пенекъ угнетенной ели, то общая сумма 
д]аметровъ пней, взорванныхъ аммоникаюцитомъ — 48 в . а сред- 
нШ Д1аметръ пня будутъ —  **h — 8 вершк. Общая стоимость 
аммоникаюцитовыхъ патроновъ, израсходованныхъ на взрывъ соб
ственно 7 пней, хотя одинъ изъ чихъ (именно 4-хъ вершковая 
ель) взорвана была однимъ общимъ зарядомъ съ сосновымъ 
пнемъ, исчислена въ 4 р. 5 к., а разделяя эту величину на 7 
определяется средняя стоимость заряда 57,85 коп.

Такимъ образомъ разность между стоимостями заряда пи- 
роксилиноваго и аммоникаюцитоваго определилась =

— 65,38— 57,85 =  7,53 коп.
Переводя эту разность на десятину, принимая на последней 

900 пней получимъ при аммоникаюците экономш 45 руб. 18 коп.
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V.

Для производства взрывовъ необходимъ такъ наз. запалъ, 
т. е. приспособлена, содержащее взрывчатое вещество, посред- 
ствомъ котораго сообщается огонь зарядамъ взрывчатыхъ веществъ. 
По закону 11 ш н я 1909 г. (Собр. Уз. и Расп. Пр. Л» 107 стр. 
964) производство взрывчатыхъ работъ аммоникаюцитомъ должны 
сопровождаться употреблешемъ жпсюлей-детоиаторовъ, содер- 
жащихъ не менее lVa грамм, гремучей ртути (таие капсюли въ 
продаж^ известны подъ №  7). Подобные же капсюли-детонаторы 
употребляются и при взрывахъ пироксилиномъ

Капсюли эти несколько напоминаютъ пистонъ, въ значи
тельно увеличенномъ размере относительно длины; это латунпая 
или медная трубочка закрытая съ одного и открытая съ другого 
конца; длина ея около 1 ‘ /2 дюйма, толщина I 1/2— 2 дюйма; внут
ренность этой трубочки содержитъ указанное количество гремучей 
ртути (Hg С2 N2 0 2), прикрытой сверху тонкимъ оловяннымъ лис- 
точкомъ. Половина такой капсюли остается пустой и служить для 
npieM a конца бикфордова шнура, который вкладывается въ кап
сюль такъ, чтобы онъ касался оловяннаго кружочка, прикрываю- 
щаго гремучую ртуть. Бикфордовъ шнуръ или  фитиль—это уз- 
кШ тканый рукавъ, наполненный пороховой мякотью съ примесью 
бертолетовой соли съ сернистой сурьмой и гуммиарабикомъ, по
крытый снаружи пеньковою или гуттаперчевою оболочкою. Шнуръ 
съ гуттаперчевою оболочкою употребляется, когда приходится про
изводить взрывы въ болотистыхъ местахъ. При каждой капсюле 
оставляется такой длины кусокъ Бикфордова шнура, чтобы при свой
ственной ему скорости горешя, прежде чемъ огонь коснется гре
мучей ртути и произойдетъ взрывъ, рабоч1е и все нахо- 
дяпцеся на корчуемой площади могли удалиться отъ места взрыва 
на 1 5 0 -2 0 0  шаговъ, имея въвиду, что бикфордовъ шнуръ, обла
дая на всей своей длине одинаковой скоростью сгорашя, сгораетъ 
около 1 арш. въ минуту. Однако бикфордовъ шнуръ можно иметь 
и съ более медленнымъ сгорашемъ что достигается на фабрикахъ 
прибавлешемъ къ массе бикфордова шнура серы или серно-селит- 
ряной смеси, отчего скорость сгораия понижается до V2 арш. въ 
минуту. При описываемыхъ опытахъ длина бикфордовыхъ кусковъ 
оставлялась ’/*— IV  арш.

Бикфордовъ шнуръ, вставляемый въ капсюлю съ гремучей 
ртутью, осторожно помощью плоскогубцевъ прижимается къ краямъ
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капсюли для того, чтобы прочно держался въ ней и не выпалъ 
изъ нея, особенно если будетъ свешиваться.

Капсюля съ концомъ Бикфордова шнура вставляется въ цент
ральное отверспе пироксилиновой шашки, укладываютъ въ минку 
последней, конецъ же шнура долженъ, частью выходить наружу.

Въ алшоникаюцитовые патроны капсюли съ Бикфордовымъ 
шнуромъ просто погружаются въ патронъ, при чемъ бумажные края 
патрона несколько скрепляются съ шнуромъ обвяакою толстой 
ниткой, что делается для того, чтобы тяжесть шнура не разъединила 
капсюлю съ взрывчатымъ веществомъ.

Когда пироксилиновая шашка или аммоникаюцитовый па- 
тронъ съ капсюлей и Бикфордовымъ шнуромъ вложены въ минку 
и приложены къ другимъ шашкамъ или патронамъ, то минку 
обыкновенно закладываюсь землей (последняя впрочемъ необяза
тельна при аммоникаюците), производясь спичкой поджигаше кон- 
цовъ Бикфордова шнура и немедленно удаляются на безопасное 
отъ места взрыва разстояше.

Для успешности работы корчевашя стараются почти одно
временно зажечь несколько концовъ Бикфордова шнура, что зависитъ 
отъ ловкости того лица, которое производитъ зажигаше фитилей- 
Лицу этому конечно должна быть известна скорость горешя фи
тиля; поэтому законъ (Временный правила объ употребленш взрыв- 
чатыхь веществъ 2 мая 1887 г., прилож. къ ст. 37 горнаго Устава 
и дополнешя къ правиламъ представленнымъ для распубликовашя 
въ Правит. Сенате 26 марта 1902 г .)—предписываетъ каждый 
разъ, когда прюбретается фитиль, прежде его употребления под
вергать испытанш следующимъ способомъ: изъ разныхъ местъ 
круга (шнуры эти продаются кругами по 25 фут. въ каждомъ) 
вырезаюсь несколько образцовъ фитиля, длиною по 2 ф. каждый, 
а засЬмъ зажигаюсь ихъ; те круги фитиля, пробные куски кото
рыхъ сгораютъ въ продолжение менее 1 минуты—къ употребленш 
не допускаются.

Въ вииду этихъ соображешй при корчеванш пней, располагая 
ловкимъ рабочимъ стараются подготовить Ю— 11 пней, обозначить 
место ихъ воткнутой вешкой съ кускомъ бумаги въ виде флага, 
начавъ зажигаше фитиля съ того пня, где кусокъ самый длинный, 
напримеръ, начавъ съ l 1/* арш. конца, зажигалыцикъ постепенно 
переходить (или скорее перебегаетъ) къ пню съ фитилемъ длиною
1 4 арш. и т. д., чтобы не могло последовать преждевременнаго
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взрыва, пока важигалыцикъ не усп^етъ удалиться на 150— 200 
шаговъ.

На право прюбр^тетя, перевозки и хранешя аммоникаюцита 
необходимо получить разр^шеше черезъ Окружнаго Горнаго Ин
женера отъ Горнаго Департамента.

Такъ какъ въ Россш пока не имеется складовъ аммоникаю
цита, то желаюпце прюбрЪтать его должны обращаться къ загра
ничному складу (г. Каюка); но для этого лица обязаны получить 
особое свидетельство отъ м^стнаго горнаго начальства или непо
средственно отъ Горнаго Департамента. Въ свидйтельствахъ этихъ 
должны быть указашя: кому, сколько и для какого употреблешя 
разрешено прюбресть взрывчатое вещество и принадлежности къ 
нимъ; свидетельство это должно быть доставлено вместе съ за- 
казомъ на складъ г. Каюкъ. Только по полученш этого свиде
тельства складъ можетъ отпустить аммоникаюцитъ. Но при вы 
писке этого вещества изъ-за границы оно подвергается очень 
сложнымъ таможеннымъ формальностями Аммоникаюцитъ, подобно 
динамиту, очищается ввозною пошлиною по 4 р. 50 коп. съ пуда, 
брутто.

Вследетче столь высокой пошлины и таможенныхъ формально
стей г. Каюкъ предполагаете основать производство аммоникаю
цита въ Россш, темъ более, что вещество это находитъ спросъ 
для применешя въ горномъ деле, вследств1е сравнительной безо
пасности вещества, которое относительно ирюбретешя, перевозки, 
хранешя и употреблешя подчиняется правиламъ, установленнымъ 
для взрывчатаго вещества Фавье, на основанш распоряженШ, 
опубликованныхъ въ №  113 за 1892 г. собр. Узаконешй и рас- 
поряжешй Правительства. Взрывчатое же вещество Фавье отно
сится къ наименее опаснымъ и по отношенш къ нему во «вре- 
менныхъ правилахъ 2 мая 1887 г. имеются некоторый льготы, 
напр, его дозволяется иметь въ запасе на складахъ 50 пуд. 
тогда какъ другихъ взр. веществъ можно держать не более 10 
пуд., онъ допущенъ къ перевозке по железнымъ дорогамъ какъ 
обыкновенный товаръ, тогда какъ пироксилинъ дозволяется пере
возить по жел. дорогамъ не иначе, какъ если онъ содержитъ 15%  
влаги. Въ Германш аммоникаюцитъ допущенъ къ перевозке по 
железнымъ дорогамъ, въ товарныхъ поездахъ, какъ грузъ боль
шой скорости.
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VI.
Стоимость запала для зарядовъ пироксилина и аммо- 

никаюцита. Стоимость эта определяется ценою капсюли съ гре
мучей ртутью и куска бикфордоваго шнура, соединяемаго съ со- 
держимымъ капсюли.

Въ большинстве случаевъ можно пользоваться б1ьлымъ Бик
фордовымъ шнуромъ, каковой и употреблялся при описываемыхъ 
опытахъ.

Капсюли детонаторы обыкновенно продаются сотнями, 
въ коробке; оне бывактъ разныхъ размеровъ ио длине и д1аметру 
(отъ 40 до 45 миллим, длины и отъ 51/3 до 7 милл. въ д!аметре). 
При описываемыхъ опытахъ пользовались капсюлями отъ 40 до 
45 милл. длиною и д]'аметромъ отъ 6 до 7 милл. Капсюли эти 
обыкновенно содержать отъ 1,5 до 2 грамм, взрывчатаго веще
ства (т. е. гремучей ртути), хотя и могутъ быть употребляемы и 
капсюли съ такимъ же количествомъ и нитроглицерина. Сотня 
такихъ капсюлей стоить 8 (для меныпаго изъ показанныхъ раз
меровъ) до 3 р. 60 к. ‘(для капсюлей болыпаго размера). Въ 
среднемъ можно принять стоимость сотни капсюлей 3 р. 60 
или округленныя 3 р: 5о к. (включая и пошлину). Такимъ обра- 
зомъ стоимость 1 капсюли =  3,5 коп.

Относительно бикфордова шнура, въ виду различной длины 
концовъ, взятыхъ къ пнямъ, мы приняли среднюю длину конца 
на зирядъ — 3 фут. Такъ какъ кругъ бикфордова шнура, въ 25 
футовъ длиною для белаго (№ 3) сорта, при покупке единичными 
кругами стоить 30 коя. или въ среднемъ 1,2 коп. за футъ, то 
средняя'стоимость конца = 3 ,6  коп.

Следовательно запалъ  на каждый зарядъ, или на каждый 
взрываемый пень, въ среднемъ для описываемаго опыта обошелся 
7,1 коп. Такимъ образомъ принимая на дес. 600 пней, расходъ 
на npio6pereHie и приспособлеше пистоновъ-детонаторовъ, безраз. 
лично къ пироксилиновымъ и аммоникаюцитовымъ зарядамъ можно 
принять =  42 р. 60 кон.

VII.
Остальной расходъ по корчеванш пироксилиномъ и аммо

никаюцитомъ сводится къ оплате труда лицу, руководившему взры
вами и его помощнику, допуская что оба они могутъ делать минки, 
приспособлять запалы, укладывать последше въ минки и под
жигать Викфордовые концы. Лицо, руководившее должно быть спе-
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щально подготовленное (напр, штейгеръ или специально подготов
ленный мастеръ, какъ его называетъ г. Каюкъ „SchUssmeister").

Такое лицо, оплачиваемое по 3 р. 50 к. въ день и полагая 
поденную плату обучаемому работнику 1 р. 50 к., всего въ день 
по этой статье потребуется расхода 5 р.; а такъ какъ на про
рытое минки подъ пень, на переходы отъ пня къ пню, на закладку 
патроновъ, на приспособлено капсюль съ бикфордовымъ шнуромъ 
и на поджигате концовъ посл1;дняго требуется не менее 10 ми
нуть, то въ рабочШ 10-ти часовой день можно взорвать 60 пней, 
то на одинъ пень, при указанной выше стоимости заработной 
платы падаете расхода 8,33 коп.; следовательно на десятину, по
лагая 600 пней, придется израсходовать 50 рубл. При такой орга- 
низацш труда десятина можетъ быть выкорчевана въ 10 дней, 
Конечно эта организащя можетъ видоизменяться и съ 1 техпи- 
комъ, руководителемъ могутъ работать 2— 3 мастера.

П И .
Подводя итоги стоимости корчевангя пироксилиномъ 

и аммоникаюцитомъ получаемъ, переводя все на десятину вырубки, 
при числе пней 600 шт., диаметры которыхъ находятся въ пре- 
делахъ отъ 4 до Г21/5 вершк. верхняго отруба

Пироксплпнъ! Аммоникаюцитъ

Рабочему персоналу согласно при
веденному расчету ..................................... 50 р. — к. 50 р. — к.

Стоимость зарядовъ взрывчатыхъ 
веществъ................................. . . . 392 » 28 » 347 » 10 »

Стоимость капсюлей-детонаторовъ . —  » — » —  » — »
» съ бикфордовыми концами 42 » — » 42 » 60 »

Итого . . . |484 р. 88 к.(439 р. 70 к.

Этотъ выводъ показываете, что корчеваше пней взрывчатыми 
веществами—дорого. Однако мы полагаемъ, что онъ явился ре- 
зультатомъ опытовъ, иоставленныхъ въ услов!я несколько исклю- 
чительныя, при чемъ невольно остапавливаегъ на себе внимаше, 
что при высокой стоимости обоихъ взрывчатыхъ веществъ, заряды 
клались; если такъ можно выразиться форсированные, т. е. бра
лось взрывчатыхъ веществъ более того, сколько требовалось для 
того, чтобы пень быдъ вывороченъ, более или менее разорванъ, 
но не раздробленъ и въ более или менее мелаихъ кускахъ раз-
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бросанъ. Такой результатъ не можетъ быть для лесного хозяина 
желательнымъ.

Хотя дефекты при взрывахъ особенно замечались при пи
роксилине, но последшй значительнее, чемъ аммоникаюцитъ дро- 
билъ и расшвыривалъ древесный матер1алъ. Повидимому пирокси
линъ выгоденъ для миннаго и артиллерШскаго дела, где по пре
имуществу требуется раздробление и отшвыривате на болы тя 
разстоятя разрушаемыхъ взрывами предметовъ.

Пироксилинъ, по нашему мнешю, мало пригоденъ для столь 
мирнаго дела, какъ корчевате пней еще и потому, что несмотря 
на отечественное его производство, дорогъ и очень опасенъ.

Прежде, нежели перейдемъ къ темъ обстоятельствамъ, кото- 
рыя могутъ удешевить корчевате пней взрывчатыми веществами 
и въ частности аммоникаюцитомъ остановимся несколько на томъ 
различш дейотвш двухъ описанныхъ выше взрывчатыхъ веществъ.

IX.

1) Пироксилинъ после взрыва пня оставляетъ въ землт 
воронку более глубокую, но меныпаго Д1амеггра, тогда какъ аммо
никаюцитъ оставляетъ, наоборотъ ямку менее глубокую, но боль- 
шаго д1аметра. Конечно это сравнете относится къ пнямъ одной 
и той же породы и одного и того же д1аметра. Соответственно 
этому пироксилинъ оставляетъ въ земле больше боковыхъ корней, 
чемъ аммоникаюцитъ.

2) Несмотря на то, что взорванные пни пироксилинъ силь
но дробилъ и расшвыривалъ, все же онъ иногда не давалъ пол- 
ныхъ взрывовъ, такъ напр, при относительно сильныхъ зарядахъ 
пень ели д!аметромъ 12 вер. (№ 1) при заряде 240 золоти, и 
пень сосны д1аметра 1 21 |г вершк., при заряде 232 золоти, были 
взорваны не полностью; въ первомъ случае у еловаго пня отколо
лось и взорвалось */7 частей пня, Цп пня осталась въ земле, хотя 
нескольско раскололась. У сосны (№ 12) оказалась взорванной 
^2 пня, другая же : |з осталась въ земле, хотя и разсщеиилась на
3 отогнувиияся части.

Аммоникаюцитъ такихъ дефектовъ не обнаруживалъ. Самый 
толстый сосновый пень (№  4), д!ам. l -i 1j2 вершк. и при немъ ель
4 вершка, при заряде=10 патронамъ (т. е. 2х|з фунт, вещества) 
далъ отличный взрывъ, разбросалъ матер1алъ и оставилъ ямку 
глубиною 2 и д1аметра З1/* фута. Дубовый пень (№  10), д1ам. 
91/* вершк. высотою 10 вершк., зарядомъ въ 9 патроновъ (2V4 фунта)
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взорванъ былъ отлично, оставивъ чистую конусовидную ямку, глу
биною не много более 2 фут., при диаметре отверсия ямки 3 ф. 
ЗагЬмъ и остальные взрывы аммоникаюцитомъ дали отчетливыя 
ямки и весьма хорошее раздроблеше надземной части гранитного 
валуна.

3) Выдергивающая сила пироксилина и  аммоникаюци
т а— была такъ же не одийаковая: при пироксилине у деревьевъ съ 
длиннымъ стержневымъ корнемъ, какъ напр, у сосны, оставалась 
въ землУ повидимому более длинная и потому относительно тол
стая часть стержневого корня. При аммоиикаюцитгь стержневой 
корень у сосны (№  4) и дуба (№ 10) почти весь былъ силою 
взрыва выдернуть, или въ земле оставалась относительно неболь
шая часть стержневого корня.

4) Разворачиванге земли  при взрывахъ пироксилиномъ и ам
моникаюцитомъ было также несколько различно: при пироксилине 
выброшенная изъ ямки еемля, по крайней мере въ количестве */* ея 
массы разметывалась взрывомъ и только остальная V’ ея остава
лась развороченной при ямке.

При аммоникаюците разметывалось не менее 3/s массы вы
брошенной изъ ямки земли, остальныя 5/з ея оставались разворочен
ными при ямке. Различ1е это, хотя и мелочное, но имеетъ значе- 
Hie для техъ условШ, когда оставнпяся после взрыва пней ямки 
приходится заравнивать. Полагаемъ, что при аммоникаюците' за- 
полнеше ямокъ землей обойдется несколько дешевле, особенно, 
когда опытъ научить какъ урегулировать силу заряда къ ожидае
мому сопротивленш, на различныхъ почвахъ.

Полагаемъ, что (какъ мы уже заметили выше), при опи- 
сываемомъ опыте, были взяты преувеличенные заряды, осо
бенно аммоникаюцита. При меньшихъ зарядахъ — не говоря уже 
объ удешевленш корчевашя—ямки оставались бы не столь значи
тельной емкости, а вывороченной земли оставалось бы около ямокъ 
гораздо больше.

При сплошной обработке почвы подъ сельскохозяйственный 
растетя  вопросъ о заравниванш ямокъ —  не можетъ считаться 
существеннымъ, потому что ямки, какъ бы мимоходомъ, при ра
боте плуга и особенно бороны, въ 2 — 3 года заравняются наво
лакиваемой землей действ!емъ этихъ орудШ, при самомъ ничтожномъ 
воспособлеши человека. При лесныхъ культурахъ, при которыхъ 
въ большинстве случаевъ почва обрабатывается местами (площад
ками), только те ямки будутъ засыпаться, на которыхъ придется
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обрабатываемая площадка; засыпать ее не трудно, действуя той 
же мотыкою, которою обрабатывается почва площадками.

5) Взорванные пироксилиномъ и аммоникаюцитомъ пни 
дробились и части ихъ разбрасывались на значительный разстоятя. 
Учесть различ1е дМ стия въ этомъ отношенш не удалось. По по 
общему впечатленш свидетелей опытовъ оно таково, что при пиро
ксилине дроблеше и отшвыривате частей пня было энергичнее.

При корчеванш зиачительныхъ площадей, матер1а,лъ отъ пней 
будетъ находиться, если не весь, то значительная его часть на той 
же площади, т. к. разбрасываше кусковъ древесины и щепы не 
идетъ дальше 60 — 70 саж. по радтусу круга, центромъ котораго 
будетъ взорванный пень. Значительная часть кусковъ древесины 
летитъ вверхъ и усматривалась на высоте выше 70 — 80 лет- 
няго стоячаго леса. По глазомеру бывшихъ на опыте, взлетаемые 
вверхъ куски поднимались не выше 12— 15 саж.

6) Преимущества аммоникаюцита сравнительно съ пирокси
линомъ заключаются въ полной безопасности перваго. Объ этомъ 
уже сказано выше. Но чтобы «воочпо» убедиться въ этомъ, г. Каюкъ 
въ раскрытый патронъ аммоникаюцита вкладывалъ раскаленные угли 
и вещество не возгоралось. При разсыпке аммоникаюцита въ го- 
ревшШ яркимъ пламенемъ костеръ взрыва не происходило и аммо
никаюцитъ сгорелъ спокойнымъ пламенемъ. Наконецъ аммоникаю
цитъ насыпали на камень, подвергали ударамъ молота, но при 
этомъ никакого взрыва не происходило. Съ пироксилиномъ подоб
ные онь!ты немыслимы.

3 а к л ю ч е н i е.

а) Применеше взрывчатыхъ веществъ къ корчеванш толсто- 
мерныхъ пней выгодно потому, что можетъ быть выполнено скоро; 
следовательно оно мало зависитъ отъ рабочихъ. Если поставить 
на десятину 10 рабочихъ, съ однимъ руководитедемъ, то она мо
жетъ быть выкорчевана въ 1 день.

б) Широкое применеше аммоникаюцита — вещества, вполне 
безопаснаго—весьма желательно; но высокая цена этого вещества 
заграничнаго производства, облагаемаго высокой ввозной пошли
ной (по 4 р. 50 к. за пудъ брутто) служитъ препятств1емъ для 
употреблешя этого вещества въ Россш.

в) Однако вследетше большого разнообраз1я экономическихъ 
условШ въ Имперш уже и теперь найдется немало местностей, где 
корчевате безопасными взрывчатыми веществами могло-бы при-
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нести значительную пользу хозяевамъ, а, именно: при подготовке 
почвы изъ подъ вырубокъ подъ ценныя культуры, напр, подъ 
плодовые сады въ Черноморской губ. подъ лгьсныя культуры  
въ малолесныхъ местностяхъ, при возобновлены л^сос^къ въ 
Тульской, Курской, н^кот. местностяхъ Орловской, Подольской, 
н^к. местностяхъ Шевской, Херсонской и мн. другихъ.

в) Къ этой же категорш мы относимъ корчевате вырубокъ 
для нуждъ переселенцевъ. Правительство, такъ много жертвую
щее для облегченья нуждъ переселенцевъ можетъ содействовать 
удешевленш этого способа корчевашя:

1) Сложешемъ ввозной пошлины, что сразу удешевитъ стои
мость вещества на 20°/°, а если при этомъ упрощена будетъ фор
мальность получения вещества— то на 25°/».

2) Удешевлешемъ перевозки вещества по железнымъ доро
гамъ, допуская перевозку аммоникаюцита для нуждъ переселен
цевъ или по спещальному льготному тарифу, или по самымъ де- 
шевымъ ставкамъ для товаровъ малой скорости; это тоже удеше
вило бы взрывчатое вещество и принадлежности для взрывовъ по 
меньшей мере на 8— 10%.

3) Въ интересахъ переселенцевъ Правительство могло бы 
устроить спещальные склады для аммоникаюцита и другихъ при
надлежностей корчевашя взрывами. Съ этихъ складовъ переселенцы 
могли бы получать взрывчатое вещество и пр. съ разсрочкой уплаты 
на 10 летъ, притомъ въ першдъ первыхъ трехъ летъ не взимать 
платежей, чтобы дать возможность домохозяину обжиться на но- 
выхъ земляхъ.

4) Для частныхъ лицъ средства на пршбретеше аммоникаю
цита для корчевашя могли бы отпускаться изъ капитала на с. хоз. 
улучшешя.

г) Изобретатель аммоникаюцита г, Л. Каюкъ, въ настоящее 
время ходатайствуетъ о разрешеши открыть заводъ для производ
ства этого вещества въ Россш и утверждаетъ, что при этомъ усло- 
вш аммоникаюцитъ будетъ стоить 10— 12 р. за пудъ.

При такой цене корчевате аммоникаюцитомъ станетъ са
мымъ дешевымъ, доступнымъ для всехъ условШ, при всехъ куль- 
турахъ, такъ какъ возможно будетъ скоро освободить вырубку отъ 
пней и, не теряя времени, приступить къ утилизацш освобожденной 
отъ пней земли. Это весьма важно потому, что почва изъ подъ 
леса, оставаясь долго въ виде пустыря, утрачиваетъ въ большей 
или меньшей степени плодородге отъ разрушешя органическихъ
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веществъ, при этомъ ухудшаются и физичесмя свойства, бывшей 
подл^сной почвы.

д) Ухудшение бывшей подл^сной почвы невыгодно какъ для 
сельскаго, такъ и для лесного хозяина. Послйдшй, оставляя на 
вырубкахъ пни, теряетъ часть древесины, количество которой 
нередко достигаетъ 20— 25 куб. саж. на дес. Стоимость этой 
древесины будетъ достаточна для того, чтобы окупить 50—60°/„ 
расхода на корчевате, а то и весь расходъ.

Но для лесного хозяина — удалить скорее пни съ вырубки 
важно еще и потому, что пни служатъ гн'Ьздилищемъ многихъ вред- 
ныхъ насЬкомыхъ,- которыя зат1;мъ губятъ культуры, а нередко и 
старый л^съ. К орчевате пней полезно и въ гЬхъ случаяхъ, когда 
ожидается естественное возобновлете л'ЬсосЬки отъ наноса сЪмянъ 
и когда корчевашемъ до известной степени подготовляется почва 
для принят1я сЬмянъ. Накоиецъ, на корчевате можно смотреть и 
какъ на меру противопожарную, потому что cyxie пни (особенно 
хвойныхъ) легко возгораются отъ малейшей неосторожности, а за^ 
темъ часто гибнутъ отъ пожара на вырубкахъ и стояние на кор
ню леса.

Въ заключение присовокупляемъ, что въ настоящее время 
удешевлешю корчевашя пней содействуютъ небольшие, удобопере- 
носимые, крайне портативные дипамо-электричесте приборы 
для зажигашя зарядовъ. Къ этимъ приборамъ заготовляются к 
соответствующая капсюли, иазываемыя электрическими запалами.

Строитъ динамо-электричесие приборы и запалы заводъ взрыв
чатыхъ веществъ Нансена и К0, въ Гамбурге. Для дела—корче- 
в а т я  пней представляетъ особый интересъ этотъ приборъ потому, 
что онъ устраняешь совершенно бикфордовъ шнуръ и поджигаше 
его, такъ какъ вложенные въ мины электрическге запалы , по- 
средствомъ железныхъ или медныхъ проволокъ, идущихъ изъ за- 
паловъ отъ пня къ пню, при посредстве проводовъ могутъ соеди
нить несколько пней и отъ одного изъ нихъ съ электрическим% 
шнуромъ такой длины, какая необходима для того, чтобы произ- 
водяпцй взрывъ, могъ находиться съ динамо элсктрическимъ 
приборомъ на разстоянги вполне безопасномъ отъ взрыва.

Удалившись съ аппаратомъ и произведя известныя манипу
ляции для образовашя тока и его замыкашя сразу, моментально 
производится взрывъ отъ 15 до 25 иней, въ зависимости отъ того, 
железными ли или медными пользуются проводами.

Динамо-электрическШ приборъ Нансена весить, смотря п«
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матср1алу, отъ 15 до 20 фунт., размеры его 9 X 6Х 6V« дюйм. 
Такъ какъ въ приборе токъ вызывается механически, на основа- 
Н1и извЬстнаго динамо-электрическаго закона—превращешя меха
нической работы въ электрическую тепловую энерггю, то 
воспламенено запаловъ достигается дМств!емъ тока, при чемъ въ 
прибор!; отсутствуютъ всяые элементы и онъ обладаетъ неизся- 
каеыымъ источникомъ электрической силы, прекращаемой только 
съ изнашивашемъ прибора, а для этого требуются мнопе годы. 
Стоитъ приборъ 30— 35 р.

Благодаря динамо-электрическому прибору.гарантируется для 
производящаго взрывы б^опасность, а самыя операцш выигри- 
важггь и на времени и на расходахъ.

Сообщивъ объ опытахъ корчевашя нпей пироксилиномъ и 
аммоникаюцитомъ, считаемъ уместнымъ добавить, что въ последнее 
время допущенъ ввозъ въ Pocciro еще одного взрывчатаго веще
ства «зигенита», акщонернаго общества Д-ръ Р. Нансенъ и К<ь 
въ Гамбург^. Въ составъ этого взрывчатаго вещества входятъди- 
нитротолуолъ (С6 Н2 (N 02)2 СН8, азотнокислый амм1акъ и неко
торый индиферентныя вещества (сажа, мука и т. п .). По описа- 
шю зигенитъ совершенно безопасенъ, но по силе действия усту
паете самымъ сильнымъ взрывчатымъ веществамъ. «зигенитъ» 
применяется также какъ и аммоникаюцитъ для корчевашя пней; но 
въ Россш въ этомъ отношеши опытовъ не производилось. Пудъ 
этого вещества въ С.-Петербурге (у товарищества Воссидло) сто
итъ 25 рублей.

Василт  Гомилевскгй.


