
газет, журналистов, и, конечно, читателей. В современном мире 
информация стала первостепенной ценностью. Не стоит забывать 
то, какие уроки преподнесла нам история и найти верное направле
ние развития российской журналистики.
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Адаптация иностранного опыта в промышленном
углежжении на горнозаводском Урале в1840-1850-е гг.

В XIX столетие Россия еще вступила мировым лидером по про
изводству черных металлов, чем на четыре пятых была обязана Ура
лу1. Однако уже спустя два десятилетия горнозаводской Урал начал 
проигрывать западноевропейские рынки сбыта индустриальной Бри
тании2. Одной из причин дешевизны британского металла стала за
мена при его производстве древесного топлива минеральным. Исход
ной причиной такого шага была нехватка древесины, принявшая к 
середине XVIII в. размеры национальной катастрофы. В 1760-е гг. бри
танцам удалось доказать, что при введении в доменное производ
ство определенных усовершенствований древесный уголь можно с 
успехом заменить каменным, месторождения которого были извес
тны со времен Средневековья. Число угольных копей стало стреми
тельно расти. Соответственно выросла и выплавка чуіуна3. Где-то 
между 1789 и 1815 гг. британская металлургия окончательно пре
одолела зависимость от наличия древесного топлива4.

На Урале до столь глобального уничтожения лесов дело не дош
ло, хотя древесный уголь служил топливом металлургической про-



мышлениости гораздо дольше. «Даже если у русских было бы изо
билие коксующегося угля, у них не было необходимости в его неза
медлительном использовании», -  пишет западный историк, имея в 
виду лесные богатства У рала5. Однако с начала XIX в. и в России ста
ли задумываться о рационализации промышленного потребления 
древесины. «Проект горного положения» 1806 г. вменял в обязан
ность Горному правлению заботится о сохранности лесов, как о «пер
вейшей заводской принадлежности». К этому времени ежегодное 
потребление древесины для углежжения и отопления жилищ на 
Урале достигло 10 млн куб. м, а в иные года превышало и 11 млн6 
Сенатским указом 1830 г. леса уральских заводов были переданы в 
исключительное ведение горной администрации7. Согласно штатам 
Уральского Горного правления 1839 г. учреждалась должность глав
ного лесничего, которой соответствовал чин подполковника. Пер
вым этот пост занял неутомимый труженик и защитник уральских 
лесов Иван Иванович Шульц8. г

В июле 1841 г. главный начальник горных заводов хребта 
Уральского генерал-лейтенант В.А. Глинка обратил внимание 
И.И. Шульца на статью в «Горном журнале» об опытах профессора 
Магдебургского Лесного института Грабнера. Австрийский профес
сор доказывал, что время рубки леса имеет влияние на качество дре
весины и количество выжигаемого из нее угля. В продолжении без 
малого семи лет на лесосеках всех казенных округов Урала велись 
соответствующие опыты. Дрова заготавливались в мае, августе, но
ябре и феврале из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы, оси
ны и березы. Шульц «при производстве опытов... всегда находился 
и наблюдал день и ночь лично сам». В итоге выжег угля превысил на 
треть результаты Грабнера, но резюме Шульца гласило, что разли
чия в выжиге угля следует отнести «не к влиянию времени года на 
рубку, но к совершенному знанию работников в управлении огнем 
во время горения куч»9.

Плодотворнее оказались опыты по использованию «французс
кого» и «тирольского» методов углежжения. В 1849 г. кричные мас
тера из Оденкура (провинция Франш-Конте) братья Грандмонтань, 
«вводившие методу выделки железа в Гороблагодатском окру
ге», предложили новый способ выжига угля. ГІо распоряжению 
И.И. Шульца к ним были командированы куренные мастера всех ка
зенных округов кроме Златоустовского. В 1850 г. французы демон
стрировали свой способ на Нижне-Исетском заводе. Еще через два 
года опыты проводились уже без их участия на Артинском заводе 
Златоустовского округа. Недостатком «французского способа» был 
медлительность процесса. В это же управляющий Сукоунских заво
дов подполковник М.И. Фелькнер начал применять «тирольский» 
способ углежжения, адаптировав его к уральским условиям. Об этом



способе он прочитал в январской книжке «Сына Отечества» за 
1849 г. По мнению Шульца, способ «оказался совершенно удовлет
ворительным и даже имеет преимущества перед французским». Оба 
способа давали увеличение выжига угля примерно на 20 %. По рас
поряжению Глинки в 1851 г. «новому суксунскому» способу утлежже- 
ния обучались куренные мастера всех казенных заводов и ряда час
тных. Но и сам Шульц еще в 1836 г. предложил собственный способ 
углежжения, заключавшийся в подстилке под кучу слоя хвои. Этот 
способ был воспринят на Камско-Воткинском заводе куренным ма
стером Силантием Нельзиным, а также некоторыми углежогами Ар- 
тинского завода. При анализе результатов 1836-1847 гг. было дока
зано, что по методу Ш ульца произведено «более угля, нежели 
получено в то же время от переугливания дров французским и ти
рольским способами». Тем не менее, углежжение по способу Шуль
ца широкого распространения не получило, возможно, из-за слож
ности операции. Более широко утвердился «тирольский» способ, 
адаптированный к уральским условиям10.

В 1853 г. Урал вторично посетил знаменитый французский уче
ный и выпускник Парижской Горной школы Фредерик Лепле. Глав
ным объектом его внимания стало подготовка топлива для пудлин
говых и сварочных печей. Исследователь предложил прогревать 
сырые двора не потоком горячего воздуха, а нагретыми до темпера
туры 150? водяными парами («теплородом»). Это, по мнению Лепле, 
позволило бы высушивать топливо более равномерно, что в свою 
очередь повлияло бы на качество плавки. «Печь, устроенная мною 
для сей цели, действовала в продолжении целого месяца и, надеюсь, 
убедила господина Котляревского и других инженеров, следивших 
за результатами, в том, что новый способ будет в скором времени 
введен в употребление...», -  писал Лепле по возвращению в Париж. 
Получив перевод этого отчета, генерал В.А. Глинка потребовал со
ответствующего заключения от начальника Камско-Воткинского 
завода И. 11. Котляревского. Однако, тот отвечал, что дрова теряют 
при такой сушке «значительную часть горючих начал» и даже по
зволил себе немалую долю сарказма: «Не смеем сказать, чтобы опы
ты эти не принесли нам существенной пользы; нет они показали нам, 
чего именно надобно избегать, чтобы прийти к хорошим результа
там...» 11

Еще в 1735 г. один из первых руководителей Уральского горно
заводского региона генерал В.И. де Геннин предписывал: «Старые 
пеньи и валежник, которые суще здоровы, а не гнилы, оные, не об
ходя, велеть рубить в дрова и класть в поленницы»12. Главный лес
ничий И.И. Шульц и главный механик уральских заводов британец 
Петр Эдуардович Тет пошли дальше: опытным путем доказали, что 
получаемый из лежалых бревен и пней уголь годен для топки паро



вых машин. Этим премудростям Шульц обучал рабочих казенных и 
частных заводов, изделия из бросовой древесины демонстрирова
лись в музее Уральского Горного училища в Екатеринбурге13. Тру
доемкость оиеращій не позволила утвердить их на Урале. Преемник 
Шульца Н.Г. Мальгин отмечал в 1865 г., что «горные заводы... со
всем не пользуются всею подземною древесною массой»14.

При наличии несомненного интереса к достижениям загранич
ного промышленного углежжения вопрос об их внедрении на гор
нозаводском Урале решался исключительно через проверку опыт
ным путем. Если иностранное нововведение не отвергалось при 
многократных опытах, то их тщательность и пристальный анализ 
результатов приводили к дальнейшему усовершенствованию при
нимаемого новшества.
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Формирование новой культуры питания в начале XX века

Перестройка и экономические реформы 1990-х гг. подарили 
российским гражданам интересную и разнообразную политическую 
жизнь, но весьма скудную продуктовую корзину. Сегодня, когда идет 
процесс экономической и политической стабилизации после резкой 
встряски, мы имеем очень красочную и разнообразную картину про
довольственных продуктов. Увеличилось количество книг и журна
лов, посвященных правилам приготовления ииіци, подбору вин, эти
кета. На телевизионных экранах кулинарные шоу сменяют друг друга.

Мир стал для нас более открытым. Даже не выезжая из страны, 
мы имеем возможность познакомиться с мировой кухней, т.к. в го
родах появились рестораны быстрого питания и национальных ку
хонь. Вместе с этим появились и неизвестные ранее продукты. Дос
тижения в технике позволяют и нам тоже употреблять свежие и 
замороженные продукты круглый год, а не только довольствовать
ся сезонными ягодами и фруктами..

Естественно, что и кулинарные книги также становятся более 
адаптированными к новым условиям жизни. Но если в последнее 
время мы всей страной дружно знакомились с новыми блюдами, 
пробовали экзотические овощи, фрукты и приправы, то в начале 
XX в. разнообразные советы и кулинарные книги были предназна
чены вполне определенной новой, хотя и многочисленной социаль
ной группе.

Конец XIX и весь XX в. характеризуется значительными дости
жениями в области науки и техники, в том числе и бытовой. В горо
дах появляется большое число людей (мужчин и женщин), имеющих 
самостоятельный заработок, вынужденных вести мелкие домашние 
хозяйства, т.е. налицо появление значительного количества мелкой 
буржуазии и буржуазной интеллигенции. Другой важной чертой 
этого периода было появление большого числа крестьян, пришед
ших в города на заработки. Женщины чаще всего нанимались в при
слуги. В городах «оказалось достаточно число лиц, нуждающихся в 
руководствах по простой, общедоступной, относительно дешевой


