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хозяйств!:

   

Костромской
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О
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въ

 

Черниговской
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Г.
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Задачи,
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Ученыиъ

 

Коиитетомъ

 

Министерства

Государетвеипыхт.
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для
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на

 

1844

 

—

46
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О

 

YIII -иъ

 

сьѣздіі
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п
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О

 

необходимости
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въ

 

Роесіи

 

.
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600

Инструкция

 

Г.

 

Члену

 

Общества

 

А.

 

А.

 

Фадееву,

 

по

 

случаю

отъг.зда

 

его

 

за

 

границу ...... , ..... 605

Сиѣсь.

 

Опыты

 

с»

 

соломенными

 

градоотводами.

 

—

 

Первый

опыт»

 

посадки

 

картофеля

 

на

 

необработанной

 

моховой

 

поч-

ел,

 

при

 

Шушарской

 

фермѣ.

 

—

 

О

 

заведеніи

 

V.

 

Шумана,

для

 

нзгокювлснія

 

земледѣльческихе

 

орудій.

 

—

 

Обь

 

опыт-

ных»

 

посѣваха

 

въ

 

имппш

 

Г.

 

Волжинскаго,

 

Курской

 

губерніи

Льговскаго

 

уіъзда.

 

—

 

Синильная

 

кислота

 

какъ

 

средство

против»

 

червей,

 

попдающих»

 

озимь.

 

—

 

Употрсбленіе

 

ку-

поросной

 

кислоты,

 

в»

 

сухом»

 

видіь,

 

для

 

оплодотворенія

почвы.

 

—

 

Испытанное

 

средство

 

кг

 

защищенію

 

дерев»

 

и

кустарников»

 

от»

 

зимней

 

стумси.

 

—

 

О
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Итальян-

ских»

 

естествоиспытателей

 

в»

 

Падуіь,

 

в»

 

1843

 

году

 

■
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ИІІШАТОРШГО

ШШНАГО

 

9КОНОПШШ

 

ОБЩЕСТВА

&
за

   

1844

 

годъ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ

 

Типогрлфш

 

Министерства

  

Госудлрствеппыхъ

 

іімуществъ,

4844.



Печатать

    

позволяется,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

по

 

напечатаніи

 

представлено

 

было

 

въ

 

Ценсурпый

Коиитетъ

 

узаконенное

 

число

 

экземпляров*.

С.

 

Петербург*,

 

Октября

 

50

 

дня,

  

1844

 

года.

Ценсоръ,

 

А.

 

МІнкитенко.



ТРЕТЬ

   

ВТОРАЯ.





опытъ

ПРАШЧЩ'НЪ

  

ШІѢ-ЧАІІІЙ

КИНЕШЕМСКЛГО

    

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

О

 

Э23.ДЬЭК01АЪ

 

хозяйотв-ъ

КОСТРОМСКОЙ

   

ГУБЕРНІИ.

«И

 

сотвори

  

Богъ

   

звѣри

 

земли

породу,

 

и

 

скоты

 

породу

 

ихъ.»

КН.

 

БЫТ.

   

ГЛАВ.

 

I.

 

ст.

 

25.

скотоводство.

ГЛАВА

 

ПЕРВАЯ.

/.

 

Необходимость

   

скотоводства

   

въ

   

Костромскомъ

сельскомъ

 

хозяііствѣ.

§

 

1.

 

Скотоводство

 

составляетъ

 

весьма

 

важную

вътвь

 

во

 

всякомъ

 

сельскомъ

 

хозяйстве;

 

но

 

осо-

бенно

    

въ

 

такомъ

   

хозяйств!;,

    

въ

 

коемъ

   

для

 

под-

держанія

   

плодородія

   

хллбныхъ

   

полей ,

   

требуется

24
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удобреніе,

 

какъ

 

напримъръ

 

въ

 

Костромской

 

губер-

ніи,

 

гдъ*

 

хлебопашество

 

состоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

и

 

необ-

ходимой

 

связи

 

съ

 

скотоводствомъ.

 

Какъ

 

бы

 

велико

 

ни

было

 

въ

 

имѣніи

 

скотоводство,

 

если

 

только

 

есть

 

сред-

ство

 

содержать

 

его

 

на

 

достаточно

 

хорошемъ

 

кор-

мъ,

 

оно

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

ущербъ

 

имѣ-

нію,

 

но

 

еще

 

увеличиваетъ

 

его

 

доходы

 

по

 

всѣмъ

 

от-

раслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

доставляя

 

выгоды

 

отъ

мяса,

 

молока,

 

масла,

 

шерсти,

 

коровьихъ

 

кожъ

 

и

 

ов-

чинъ;

 

кои

 

за

 

употребленіемъ

 

домашнихъ

 

надобностей

находятъ

 

легкій

 

и

 

выгодный

 

сбытъ;

 

главное

 

же

приращеніе

 

скверному

 

хозяйству

 

отъ

 

скотоводства

состоитъ

 

въ

 

полученіи

 

отъ

 

него

 

навоза,

 

для

 

удоб-

ренія

 

нашихъ

 

истощенныхъ

 

полей.

 

Поля

 

такихъ

вмѣній ,

 

въ

 

коихъ

 

содержится

 

достаточное

 

число

скота,

 

всегда

 

можно

 

отличить

 

отъ

 

полей,

 

гдѣ

 

ското-

водство

 

находится

 

на

 

худшей

 

степени.

Въ

 

нмѣніи,

 

гдѣ

 

земли

 

весьма

 

тощи

 

и

 

не

 

при>-

носятъ

 

даже

 

порядочныхъ

 

урожаевъ

 

хлъба,

 

един-

ственнымъ

 

средствомъ

 

для

 

поправленія

 

полей

 

мо-

жетъ

 

служить

 

увеличеніе

 

числа

 

рогатаго

 

и

 

другаго

скота.

 

Безъ

 

прибавления

 

скота,

 

урожаи

 

хлѣба

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

могутъ

 

увеличиваться,

 

но

 

еще

 

время

 

отъ

 

време-

ни

 

будутъ

 

уменьшаться.

 

При

 

надлежащемъ

 

количе-

ств*

 

содержимаго

 

скота,

 

по

 

числу

 

десятинъ

 

полевой

земли,

 

засѣваемыхъ

 

рожью

 

(именно

 

не

 

менѣе

 

4

 

или

5

 

головъ

   

на

 

каждую

 

четверть

 

ржи),

   

совершенные
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неурожаи

 

хльба

 

весьма

 

рѣдко

 

могутъ

 

случаться;

разві;

 

по

 

какимъ

 

либо

 

пепредвидимымъ

 

и

 

неотвра-

тимымъ

 

причинамъ.

§

 

2.

 

Содержаиіе

 

скота

 

въ

 

большомъ

 

видь,

 

не

можетъ

 

быть

 

липшимъ

 

и

 

въ

 

имвніяхъ,

 

лежащихъ

вблизи

 

городовъ,

 

откуда

 

иногда

 

удобно

 

пріобрвтать

навозъ

 

съ

 

постоялыхъ

 

дворовъ,

 

торговыхъ

 

площа-

дей

 

и

 

т.

 

д.

 

Если

 

къ

 

этому

 

гдБ

 

и

 

есть

 

возможность,

то

 

все

 

таки

 

животное

 

удобреніе

 

никогда

 

не

 

моя{етъ

быть

 

у

 

насъ

 

излишнимъ.

 

Для

 

него

 

всегда

 

найдутся

тощія

 

полевыя

 

или

 

луговыя

 

земли,

 

да

 

и

 

кромь

 

то-

го

 

въ

 

такихъ

 

имѣніяхъ

 

съ

 

выгодою

 

можно

 

прода-

вать

 

въ

 

городахъ

 

свізжіе

 

молочные

 

скопы,

 

безъ

лишняго

 

труда

 

обращать

 

ихъ

 

въ

 

масло.

 

Если

 

же

многіе

 

изъ

 

насъ

 

думаютъ,

 

что

 

въ

 

подгородныхъ

усадьбахъ

 

нвтъ

 

надобности

 

держать

 

много

 

скота,

потому

 

что

 

для

 

полей

 

такихъ

 

усадебъ

 

можно

 

до-

ставать

 

навозъ

 

изъ

 

городовъ,

 

то

 

такой

 

расчетъ

 

во

многихъ

 

отношеніяхъ

 

не

 

върепъ.

 

Положимъ,

 

что

такая

 

усадьба

 

находится

 

отъ

 

города,

 

изъ

 

коего

можно

 

доставать

 

удобреніе,

 

только

 

въ

 

5

 

верстахъ,

что

 

впрочемъ

 

случается

 

весьма

 

ръдко;

 

но

 

и

 

въ

 

такомъ

случаъ,

 

во

 

первыхъ,

 

въ

 

городѣ

 

нельзя

 

пріобръсти

 

на-

возъ

 

даромъ,

 

а

 

надо

 

заплатить

 

откупную

 

цѣну

 

за

площади

 

и

 

постоялые

 

дворы,

 

да

 

сверхъ

 

того

 

на

 

эти

послѣднія

 

надо

 

еще

 

стлать

 

и

 

свою

 

солому.

 

Во

 

вто-

рыхь,

 

перевозка

 

съ

 

постоялыхъ

 

дворовъ

 

навоза,

 

хотя
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и

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

въ

 

ту

 

пору,

 

когда

 

на-

станетъ

 

время

 

и

 

возможность

 

зарывать

 

его

 

въ

 

по-

левую

 

землю,

  

то

 

есть

 

въ

 

Іюніз

 

мѣсяцѣ;

 

но

 

взявшіе

на

 

откупъ

 

торговыя

 

площади

 

обязаны

 

очистить

 

ихъ

по

 

мѣръ

 

накопленія

 

на

 

нихъ

 

навоза,

 

въ

 

особенности

по

 

наступленіи

 

весеннихъ

 

оттепелей,

 

въ

 

Мартъ*

 

и

 

въ

Апрѣль

 

мѣсяцахъ;

    

для

   

этого

 

часто

   

придется

   

по-

сылать

 

рабочихъ

 

людей

 

въ

 

городъ

 

для

 

сгребанія

 

и

перевозки

 

навоза

 

въ

 

усадьбу;

 

а

 

для

 

складки

 

его

 

необ-

ходимо

 

еще

 

имѣть

 

нарочно

 

устроенные

 

дворы,

 

дабы

удобреніе

 

лучше

 

могло

 

въ

 

нихъ

 

сохраняться,

 

чвмъ

 

на

открытомъ

 

воздухѣ;

  

складку

 

же

 

изъ

 

города

 

навоза

на

 

скотный

 

дворъ,

 

не

 

всегда

 

можно

 

решаться

 

дѣлать,

потому

 

что

 

чрезъ

 

это

   

иногда

 

легко

 

можно

 

привить

какую

 

либо

 

болѣзнь

 

своему

 

скоту;

 

да

 

для

 

этого

 

по-

надобилось

 

бы

 

увеличить

   

и

 

самый

 

скотный

 

дворъ,

отъ

 

чего

 

онъ,

 

будучи

 

несоразмерно

 

великъ

 

противу

числа

 

содержимаго

 

въ

 

немъ

 

скота,

 

будетъ

 

холоденъ;

прямо

 

же

   

класть

   

на

 

поля

   

навозъ,

   

въ

 

такое

 

время

года

   

у

 

насъ

   

нътъ

 

возможности,

   

потому

 

что

 

тогда

поля

 

покрыты

 

бываютъ

 

еще

 

глубокимъ

 

снѣгомъ,

 

да

и

 

самое

 

удобреніе,

 

при

 

разлитіи

 

водъ,

 

можетъ

 

быть

унесено

 

ими.

 

Въ

 

третъихъ,

 

расчитавъ

 

во

 

что

 

обой-

дется

   

покупка

   

навоза

 

,

    

трата

   

лишняго

   

времени

на

 

сгребаніе

 

его

 

на

 

площадяхъ

 

и

 

доставку

 

изъ

 

го-

рода

   

въ

 

усадьбу,

   

издержки

   

на

 

починку

 

тѣлегъ

 

и

эбруи,

 

издержки

 

на

 

построеніе

 

дворовъ

 

для

 

складки
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удобренія,

 

а

 

главное,

 

издержки

 

крестьянъ

 

при

 

час-

тыхъ

 

посылкахъ

 

ихъ

 

въ

 

городъ,

 

где

 

они

 

всегда

найдутъ

 

случай

 

промотать

 

лишній

 

рубль

 

или

 

полти-

ну,

 

и

 

все

 

более

 

и

 

более

 

получаютъ

 

охбту

 

къ

 

горя-

чимъ

 

напиткамъ,

 

легко

 

можно

 

убедиться,

 

что

 

для

пріобретенія

 

большаго

 

количества

 

удобренія

 

гораз-

до

 

будетъ

 

'

 

выгоднее

 

увеличить

 

свое

 

скотоводство,

чемъ

 

покупать

 

навозъ

 

въ

 

городахъ.

§

 

3.

 

Конечно,

 

при

 

заведеніи

 

вновь

 

усадьбы,

 

или

для

 

поправленія

 

полей,

 

истощенныхъ

 

посевами

 

безъ

удобренія,

 

первыя

 

5

 

или

 

6

 

лътъ,

 

необходимо

 

пона-

добится,

 

для

 

содержанія

 

прибавлениаго

 

числа

 

рогата-

го

 

скота,

 

прикупать

 

ржаной

 

и

 

яровой

 

соломы,

 

мя-

кины,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

ячменя

 

для

 

посыпки;

 

по

въ

 

послѣдствіи,

 

когда

 

поля

 

получатъ

 

надлежащее

удобреніе,

 

своей

 

соломы

 

и

 

прочаго

 

корма

 

будетъ

 

^

съ

 

излишествомъ

 

достаточно;

 

а

 

прибыль

 

хлѣба

 

и

доходъ

 

отъ

 

скота

 

составитъ

 

чистый

 

барышъ.

 

Спо-

собы

 

же

 

увеличенія

 

скотоводства

 

могутъ

 

быть

делаемы

 

у

 

насъ

 

самымъ

 

экономическимъ

 

образомъ,

о

 

чемъ

 

я

 

изложу

 

въ

 

своемъ

 

месте.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

отъ

 

увеличеннаго

скотоводства

 

тогда

 

только

 

можно

 

ожидать

 

боль-

шихъ

 

выгодъ,

 

когда

 

скотъ

 

будетъ

 

иметь

 

хоро-

шій

 

кормъ ,

 

надлежащій

 

присмотръ

 

и

 

удобное

помѣщенге.

 

Иначе,

 

вместо

 

ожидаемой

 

пользы

 

отъ

прибавленнаго

 

скота,

 

получатся

 

одни

 

лишь

 

убытки.
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II.

 

Цѣль

 

скотоводства

 

въ

 

Костромской

 

губсрніи.

§

 

4.

 

Цель

 

скотоводства

 

въ

 

нашей

 

губерніи

 

со-

стоитъ:

Во

 

первыхъ,

 

въ

 

пріобретеніи

 

животнаго

 

удобренія

для

 

полей,

 

засеваемы

 

хъ

 

разнымъ

 

хлебомъ,

 

безъ

 

че-

го

 

поля

 

наши,

 

не

 

дадутъ

 

и

 

посредственныхъ

 

уро-

жаевъ;

 

а

 

потому

 

здесь

 

скотоводство

 

въ

 

отношеніи

къ

 

хлебопашеству

 

еще

 

необходимее

 

,

 

чемъ

 

въ

 

гу-

берніяхъ,

 

где

 

полевая

 

почва

 

не

 

требуете

 

покуда

скотскаго

 

удобренія.

Во

 

вторыхъ,

 

въ

 

составленіи

 

для

 

собственнаго

 

на-

роднаго

 

продовольствія

 

молочныхъ

 

скоповъ,

 

и

 

въ

полученіи

 

доходами

 

отъ

 

продажи

 

масла;

 

коего,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

нашъ

 

малорослый

 

скотъ,

 

кроме

 

внутренняго

въ

 

.губерніи

 

потребленія,

 

отпускается

 

довольно

 

зна-

чительное

 

количество

 

въ

 

столичные

 

города

 

и

 

за

 

гра-

ницу.

Въ

 

господскихъ

 

усадьбахъ

 

молочные

 

скопы,

 

какъ

то

 

кислое

 

молоко

 

и

 

творогъ,

 

доставляютъ

 

большое

подспорье

 

для

 

продовольствія

 

дворовыхъ

 

людей,

заменяя

 

собою,

 

въ

 

скоромные

 

дни,

 

мясо.

 

При

 

томъ

на

 

кисломъ

 

молоке

 

и

 

твороге

 

приготовляютъ

 

кормъ

для

 

молодыхъ

 

домашпихъ

 

птицъ,

 

въ

 

особенности

для

 

индеекъ;

 

потому

 

что

 

птица,

 

выкормленная

 

безъ

примеси

 

молока,

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

большего

 

роста

и

   

хорошаго

   

вкуснаго

  

мяса.

    

Сыворотка

 

же

   

упо-
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требляется

 

для

 

беленія

 

полотенъ

 

и

 

тонкихъ

 

широ-

кихъ

 

холстовъ;

 

а

 

при

 

изобиліи

 

сыворотки,

 

въ

 

ней

квасятъ

 

и

 

толстые

 

холсты

 

или

 

новины.

Въ

 

третьихъ,

 

въ

 

полученіи

 

мяса

 

для

 

продоволь-

ствія

 

какъ

 

сельскихъ,

 

такъ

 

и

 

городскихъ

 

жителей.

Мясо

 

хотя

 

и

 

не

 

вывозится

 

въ

 

значительномъ

 

коли-

честве

 

изъ

 

губерніи,

 

однако

 

его

 

достаетъ

 

для

 

всехъ

жителей

 

безъ

 

требованій

 

приводнаго

 

скота.

 

Сверхъ

того,

 

въ

 

приволжскихъ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

много

заготовляется

 

соленаго

 

мяса,

 

которое

 

наиболее

 

про-

дается

 

на

 

плавающія

 

по

 

Волге

 

барки,

 

для

 

содер-

жанія

 

бурлаковъ.

Въ

 

четвертыхъ,

 

въ

 

прибыли

 

отъ

 

кожъ

 

и

 

шер-

сти.

 

Кожи

 

продаются,

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

пяти

 

рублей

 

за

штуку,

 

на

 

кожевенные

 

заводы,

 

коихъ

 

въ

 

губерніи

весьма

 

довольно,

 

особенно

 

въ

 

Галичьскомъ

 

уезде.

Изъ

 

шерсти

 

коровьей

 

делаются

 

войлоки,

 

употреб-

ляемые

 

наиболее

 

для

 

мшенія

 

строеній,

 

обивки

 

зим-

нихъ

 

экипажей

 

и

 

другихъ

 

надобностей.

И

 

въ

 

пятыхъ,

 

въ

 

приплоде,

 

какъ

 

для

 

поддержа-

нія

 

скотоводства ,

 

такъ

 

и

 

для

 

употребленія

 

моло-

дыхъ

 

двухъ

 

и

 

более

 

недельныхъ

 

телятъ

 

въ

 

пищу.

Весною,

 

когда

 

запасы

 

мяса

 

и

 

птицъ,

 

заготовленные

съ

 

осени,

 

израсходуются,

 

помещичьи

 

семейства

 

и

городскіе

 

жители

 

большею

 

частію

 

довольствуются

телятиной.

 

Изъ

 

крестьянъ

 

же

 

мало

 

кто

 

решится

употребить

 

теленка

 

въ

 

пищу;

   

некоторые

 

изъ

 

нихъ
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даже

 

за

 

грехъ

 

считаютъ

 

есть

 

телятину;

 

такіе

 

поль-

зуются

 

доходомъ

 

отъ

 

продажи

 

телятъ.

III.

   

Породы

 

или

 

племена

 

рогатаго

 

скота.

§

 

5.

 

Рогатый

 

скотъ

 

Костромской

 

губерніи

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

такъ

 

называемой

 

простой

 

или

 

обык-

новенной

 

въ

 

великороссійскихъ

 

губерніяхъ

 

породе

мелкихъ

 

коровъ.

 

Хотя

 

коровы

 

наши

 

и

 

не

 

могутъ

назваться

 

хорогааго

 

племени;

 

но,

 

будучи

 

содержи-

иы

 

на

 

достаточномъ

 

корме,

 

могутъ

 

вполне

 

соот-

ветствовать

 

главной

 

цели,

 

для

 

которой

 

оне

 

пред-

назначены.

Некоторые

 

изъ

 

помещиковъ

 

нашихъ

 

стараются

разводить

 

у

 

себя

 

коровъ

 

иныхъ

 

лучшихъ

 

племенъ,

какъ

 

напрнмеръ

 

Холмогорской,

 

Тирольской

 

и

 

дру-

гихъ

 

породъ;

 

но

 

добраго

 

успеха

 

оттого

 

еще

 

ни

у

 

кого

 

невидно.

 

Только

 

въ

 

самой

 

Костроме

 

издавна

ведется

 

порода

 

болыпихъ,

 

отличныхъ

 

коровъ,

 

даю-

щихъ

 

много

 

молока.

 

Оне

 

содержатся

 

наиболее

 

куп-

цами

 

и

 

зажиточными

 

мещанами.

 

Къ

 

поддержанію

здесь

 

такого

 

прекраснаго

 

племени

 

способствуете

близость

 

къ

 

городу

 

обширныхъ

 

луговъ,

 

что

 

до-

ставляетъ

 

городскимъ

 

жителямъ

 

средство

 

кормить

свой

 

скотъ

 

изобильнымъ

 

и

 

питательнымъ

 

кор-

момъ.

Зажиточный

   

горожанинъ,

    

содержа

   

одну

   

или
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много

 

две

 

коровы,

 

имеетъ

 

возможность

 

доставлять

имъ

 

всегда

 

свежій

 

кормъ;

 

сверхъ

 

того

 

еще

 

кормить

ихъ

 

ежедневно

 

овсомъ,

 

хорошимъ

 

сеномъ,

 

а

 

не

соломою,

 

поить

 

мучной

 

болтушкой,

 

помоями,

 

куда

кладетъ

 

остатки

 

щей

 

и

 

куски

 

хлеба,

 

остающееся

отъ

 

его

 

обеда.

 

Летомъ

 

же

 

городскія

 

коровы,

 

хотя

днемъ

 

и

 

пользуются

 

хорошимъ

 

подножнымъ

 

кор-

момъ

 

на

 

городскихъ

 

выгонахъ,

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

то

на

 

ночь

 

получаютъ

 

дачу

 

овса,

 

мучную

 

болтушку

 

и

свежую

 

траву

 

изъ

 

огород овъ.

 

При

 

такомъ

 

пита-

тельномъ

 

и

 

изобильномъ

 

продовольствіи,

 

ничего

 

нетъ

удивительнаго,

 

что

 

въ

 

Костроме

 

могутъ

 

содержаться

такія

 

отличныя

 

коровы.

 

Увидевши

 

ихъ

 

нельзя

 

не

полюбоваться

 

ими;

 

иныя,

 

по

 

изобильному

 

удою

 

мо-

лока,

 

могли

 

бы

 

выдержать

 

соперничество

 

даже

 

съ

англійскими.

§

 

6.

 

Любя

 

сельское

 

хозяйство,

 

я

 

пытался

 

раз-

водить

 

породу

 

этихъ

 

коровъ

 

въ

 

моемъ

 

именіи ,

покупая

 

на

 

племя

 

3-хъ

 

и

 

4-хъ

 

недельиыхъ

 

телу-

шекъ

 

и

 

бычковъ.

 

Но

 

все

 

мои

 

попытки

 

оказались

 

не

удовлетворительными,

 

потому

 

что

 

при

 

болыпомъ

 

ста-

де

 

не

 

било

 

возможности

 

содержать

 

этотъ

 

улучшенный

скотъ

 

на

 

такомъ

 

хорошемъ

 

корме,

 

какимъ

 

питались

его

 

матери;

 

оттого,

 

когда

 

оиъ

 

достигъ

 

полнаго

возраста,

 

то

 

не

 

многимъ

 

превыгаалъ

 

обыкновенныхъ,

простыхъ

 

коровъ.

 

Такіе

 

опыты,

 

какъ

 

мне

 

известно,

и

  

многіе

   

изъ

  

нашихъ

   

трудолюбивыхъ

   

сельскихъ
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хоэяевъ

 

старались

 

делать,

   

но

  

кажется

   

результате

ихъ

 

былъ

 

таковъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

мой.

§

 

7.

 

Изъ

 

опыта

 

также

 

известно,

 

что

 

если

 

взять

изъ

 

Костромы

 

хотя

 

годовалую

 

телушку

 

и

 

давать

ей

 

такой

 

же

 

кормъ,

 

какимъ

 

довольствуется

 

нашъ

сельскій

 

рогатый

 

скотъ,

 

то

 

она

 

чрезъ

 

годъ

 

еще

хуже

 

будетъ,

 

чемъ

 

деревенскія

 

ее

 

ровестницы.

Обыкновенная

 

же,

 

простая,

 

деревенская

 

телушка,

проданная

 

зажиточному

 

хозяину

 

въ

 

городъ,

 

где

 

она

выкармливается

 

одна

 

на

 

изобильномъ,

 

питательномъ

корме,

 

чрезъ

 

годъ

 

делается

 

гораздо

 

лучщаго

 

вида

и

 

достоинства,

 

чемъ

 

если

 

бы

 

она

 

была

 

выкормлена

въ

 

деревне,

 

где

 

корме

 

хотя

 

и

 

получала

 

бы

 

изо-

бильный,

 

но

 

не

 

столь

 

питательный.

§

 

8.

 

Изъ

 

этого

 

заключить

 

следуете ,

 

что

 

и

простую

 

породу

 

рогатаго

 

скота

 

весьма

 

можно

 

улуч-

шить,

 

если

 

кормить

 

скотъ

 

свойствецнымъ

 

ему

 

хо-

рошимъ

 

кормомъ

 

и

 

содержать

 

его

 

въ

 

должиомъ

 

по-

рядке.

 

Конечно,

 

по

 

недостаточности

 

овса

 

и

 

сена,

мы

 

не

 

можемъ

 

производить

 

ихъ

 

въ

 

ежедневную

 

да-

чу

 

всему

 

рогатому

 

скоту,

 

иначе

 

убавится

 

содер-

жаніе

 

лошадей.

 

Но

 

есть

 

средства

 

иметь

 

и

 

на

 

соло-

менномъ

 

корме

 

рогатый

 

скотъ

 

въ

 

хорошемъ

 

теле,

лишь

 

бы

 

со

 

стороны

 

владельцевъ

 

обращено

 

было

на

 

этотъ

 

предметъ

 

должное

 

виимапіе.

§

 

9.

 

Некоторые

 

агрономы

 

напрасно

 

силятся

 

до-

казывать,

   

что

 

выгоднее

 

повсеместно

  

иметь

 

менее
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рогатаго

 

скота,

 

но

 

крупной

 

породы,

 

чъмъ

 

большое

число

 

породы

 

обыкновенной.

 

Такое

 

правило

 

не

 

мо-

жетъ

 

служить

 

не

 

только

 

для

 

всего

 

государства,

 

но

 

и

для

 

одной

 

губерніи,

 

потому

 

что

 

крупный

 

скотъ

 

тре-

буетъ

 

лвтомъ

 

тучныхъ

 

пастбищъ,

 

а

 

зимою

 

изо-

бильнаго

 

питательнаго

 

корма,

 

а

 

такое

 

летнее

 

и

зимнее

 

продовольствіе

 

скота,

 

не

 

везде

 

иметь

 

можно;

по

 

этому

 

полагаю,

 

что

 

въ

 

хозяйстве,

 

которое

 

тре-

буетъ

 

удобреніе

 

для

 

полей

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ,

выгоднее

 

иметь,

 

по

 

возможности,

 

наиболее

 

скота,

и

 

такую

 

его

 

породу,

 

какая

 

по

 

местнымъ

 

способамъ

можетъ

 

содержаться

 

въ

 

лучшемъ

 

видь.

Корова

 

болыпаго

 

роста,

 

получающая

 

отличный

кормъ,

 

конечно

 

дастъ

 

более

 

удобренія

 

лучшаго

качества

 

и

 

более

 

молочныхъ

 

скоповъ,

 

чемъ

 

коро-

ва

 

меньшего

 

роста;

 

но

 

все

 

таки

 

она

 

не

 

можетъ

 

за-

менить

 

собою

 

трехъ

 

коровъ

 

обыкновенная

 

Костром-

ская

 

племени,

 

содержимыхъ

 

хотя

 

на

 

умѣренномъ,

но

 

достаточномъ

 

корме,

 

особенно

 

въ

 

отношеніи

удобренія.

 

Эта

 

истина

 

не

 

подлежитъ,

 

кажется,

 

ника-

кому

 

опроверженію,

 

и

 

потому

 

какъ

 

известно

 

уже,

что

 

при

 

настоящемъ

 

положеніи

 

луговодства

 

и

 

хле-

бопашества

 

въ

 

Костромской

 

губерніи,

 

нетъ

 

ни-

какой

 

возможности

 

и

 

выгоды

 

разводить

 

крупныя

породы

 

или

 

племена

 

рогатаго

 

скота,

 

то

 

по

 

крайней

мере

 

следуете

 

стараться

 

заменить

 

этотъ

 

недоста-

токъ

   

сначала

  

увеличенісмъ

  

скотоводства

  

того

 

же
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племени,

 

какое

 

теперь

 

у

 

насъ

 

ведется,

 

чтобъ

 

чрезъ

это

 

довести

 

луга

 

и

 

хлебныя

 

поля

 

до

 

возможной

степени

 

плодородія,

 

и

 

тогда

 

уже

 

приниматься

за

 

водвореніе

 

у

 

себя

 

другихъ

 

лучшихъ

 

племенъ

рогатаго

 

скота.

IV.

 

Выборъ

 

скотника.

§

 

10.

 

Самая

 

важная

 

ошибка

 

многихъ

 

Костром-

скихъ

 

помещиковъ

 

состоитъ

 

въ

 

назначеніи

 

неспо-

собныхъ

 

и

 

негодныхъ

 

людей

 

для

 

присмотра

 

за

 

ро-

гатымъ

 

скотомъ,

 

овцами

 

и

 

другими

 

животными,

содержащимися

 

на

 

скотномъ

 

дворе.

 

По

 

принятому

у

 

многихъ

 

правилу,

 

въ

 

должность

 

скотника

 

назна-

чаютъ

 

всегда

 

самаго

 

дурнаго

 

крестьянина

 

или

 

дво-

роваго

 

человека

 

изъ

 

всей

 

вотчины.

 

Если

 

крестья-

нинъ

 

неисправно

 

платитъ

 

оброкъ,

 

то

 

его

 

обыкно-

венно

 

назначаютъ

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

то

 

въ

 

скотники.

Если

 

крестьянинъ

 

обеднелъ

 

отъ

 

нерадйнія

 

или

неуменія

 

распоряжаться

 

своимъ

 

крестьянскимъ

 

хо-

зяйствомъ,

 

то

 

куда

 

девать

 

его,

 

какъ

 

не

 

определить

въ

 

скотники,

 

для

 

присмотра

 

за

 

главнымъ

 

хозяй-

ствомъ

 

господскимъі

 

Если

 

дворовый

 

человекъ

 

замв-

ченъ

 

въ

 

пьянстве,

 

или

 

въ

 

какихъ

 

другихъ

 

поро-

кахъ,

 

то

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

его

 

проступки,

 

опредвля-

ютъ

 

его

 

въ

 

скотники.

 

Отъ

 

такого

 

нерасчетливаго

обычая

 

назначеніе

 

въ

 

самую

 

важную

  

въ

 

сельскомъ
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хозяйствв

 

должность

 

получило

 

видъ

 

наказанія

 

и

скотоводство

 

такихъ

 

помвщиковъ

 

ежегодно

 

терпитъ

убыли

 

и

 

нисколько

 

не

 

улучшается.

§11.

 

Самое

 

жилище

 

скотника,

 

то

 

есть

 

скотная

изба,

 

часто

 

служитъ

 

позорнымъ

 

мвстомъ;

 

потому

что

 

у

 

многихъ

 

помешиковъ

 

есть

 

обычай

 

ссылать

горничныхъ

 

дввокъ

 

и

 

женщинъ,

 

за

 

ихъ

 

проступки,

на

 

время

 

въ

 

скотную

 

избу;

 

отъ

 

чего

 

даже

 

и

 

жить

въ

 

такой

 

избв

 

дворовые

 

люди

 

привыкли

 

считать

за

 

наказаніе

 

и

 

немилость

 

господскую.

 

Отъ

 

этого

при

 

назначеніи

 

хорошаго

 

человвка

 

для

 

управленія

скотнымъ

 

дворомъ,

 

онъ

 

всячески

 

старается

 

отгово-

риться

 

отъ

 

такой

 

тягостной

 

и

 

позорной,

 

по

 

его

мненію,

 

должности,

 

считая

 

себя

 

незаслужившимъ

такого

 

наказанія;

 

а

 

потому

 

весьма

 

трудно,

 

и

 

даже

невозможно

 

при

 

понятіяхъ,

 

вкоренившихся

 

въ

 

на-

шихъ

 

людяхъ

 

о

 

должности

 

скотника,

 

уверить

 

ихъ,

что

 

обязанность

 

эта

 

есть

 

почетная,

 

и

 

что

 

только

отъ

 

усердія

 

скотника

 

можно

 

ожидать

 

улучшенія

хлебопашества ,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

всего

 

сельскаго

 

хо-

зяйства.

Всякому

 

благомыслящему

 

хозяину

 

должно

 

быть

известно,

 

что

 

отъ

 

хорошаго

 

состоянія

 

скотоводства

зависятъ

 

и

 

урожаи

 

хлвбовъ,

 

а

 

следственно

 

и

 

глав-

ные

 

съ

 

имвнія

 

доходы.

 

Выгоды

 

отъ

 

скота,

 

кроме

удобренія ,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ

 

весьма,

 

зна-

чительны

   

для

 

владвльцевъ;

   

какъ

 

же

 

можно

 

нору-
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чать

 

такую

 

важную

 

хозяйственную

 

часть-

 

при-

смотру

 

людей,

 

известныхъ

 

лишь

 

съ

 

дурной

 

сторо-

ны,

 

или

 

такихъ

 

крестьянъ

 

,

 

которые

 

и

 

своего

 

ма-

ленькая

 

скотоводства

 

не

 

могли

 

содержать

 

въ

 

по-

рядке?

§

 

12.

 

По

 

моему

 

мненію,

 

скотникъ

 

долженъ

быть

 

не

 

только

 

человекъ

 

совершенно

 

честный

 

и

 

хо-

рошаго

 

поведенія,

 

но

 

добраго

 

нрава

 

и

 

мягкосердый;

чтобъ

 

онъ

 

со

 

скотомъ

 

обходился

 

ласково,

 

безъ

 

по-

боевъ;

 

въ

 

противномъ

 

случае,

 

скотъ

 

всегда

 

будетъ

худъ,

 

а

 

увеличить

 

скотоводство

 

подъ

 

надзоромъ

дуриаго

 

и

 

безнравственнаго

 

человека»

 

нВтъ

 

никакой

возможности.

§

 

13.

 

Есть

 

скотники,

 

весьма

 

жестоко

 

посту-

пающее

 

съ

 

коровами.

 

На

 

скотныхъ

 

дворахъ,

 

когда

впускаютъ

 

скотъ

 

въ

 

кормовую

 

избу,

 

или

 

выпуска-

ютъ

 

его

 

изъ

 

избы,

 

они

 

бьютъ

 

коровъ

 

палками,

которыми

 

мешаютъ

 

кормъ ,

 

или

 

ногами

 

подъ

животъ;

 

коровы,

 

чтобъ

 

избегнуть

 

побоевъ,

 

торо-

пятся

 

выходить

 

изъ

 

избы

 

и

 

теснятся

 

въ

 

дверяхъ,

отъ

 

чего

 

часто

 

случаются

 

у'нихъ

 

преждевременныя

роды.

§

 

14.

 

Во

 

время

 

паствы

 

такой

 

злой

 

скотникъ,

чтобъ

 

удержать

 

коровъ,

 

по

 

его

 

же

 

недосмотру

 

от-

лучающихся

 

отъ

 

стада,

 

перевязываетъ

 

имъ

 

крепко

веревкой

 

у

 

задней

 

ноги

 

сухія

 

жилы;

 

отчего

 

кро-

ме

 

страданій,

  

оне

 

делаются

 

хромыми

 

и

 

перестаютъ



О

 

СЕЛЬСК.

  

хозяйст.

  

КОСТРОМ.

  

ГУБ.

           

383

давать

 

молоко;

 

а

 

коровамъ,

 

которыя

 

ломаютъ

 

огоро-

ды,

 

навязываетъ

 

на

 

шею

 

веревку

 

съ

 

палкой,

 

такъ

что

 

при

 

ходьбе

 

коровы,

 

палка

 

эта

 

безпрестанно

бьетъ

 

ее

 

по

 

ногамъ.

Такое

 

жестокое

 

обращеніе

 

со

 

скотомъ,

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

полезно

 

ни

 

для

 

скота,

 

ни

 

для

 

хозяйства;

а

 

потому

 

надзоръ

 

за

 

скотнымъ

 

дворомъ,

 

следуетъ

поручать

 

не

 

худшему,

 

но

 

лучшему

 

человеку

 

изъ

всего

 

именія:

 

тогда

 

лишъ

 

можно

 

ожидать

 

надле-

жащая

 

порядка

 

на

 

скотныхъ

 

дворахъ

 

и

 

улучшенія

скотоводства.

                                    

>

§

 

15.

 

Притомъ

 

скотникъ

 

непременно

 

долженъ

быть

 

женатый,

 

чтобъ

 

онъ

 

порученную

 

ему

 

должность

исправлялъ

 

вместе

 

съ

 

своею

 

женою,

 

а

 

не

 

съ

 

посто-

ронней

 

женщиной;

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

 

послВднемъ

случае,

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

хорошаго

 

порядка

на

 

скотномъ

 

дворе

 

и

 

должнаго

 

присмотра

 

за

 

скотомъ.

Женатый

 

скотникъ

 

по

 

собственной

 

доброй

 

волВне-

рвдко

 

исправляетъ

 

дело,

 

которое

 

поручено

 

жене

его,

 

когда

 

она

 

за

 

недосугомъ,

 

не

 

успеваетъ

 

чего

 

либо

исполнить;

 

да

 

и

 

добрая

 

жена

 

всегда

 

будетъ

 

въ

должномъ

 

повиновеніи

 

у

 

своего

 

мужа,

 

а

 

отъ

 

со-

гласія

 

всякое

 

дело

 

выполняется

 

съ

 

лучшимъ

 

успе-

хомъ;

 

посторонняя

 

же

 

женщина

 

всячески

 

будетъ

избегать

 

лишняя

 

труда

 

и

 

у

 

нее

 

со

 

скотникомъ

будетъ

 

выходить

 

вечная

 

разладица.

§

 

16.

 

Непонятна

 

цвль

 

хозяевъ,

 

которые

 

для

 

за-
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опытъ

 

зам-вчаній

ввдыванія

 

скотными

 

дворами

 

назначаютъ

 

мущину

съ

 

посторонней

 

женщиной;

 

а

 

жене

 

скотника

 

пору-

чаютъ

 

въ

 

той

 

же

 

усадьбе

 

какое

 

либо

 

другое

 

дело.

Такихъ

 

примеровъ

 

у

 

насъ

 

весьма

 

много.

§

 

17.

 

Еще

 

хуже

 

того

 

делаютъ

 

помещики,

 

по-

ручающіе

 

скотный

 

дворъ

 

присмотру

 

одной

 

жен-

щины,

 

а

 

кормленіе

 

скота,

 

во

 

время

 

зимы,

 

по

 

оче-

редно

 

крестьянскимъ

 

задвльнымъ

 

бабамъ;

 

это

 

де-

лается

 

изъ

 

расчета,

 

чтобъ

 

не

 

держать

 

лишняя

 

че-

ловека

 

во

 

дворе ;

 

но

 

убытокъ

 

оттого

 

происхо-

дящій

 

гораздо

 

значительнее

 

такого

 

расхода.

 

Само

по

 

себе

 

разумеется,

 

что

 

очередныя

 

задвльныя

 

ба-

бы,

 

при

 

кормленіи

 

скота,

 

совсвмъ

 

не

 

помышляютъ,

чтобъ

 

скотъ

 

хорошо

 

былъ

 

накормленъ;

 

оне

 

думаютъ

только

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

какъ

 

нибудь

 

прошелъ

 

ихъ

очередный

 

день,

 

и

 

чтобъ

 

какъ

 

нибудь

 

отбыть

 

его;

а

 

что

 

скотъ

 

голодаетъ

 

имъ

 

до

 

этого

 

и

 

дела

 

нвтъ.

Хотя

 

староста,

 

или

 

прикашикъ,

 

и

 

надзираетъ

 

по

временамъ

 

за

 

порядкомъ

 

на

 

скотномъ

 

дворе,

 

но

 

ча-

сто

 

онъ

 

занятъ

 

какимъ

 

либо

 

другимъ

 

деломъ,

и

 

не

 

имветъ

 

времени

 

усмотръть

 

за

 

безпорядками

 

на

скотномъ

 

дворв;

 

такими

 

случаями

 

бабы

 

всегда

 

уме-

ютъ

 

воспользоваться

 

и

 

оставляютъ

 

скотъ

 

худо

 

на-

кормленнымъ.

 

Конечно

 

тутъ

 

трудно

 

уже

 

найдти

виноватаго

 

въ ,

 

недосмотре

 

за

 

скотомъ,

 

темъ

 

болве,

что

 

такое

 

двло

 

есть

 

двло

 

совести.

§

 

18.

   

Какъ

  

всякое

 

дело,

   

порученное

   

надзору
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хорошаго

 

и

 

усердная

 

человека ,

 

всегда

 

выпол-

няется

 

съ

 

лучшимъ

 

успехомъ,

 

то

 

и

 

для

 

при-

смотра

 

за

 

скотомъ

 

необходимо

 

избирать

 

,

 

какъ

я

 

уже

 

сказалъ,

 

человека

 

исправная,

 

и

 

хороша-

го

 

поведенія.

 

Но

 

прежде

 

всего

 

надобно

 

иско-

ренить

 

въ

 

нашихъ

 

людяхъ

 

дурное

 

мненіе

 

о

должности

 

скотника;

 

для

 

этого ,

 

если

 

человекъ,

на

 

попеченіе

 

коего

 

возложена

 

эта

 

важная

 

въ

сельскомъ

 

хозяйстве

 

обязанность,

 

исполняетъ

 

ее

 

со

всвмъ

 

усердіемъ

 

и

 

стараніемъ,

 

то

 

справедливость

и

 

самая

 

польза

 

помещиковъ

 

требуютъ,

 

чтобъ

 

такого

человека

 

отличать

 

предъ

 

другими

 

дворовыми

 

людь-

ми

 

и

 

иметь

 

къ

 

нему

 

нъкоторое

 

уваженіе.

 

Сверхъ

 

того

предоставлять

 

ему

 

разныя

 

но

 

его

 

должности

 

выгоды.

Напримеръ,

 

если

 

летомъ

 

пасти

 

стадо

 

поручается

 

ему

же

 

(какъ

 

и

 

следуетъ

 

делать,

 

потому

 

что

 

онъ

 

лучше

сбережетъ

 

стадо

 

и

 

будетъ

 

стараться

 

доставлять

 

ско-

тине

 

по

 

возможности

 

хорошій

 

подножный

 

кормъ),

въ

 

такомъ

 

случае,

 

где

 

есть

 

удобность,

 

и

 

выгоны

нвсколькихъ

 

селеній

 

находятся

 

въ

 

смежности,

 

то

дозволять

 

ему

 

брать

 

въ

 

свою

 

паству

 

и

 

стада

 

сосвд-

ственныхъ

 

селеній;

 

дабы

 

онъ

 

могъ

 

получить

 

отъ

нихъ

 

плату

 

за

 

свои

 

труды;

 

или,

 

если

 

помвщикъ

'имеетъ

 

болыпія

 

пустошныя

 

дачи

 

подъ

 

выгонъ,

такъ

 

что

 

собственный

 

его

 

скотъ

 

всей

 

травы

 

не

вывдаетъ

 

въ

 

продолженіе

 

лвта,

 

то

 

позволить

 

скот-

нику

 

пасти

 

стадо

 

ближайшей

 

соседственной

   

дерев-

25
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замѣчаній

ни

 

на

 

господскихъ

 

выгонахъ.

 

Скотпикъ,

 

получая

отъ

 

этого

 

для

 

себя

 

пользу,

 

прилежнве

 

будетъ

 

къ

своей

 

должности,

 

а

 

крестьяне

 

такой

 

деревни,

 

поль-

зуясь

 

снисходительнѳстію

 

сосвда-помвщика,

 

и

 

съ

своей

 

стороны

 

будутъ

 

готовы,

 

въ

 

случав

 

надоб-

ности,

 

оказать

 

услугу

 

помещику,

 

пособіемъ

 

въ

полевыхъ

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

работахъ;

 

осо-

бенно

 

если

 

они

 

нуждаются

 

въ

 

выгонахъ

 

для

 

сво-

его

 

скота.

§

 

19.

 

При

 

позволеніи

 

скотнику

 

пасти

 

сосвд-

ственное

 

стадо,

 

помвщикъ

 

можетъ

 

пользоваться

 

отъ

этого

 

еще

 

и

 

другою

 

выгодою.

 

Напримвръ,

 

если

господское

 

стадо

 

состоитъ

 

изъ

 

50-ти

 

головъ

 

разна-

го

 

скота,

 

тогда

 

въ

 

помощь

 

скотнику

 

необходимо

должно

 

давать

 

помощника;

 

а

 

если

 

ему

 

разрешено

пользоваться

 

выше

 

сказанными

 

преимуществами,

 

то

онъ

 

изъ

 

своихъ

 

уже

 

доходовъ

 

обязанъ

 

будетъ

 

нани-

мать

 

себе

 

помощника

 

или

 

подпаска.

 

Такой

 

подпасокъ

не

 

потребуетъ

 

отъ

 

помещика

 

даже

 

и

 

пищи,

 

но

 

по

принятому

 

обыкновѳнію

 

будетъ

 

получать

 

ее

 

отъ

крестьянъ

 

той

 

деревни,

 

которой

 

скотъ-

 

пасется

 

на

господскихъ

 

выгонахъ.

§

 

20.

 

Можно

 

также

 

дозволить

 

скотнику

 

прини-

мать

 

въ

 

господское

 

стадо

 

и

 

чужихъ

 

жеребятъ;

 

за

что

 

у

 

насъ

 

обыкновенно

 

платятъ

 

въ

 

лето

 

по

 

рублю

съ

 

каждаго

 

жеребенка.

Если

   

въ

   

господскомъ

    

стаде

   

рогатаго

   

скота
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имвется

 

племянный

 

быкъ,

 

то

 

доходъ

 

за

 

случку

съ

 

нимъ

 

постороннихъ

 

коровъ ,

 

также

 

следуетъ

предоставить

 

въ

 

пользу

 

скотника.

§

 

21.

 

Сверхъ

 

выдаваемыхъ

 

скотнику

 

отъ

 

4-хъ

до

 

5-ти

 

рублей

 

на

 

обувь

 

и

 

рукавицы,

 

не

 

излишним

 

ь

будетъ

 

еще

 

определить

 

ему

 

награду

 

и

 

за

 

выкормку

молодыхъ

 

телятъ,

 

полагая

 

за

 

каждаго

 

выкормленна-,

го

 

годовалаго

 

теленка

 

отъ

 

25-ти

 

до

 

50-ти

 

копеекъ.

Я

 

говорю

 

объэт.омъ

 

изъ

 

опыта,

 

потому

 

что

 

такая

 

на-

града

 

оказаласъ

 

у

 

меня

 

самымъ

 

вернымъ

 

средствомъ

для

 

пріумнояіенія

 

стада

 

молодыми

 

телятами.

§

 

22.

 

Всякій

 

благомыслящій

 

сельскій

 

хозяинъ,

съ

 

отеческою

 

заботливостію

 

цекущійся

 

о

 

своихъ

крепостныхъ

 

людяхъ,

 

вероятно

 

согласится

 

со

 

мною,

что

 

преимущества,

 

предрставлеиныя

 

скотнику,

 

о

коихъ

 

я

 

теперь

 

изложилъ,

 

не

 

могутъ

 

казаться

 

из-

лишними;. особенно

 

если

 

сравнимъ

 

должность

 

его

 

съ

обязанностями

 

другихъ

 

дворовыхъ

 

людей,

 

напри-

мвръ

 

лакеевъ,

 

которые

 

иногда,

 

целый

 

день

 

сидятъ

въ

 

передней

 

комнате

 

за

 

легкой

 

какой

 

нибудь

 

ра-

ботой,

 

а

 

часто

 

ни

 

за

 

какой;

 

тогда

 

какъ

 

скотникъ

почти

 

все

 

лВто

 

проводитъ

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

не

 

разбирая

 

ни

 

дождя.,

 

ни

 

зноя,

 

въ

 

одеигдв

 

не

 

со-

всемъ

 

иногда

 

удобной,

 

не

 

зная

 

почти

 

никакихъ

праздниковъ ,

 

коими

 

прочіе

 

дворовые

 

люди

 

и

крестьяне

 

могутъ

 

пользоваться.

 

Почему

 

же

 

за

 

такіе

труды

 

скотника,

   

не

 

доставить

 

ему

 

какихъ

   

нибудь
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злмьчанш

выгодъ,

   

согласныхъ

   

съ

 

пользою

 

самихъ

   

помещи-

ковъ

 

и

 

справедливостью.

У.

    

Объ

 

обязанноетяхъ

 

скотника.

§

 

23.

 

Для

 

присмотра

 

за

 

стадомъ,

 

состоящимъ

изъ

 

25

 

или

 

30

 

головъ

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

10

 

или

 

15

штукъ

 

овецъ,

 

довольно

 

одного

   

скотника

 

съ

 

женою.

§

 

24.

 

Само

 

по

 

себе

 

разумвется,

 

что

 

одного

скотника

 

для

 

такого

 

числа

 

рогатаго

 

скота

 

тогда

только

 

достаточно,

 

когда

 

кормовая

 

изба

 

можетъ

 

по-

мвщать

 

въ

 

себв

 

всвхъ

 

коровъ

 

за

 

разъ;

 

въ

 

против-

номъ

 

случав,

 

если

 

скотина

 

не

 

помвщается

 

въ

 

кор-

мовой

 

избв

 

вся

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

 

а

 

должна

 

разделяться

на

 

два

 

отдвленія,

 

для

 

чего

 

придется

 

впускать

 

скотъ

въ

 

избу

 

четыре

 

раза,

 

то

 

есть

 

два

 

раза

 

утромъ

 

и

 

два

раза

 

вечеромъ,

 

тогда

 

одинъ

 

скотникъ

 

не

 

успветъ

 

за-

готовлять

 

кормъ

 

и

 

присматривать

 

за

 

кормящимся

скотомъ ;

 

потому

 

что

 

когда

 

кормится

 

скотъ

 

,

 

скот-

никъ

 

почти

 

неотлучно

 

долженъ

 

находиться

 

при

 

ско-

те,

 

иначе

 

коровы

 

будутъ

 

раскидывать

 

кормъ

 

и

 

одна

другую

 

обижать.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

следуетъ

 

въ

 

помощь

 

скотнику

 

давать

 

одного

 

хоро-

шаго

 

работника,

 

которой

 

бы

 

занимался

 

приготовле-

ніемъ

 

соломенной

 

резки

 

и

 

воды,

 

состоя

 

въ

 

под-

номъ

 

послушаніи

 

у

 

скотника.

§

 

25.

 

Первая

 

обязанность

 

скотника'

 

въ

 

зимнее

время

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

какъ

 

коровы

 

и

 

овцы,

такъ

   

и

 

вообще

 

весь

 

порученный

 

ему

 

скотъ

   

всегда
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былъ

 

хорошо

 

накормленъ

 

и

 

напоенъ,

 

и

 

притомъ

 

въ

надлежащее

 

время;

 

для

 

этого,

 

если

 

онъ

 

при

 

выше

сказанныхъ

 

условіяхъ

 

на

 

скотномъ

 

дворь

 

одинъ,

 

.

то

 

въ

 

свободные

 

часы

 

дня

 

долженъ

 

заниматься

 

при-

готовленіемъ

 

рѣзки

 

изъ

 

яровой

 

и

 

ржаной

 

соломы,

стараясь

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

такая

 

рѣзка

 

была

 

сколь

можно

 

мелкая ,

 

а

 

именно

 

не

 

длиннѣе

 

двухъ

 

или

трехъ

 

вершковъ.

§

 

26.

 

Скотникъ

 

ежедневно

 

принимаетъ

 

отъ

 

ста-

росты

 

или

 

ключника

 

на

 

слъдующій

 

день

 

посыпку

для

 

рогатаго

 

скота ;

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

отпуска

 

ему

 

по-

сыпки

 

не

 

такого

 

достоинства,

 

какого

 

она

 

назначе-

на

 

отъ

 

помѣщика ,

 

или

 

управляющаго

 

имъпіемъ,

немедленно

 

доводитъ

 

объ

 

этомъ

 

до

 

ихъ

 

свѣдѣнія.

§

 

27.

 

Если

 

вода

 

для

 

пойла

 

скота

 

и

 

обварнаго

 

корма

находится

 

не

 

близь

 

скотнаго

 

двора,

 

то

 

скотникъ

 

за-

ботится,

 

чтобъ

 

она

 

заблаговременно

 

была

 

привезена,

для

 

наполненія

 

ею

 

чана,

 

поставленнаго

 

въ

 

кормовой

избѣ.

 

Для

 

этого

 

ему

 

дается

 

особенная

 

лошадь,

 

кото-

рую

 

онъ

 

обязанъ

 

кормить

 

и

 

содержать

 

на

 

скотномъ

дворѣ,

 

въ

 

нарочно

 

сдѣланномъ

 

для

 

нее

 

денникѣ.

§

 

28.

 

Въ

 

опредѣленные

 

дни,

 

два

 

раза

 

въ

 

не-

дѣлю,

 

скотникъ

 

обязанъ

 

стлать

 

на

 

дворъ

 

и

 

въ

 

хлѣ-

вахъ

 

свѣжую

 

солому ;

 

наблюдая

 

,

 

чтобъ

 

она

 

была

разостлана

 

по

 

всѣмъ

 

мѣстамъ

 

ровно

 

и

 

при

 

томъ

не

 

толсто;

 

ибо

 

тонко

 

постланная

 

солома

 

лучше

проницается

   

навозной

  

жижею ,

   

и

 

потому

 

удобнее
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обращается

 

въ

 

хорошее

 

удобрепіе,

 

наваленная

 

же

толстымъ

 

слоемъ

 

не

 

вся

 

его

 

пропитывается,

 

и

 

по-

тому

 

часто

 

вывозится

 

въ

 

поле

 

свъжею

 

и

 

не

 

мо-

жетъ

 

доставлять

 

пашнѣ

 

ожидаемую

 

пользу;

 

притомъ,

при

 

частыхъ

 

постилкахъ

 

соломы

 

на

 

скотныхъ

 

дво-

рахъ,

 

скотина

 

болве

 

имъетъ

 

случаевъ

 

выбирать

 

изъ

нее

 

ржаные

 

колосья

 

для

 

своего

 

корма.

§

 

29.

 

Но

 

къ

 

сожалънію,

 

вопреки

 

такихъ

 

пра-

вилъ

 

,

 

скотники

 

вообще

 

по

 

нерадънію

 

своему

 

сте-

лютъ

 

на

 

дворахъ

 

солому

 

изръдка,

 

и

 

притомъ

 

ста-

раются

 

наваливать

 

ее

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

въ

 

одйнъ

разъ,

 

думая,

 

что

 

этимъ

 

можно

 

заменить

 

частую

 

по-

стилку;

 

но

 

главный

 

расчетъ

 

ихъ

 

состоитъ

 

тутъ

 

въ

томъ,

 

чтобъ

 

избегнуть

 

работы

 

лишній

 

разъ

 

стлать

постилку,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

чрезъ

 

такую

 

лвность

ихъ,

 

хлъбопашество

 

терпитъ

 

убыль

 

въ

 

полученіи

лучшаго

 

качества

 

удобренія

 

;

 

ржаные

 

же

 

колосья,

иногда

 

и

 

съ

 

зернами,

 

подъ

 

толсто

 

настланною

 

со-

ломою,

 

обращаются

 

въ

 

навозъ,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

тон-

кой

 

постилкъ

 

они

 

могли

 

бы

 

быть

 

употреблены

скотомъ

 

въ

 

кормъ.

§

 

30.

 

Скотникъ

 

долженъ

 

также

 

имѣть

 

особен-

ное

 

попеченіе

 

о

 

стельныхъ

 

коровахъ,

 

й

 

потому

 

обя-

занъ

 

тщательно

 

замечать

 

приближеніе

 

времени

 

те-

ленія

 

каждой

 

изъ

 

нихь;

 

для

 

этого,

 

недьли

 

за

 

двѣ

до

 

срока,

 

отдѣлять

 

такихъ

 

въ

 

особые

 

теплые

 

хлѣ-

вы,

   

въ

 

коихъ

 

соломы

 

настлано

   

должно

 

быть

 

уже
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потолще ,

    

чтобъ

   

стельнымъ

   

коровамъ

  

лежать

 

,>на

ней

 

было

 

мягко

 

и

 

покойно.

§

 

31.

 

Еще

 

въ

 

непременную

 

обязанность

 

скот-

ника

 

поставляется,

 

чтобъ

 

онъ

 

ежедневно

 

удостове-

рялся

 

въ

 

здоровомъ

 

состояніи

 

всего

 

порученнаго

 

ему

-стада

 

и

 

если

 

замѣтитъ

 

больную

 

скотину,

 

то

 

неме-

дленно

 

доносилъ

 

бы

 

о

 

томъ

 

помещику

 

или

 

упра-

вляющему.

§

 

32.

 

Большое

 

стадо

 

гораздо

 

выгоднее

 

раз-

делять

 

на

 

отдѣленія,

 

состоящія

 

изъ

 

25

 

или

 

30

скотинъ

 

,

 

и

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

поручать

 

подъ

 

при-

смотръ

 

особыхъ

 

скотниковъ;

 

для

 

такихъ

 

отдѣленій

и

 

кормовыя

 

избы

 

должны

 

быть

 

особыя

 

же.

 

Изъ

этого

 

извлекается

 

та

 

выгода,

 

что

 

всякій

 

изъ

 

от-

дѣльпыхъ

 

скотниковъ

 

изъ

 

соревнованія

 

будетъ

 

луч-

ше

 

кормить

 

и

 

смотреть

 

за

 

порученной

 

ему

 

частью

стада.

 

Поруча

 

же

 

все

 

стадо

 

надзору

 

одного

 

скот-

ника,

 

весьма

 

трудно

 

сыскать

 

ему

 

помощниковъ,

 

ко-

торые

 

бы

 

безпрекословно

 

ему

 

повиновались

 

и

 

съ

усердіемъ

 

исполняли

 

свое

 

дело.

VI.

    

Обь

 

обязанностях^

 

скотницы.

§

 

33.

 

Скотница

 

помогаетъ

 

своему

 

мужу

 

во

 

всехъ

доступныхъ

 

силамъ

 

ея

 

работахъ.

 

Обще

 

съ

 

нимъ

она

 

впускаетъ

 

скотъ

 

въ

 

формовую

 

избу

 

и

 

смотритъ,

чтобъ

 

каждая

 

корова

 

занимала

 

свое

 

место,

 

привя-

зывая

 

ихъ

 

у

 

корытъ

 

веревочными

 

лямками;

 

также

наблюдаетъ,

 

вместе

   

съ

 

скотникомъ,

 

чтобъ

 

коровы,
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и

 

въ

 

особенности

 

стельныя

 

,

 

при

 

впускахъ

 

и

 

вы-

пускахъ

 

ихъ

 

изъ

 

кормовой

 

избы,

 

не

 

теснились

 

въ

дверяхъ.

 

Для

 

этого

 

не

 

должно

 

торопить

 

скотъ,

 

ко-

гда

 

онъ

 

входитъ

 

въ

 

избу,

 

а

 

при

 

выпуске

 

отвязы-

вать

 

по

 

одной

 

скотине,

 

начиная

 

съ

 

крайни хъ

 

отъ

дверей.

§

 

34.

 

Но

 

главное

 

дело

 

скотницы

 

состоите

 

въ

доеніи

 

коровъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

собираиіи

 

молочныхъ

скоповъ.

 

Отъ

 

усерднаго

 

исполненія

 

ею

 

сей

 

обязан-

ности

 

будетъ

 

зависеть

 

наибольшая

 

прибыль

 

въ

 

по-

лучеши

 

масла

 

и

 

другихъ

 

молочныхъ

 

скоповъ;

 

для

этого

 

она

 

должна

 

содержать

 

въ

 

величайшей

 

чи-

стоте

 

какъ

 

подойники,

 

такъ

 

и

 

всю

 

посуду,

 

въ

 

ко-

торую

 

вливается

 

молоко.

§

 

35.

 

Попеченію

 

скотницы

 

поручается

 

также

воспвтаніе

 

молодыхъ

 

телятъ

 

и

 

ягнятъ.

 

На

 

ответ-

ственности

 

ея

 

при

 

томъ

 

лежитъ

 

соблюденіе

 

возмож-

ной

 

опрятности

 

какъ

 

въ

 

ея

 

жилой

 

избе,

 

такъ

 

равно

и

 

въ

 

молочной.

VII.

    

О

 

скотныхъ

 

дворахъ.

§

 

36.

 

Наши

 

скотные

 

дворы

 

(*)

 

болынаго

 

раз-

мера

   

во

 

миогихъ

 

отношеніяхъ

 

имеготъ

 

неудобства,

(*)

 

Сі.отпымъ

 

дворомъ,

 

въ

 

нашенъ

 

костромскоінъ

 

хозяйств!;,

называется

 

крытое

 

поиѣщеніе

 

какъ

 

для

 

рогатаго

 

скота,

 

такъ

и

 

для

 

лошадей

 

и

 

другихъ

 

жнвотныхъ;

 

а

 

не

 

открытое

 

мѣсто,

обнесенное

 

лишь

 

заборомъ,

 

которое

 

въ

 

иѣкоторшхъ

 

губсриіпхъ

называюіі»

 

также

 

дворомъ.
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потому

 

что

 

большое

 

деревянное

 

зданіе

 

не

 

можетъ

такъ

 

хорошо

 

быть

 

скреплено,

 

какъ

 

строеніе

 

умерен-

наго

 

размера;

 

въ

 

особенности

 

же

 

на

 

нихъ

 

неудоб-

но

 

построеніе

 

крышъ.

 

Иногда

 

и

 

при

 

двойныхъ

стропилахъ

 

широкія

 

крыши

 

не

 

могутъ

 

выдержи-

вать

 

тяжести

 

снега;

 

для

 

этого

 

требуется

 

снегъ

 

ча-

сто

 

сбрасывать

 

съ

 

крышъ

 

,

 

и

 

ежели

 

оне

 

соломен-

ныя,

 

то

 

отъ

 

неосторожной

 

по

 

нимъ

 

ходьбы,

 

оне

скоро

 

портятся.

 

Если

 

же

 

огребать

 

ихъ

 

одинъ

 

толь-

ко

 

разъ,

 

въ

 

Марте

 

месяце,

 

то

 

случается,

 

что

 

когда

снеге

 

начнетъ

 

таять,

 

въ

 

какое

 

время

 

увеличивается

и

 

тяжесть

 

его,

 

то

 

болынія

 

крыши,

 

особенно

 

не

прочно

 

укрепленныя,

 

иногда

 

обрушиваются

 

и

 

да-

вятъ

 

скотъ

 

и

 

даже

 

людей.

 

Примеры

 

такихъ

 

не-

счастій

 

нередки

 

и

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

ихъ

 

знаетъ.

§

 

37.

 

При

 

томъ

 

въ

 

болыномъ

 

скотномъ

 

дворе

зимою

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

тепло

 

для

 

скота,

 

какъ

въ

 

дворе

 

умеренной

 

величины;

 

а

 

потому,

 

для

 

устра-

ненія

 

неудобстве

 

отъ

 

постройки

 

болынихъ

 

скот-

ныхъ

 

.дворовъ ,

 

гораздо

 

выгоднее

 

строить

 

эти

 

зда-

нія

 

такой

 

величины,

 

чтобъ

 

въ

 

нихъ

 

могло

 

поме-

щаться

 

не

 

более

 

какъ

 

25

 

или

 

30

 

головъ

 

рогатаго

скота;

 

ежели

 

же

 

стадо

 

состоитъ

 

изъ

 

двойнаго

 

или

тройнаго

 

противъ

 

этого

 

числа,

 

тогда

 

лучше

 

можно

поставить

 

два

 

или

 

три

 

двора,

 

чеме

 

иметь

 

для

 

та-

кого

 

предмета

 

одно

 

большое

 

зданіе

 

или

 

сделать

дворе

 

длиннее;

   

но

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

должно

 

ста-
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опыте

 

замѣчаній

раться

 

избегать

 

громоздскихъ

 

крышъ.

 

Хотя

 

отдель-

ный

 

неболыпія

 

строенія

 

и

 

займуте

 

более

 

места

 

и

потребуютъ

 

лишній

 

лесной

 

матеріалъ,

 

чемъ

 

одно

болыпбе

 

зданіе;

 

но

 

въ

 

нашей

 

многоземельной

 

и

 

лес-

ной

 

губерніи

 

такія

 

уваженія

 

не

 

должны

 

кажется

приниматься

 

въ

 

расчетъ

 

при

 

соображеніи

 

пользы,

которую

 

могутъ

 

доставить

 

намъ

 

соразмерныя

 

стро-

енія.

Если

 

же

 

небольшая

 

сельскія

 

строенія,

 

по

 

мне-

нію

 

некоторыхъ

 

хозяевъ,

 

не

 

могутъ

 

давать

 

усадь-т

бамъ

 

хорошаго

 

вида,

 

то

 

думаю,

 

что

 

настоящій

 

эко-

номъ

 

всегда

 

долженъ

 

знать,

 

что

 

первая

 

цель

 

сель-

скихъ

 

строепій

 

есть

 

удобство ,

 

а

 

красота

 

состав-:

ляетъ

 

уже

 

второстепенную

 

потребность;

 

впрочемъ,

при

 

стараніи

 

и

 

знаніи

 

хозяина ,

 

можно

 

всякому

строенію

 

придать

 

и

 

наружную

 

красоту.

§

 

38.

 

Каменные

 

скотные

 

дворы

 

и

 

конюшни,

хотя

 

несравненно

 

долговечнее

 

деревяпныхъ;

 

но

 

у

насъ

 

они

 

невыгодны

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

Во

 

первыхъ,

 

въ

 

наменномъ

 

скотномъ

 

дворе,

 

во

 

время

холодной

 

зимы,

 

нельзя

 

иметь

 

такой

 

теплоты,

 

какъ

въ

 

деревянномъ

 

;

 

потому

 

что

 

во

 

время

 

сильныхъ

морозовъ,

 

каменныя

 

стены

 

промерзнувши,

 

сообща-

ютъ

 

отъ

 

себя

 

холодъ

 

и

 

во

 

внутрь

 

двора

 

или

 

хле-

вовъ.

 

Во

 

вторыхъ,

 

по

 

наступленіи

 

оттепели,

 

охо-

лодевшія

 

кирпичныя

 

стены

 

покрываются

 

инеемъ

отъ

 

скотскихъ

   

испареній,

   

мокнутъ

  

и

 

производятъ
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сырость ,

 

не

 

всегда

 

безвредную

 

для

 

животныхъ,

содержимыхъ

 

на

 

такихъ

 

дворахъ.

 

И

 

въ

 

третьихъ,

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

изобильной

 

лесами,

 

ка-

менное

 

строеніе

 

обходится

 

несравненно

 

дороже

 

де-

ревяннаго.

§

 

39.

 

Для

 

соединенія

 

прочности

 

и

 

теплоты

 

въ

скотныхъ

 

дворахъ,

 

всего

 

лучше,

 

для

 

здешней

 

мест-

ности,

 

строить

 

ихъ

 

деревянные,

 

на

 

каменномъ

 

Фун-

даменте.

При

 

построеніи

 

скотнаго

 

двора,

 

кроме

 

прочно-

сти,

 

необходимо

 

располагать

 

его

 

такъ,

 

чтобъ

 

какъ

для

 

людей,

 

определепныхъ

 

къ

 

присмотру

 

за

 

ско-

томъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

скота

 

были

 

въ

 

немъ

 

все

 

возмож-

ный

 

удобства ;

 

а

 

также

 

иметь

 

должно

 

въ

 

виду,

чтобъ

 

со

 

скотнаго

 

двора

 

получалось

 

какъ

 

можно

больше

 

животнаго

 

удобренія

 

и

 

притомъ

 

лучшаго

качества.

Сообразно

 

такимъ

 

требованіямъ

 

я

 

нахожу ,

 

что

придуманный

 

мною

 

простой

 

скотный

 

дворъ,

 

со

 

все-

ми

 

принадлежащими

 

къ

 

нему

 

строениями,

 

весьма

удобенъ

 

будетъ

 

для

 

помещенія

 

отъ

 

25

 

до

 

30

 

го-

ловъ

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

до

 

12

 

штуке

 

овецъ,

§

 

40.

 

Если

 

же

 

у

 

кого

 

въ

 

хозяйстве

 

содержится

скота

 

вдвое

 

более

 

противу

 

сказаннаго,

 

то

 

въ

 

та-

комъ

 

случае,

 

не

 

увеличивая

 

дворъ

 

въ

 

ширину,

 

мож-

но

 

увеличить

 

лишъ

 

протяжеиіе

 

его

 

съ

 

пристройкою,

къ

 

другому

 

концу

 

двора,

 

скотной

 

и

 

кормовой

 

избы;
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опытъ

 

замьчашн

или,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

поставить

 

отдельный

 

еще

такой

 

же

 

дворъ,

 

но

 

по

 

возможности

 

стараться

 

из-

бегать

 

соединенія

 

двухъ

 

крышъ

 

подъ

 

угломъ,

 

или,

какъ

 

говорятъ,

 

делать

 

крыши

 

ендовой;

 

потому

 

что

въ

 

такой

 

уголъ,

 

или

 

ендову,

 

зимою

 

надуваетъ

 

мно-

жество

 

снега,

 

который

 

придется

 

часто

 

сбрасывать,

иначе

 

онъ

 

слишкомъ

 

обременитъ

 

угловыя

 

стропила;

въ

 

летнее

 

же

 

время

 

дождевая

 

вода,

 

наиболее

 

тутъ

скопляясь,

 

проницаетъ

 

до

 

стропилъ

 

и

 

производитъ

въ

 

нихъ

 

гнилость.

VIII.

 

Выборъ

   

и

 

приготовленге

  

мѣста

   

подъ

 

строенгв

скотнаго

 

двора.

§

 

41.

 

Место,

 

занимаемое

 

подъ

 

скотный

 

дворъ

непременно

 

избирать

 

должно

 

по

 

положенію

 

своему

горизонтальное

 

или

 

ровное,

 

чтобъ

 

весною

 

навозная

жидкость

 

не

 

могла

 

изъ

 

двора

 

вытекать

 

или

 

скоплят-

ся

 

более

 

ве

 

одной

 

какой

 

либо

 

стороне,

 

но

 

расхо-

дилась

 

бы

 

въ

 

навозе

 

по

 

всему

 

двору

 

ровно;

 

а

 

для

того,

 

чтобе

 

навозная

 

жидкость

 

лучше

 

держалась

на

 

дворе,

 

то

 

место,

 

определенное

 

подъ

 

скотный

дворъ

 

и

 

кормовую

 

избу,

 

должно

 

иметь

 

углубленіе,

чтобъ

 

вся

 

массса

 

навоза,

 

такъ

 

сказать,

 

находилась

 

въ

аемъ

 

какъ

 

въ

 

котле.

 

А

 

потому

 

это

 

место

 

и

 

сле-

дуетъ

 

сначала

 

взорать,

 

исключая

 

техъ

 

частей,

 

ко-

торыя

 

назначаются

 

подъ

 

жилую

 

избу

 

съ

 

молочной.

Бзоранную

 

землю

 

вынимать

   

и

 

складывать

 

въ

 

кучу
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близь

 

двора;

 

часть

 

этой

 

земли

 

понадобится

 

для

насыпки

 

на

 

потолки

 

кормовой

 

и

 

жилой

 

избъ

 

и

 

мо-

лочни;

 

остальную

 

же

 

землю,

 

въ

 

последствіи

 

вре-

мени,

 

можно

 

разсыпать

 

по

 

навозу

 

въ

 

скотномъ

 

дворе

и

 

приобрести,

 

хотя

 

временно,

 

более

 

удобренія.

Ораніе

 

и

 

вынимаиіе

 

земли

 

должно

 

продолжать

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

внутренность

 

двора

 

получить

углубленіе

 

вершковъ

 

на

 

6;

 

наблюдая

 

притомъ,

 

чтобъ

углубленное

 

дно

 

двора

 

имело

 

гладкое

 

и

 

горизонталь-

ное

 

положеніе.

§"

 

42.

 

Землю

 

около

 

месте,

 

назначенныхе

 

подъ

стены,

 

въ

 

разстояніи

 

1

 

арш.,

 

надобно

 

оставлять

 

въ

натуральномъ

 

положеніи,

 

то

 

есть

 

не

 

взоранную;

а

 

края

 

ея,

 

прилегающіе

 

къ

 

площади

 

двора,

 

срыть

наискось,

 

чеме

 

и

 

достигается

 

котловидное

 

положеніе

места

 

подъ

 

дворъ.

§

 

43.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

свойство

 

зем-

ли,

 

на

 

которой

 

предполагается

 

строить

 

скотный

дворъ

 

должно

 

быть

 

крепкое

 

глинистое

 

или

 

илова-

тое,

 

но

 

не

 

слабое

 

песчаное;

 

иначе

 

такой

 

песчаный

грунте

 

будете

 

вбирать

 

въ

 

себя

 

сокъ

 

или

 

жижу

 

на-

воза;

 

а

 

потому

 

со

 

скотнаго

 

двора,

 

поставленнаго

натакомъ

 

слабомъ

 

месте,

 

удобреніе

 

никогда

 

не

 

бу-

детъ

 

получаться

 

хорошаго

 

качества,

 

и

 

не

 

въ

 

такомъ

количестве,

 

каке

 

со

 

двора,

 

который

 

стоите

 

на

 

плот-

ной

 

глинистой

 

или

 

иловатой

 

земле.

§

 

44.

   

Напрасно

 

иные

 

агрономы

 

думаютъ

 

и

 

да-
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опыте

 

замѣчаній

же

 

предлагаютъ,

 

чтобъ

 

навозную

 

жижу

 

спускать

со

 

дворовъ

 

въ

 

особо

 

устроенные

 

чаны

 

для

 

употреб-

ленія

 

ея

 

для

 

полей

 

и

 

луговъ

 

въ

 

натуральномъ

 

ви-

де.

 

Это

 

неудобоисполнимо

 

и

 

совершенно

 

вопреки

пользы

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Изе

 

практики

 

из-

вестно

 

,

 

что

 

солома ,

 

напитанная

 

и

 

одною

 

жид-

костью

 

со

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

безъ

 

примеси

 

помета,

составляетъ

 

уже

 

хорошее

 

средство

 

для

 

поправленія

безплодныхъ

 

почвъ.

 

Поэтому

 

хозяинъ,

 

желающій

увеличить

 

количество

 

навоза

 

на

 

скотномъ

 

дворъ,

долженъ

 

стараться,

 

чтобъ

 

навозная

 

жидкость

 

оста-

валась

 

вся

 

внутри

 

двора,

 

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

какъ

можно

 

менее

 

уходила

 

въ

 

землю;

 

потому

 

что

 

чемъ

более

 

имеете

 

влаги

 

навозъ,

 

темъ

 

более

 

можно

и

 

пріобрести

 

его;

 

лишъ

 

бы

 

не

 

было

 

недостатка

 

въ

подстилке.

IX.

 

Чертежъ

 

скотнаго

   

двора

 

и

 

поясненге

 

помѣщеній.

\§

 

45.

 

Для

 

лучшаго

 

поясненія

 

какъ

 

расположены

разныя

 

отделенія

 

въ

 

предлагаемомъ

 

мною

 

скотномъ

дворе,

 

я

 

прилагаю

 

чертежъ

 

(фиг.

 

1),

 

дабы

 

удобнее

можно

 

было

 

видеть

 

части

 

его

 

составляющая.

a.

  

Дворъ,

 

здесь

 

скотина

 

находится

 

ве

 

то

 

время,

когда

 

она

 

не

 

кормится.

                     

'

b.

  

Кормовая

 

изба

 

безъ

 

полу.

c.

  

Жилая

 

изба

 

для

 

скотника.

d.

  

Молочная

 

комната.
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e.

   

Чуланъ

 

для

 

поклажи.

f.

  

Свни.

g.

   

Крыльцо.

h.

 

Печь

 

для

 

жилой

 

избы.

і.

 

Печь

 

для

 

кормовой

 

избы.

j.

 

Котелъ

 

для

 

нагръванія

 

воды,

 

варенія

 

льня-

ныхъ

 

выжимковъ,

 

рвпы

 

и

 

квашеной

 

огородной

 

зе-

лени

 

на

 

кормъ

 

скоту.

к.

 

Отдьленіе

 

безъ

 

полу,

 

для

 

времениаго

 

помп-

щенія

 

вновь

 

родившихся

 

ягнятъ

 

и

 

телягь.

1.

 

Низкая

 

досчатая

 

перегородка,

 

отдѣляющая

помвщеніе

 

для

 

ягнятъ.

т.

 

Небольшія

 

дверцы

 

для

 

входа

 

за

 

перегородку.

п.

 

п.

 

п.

 

Корыта,

 

въ

 

коихъ

 

кормится

 

скотъ

 

обвар-

нымъ

 

кормомъ.

р.

  

Чанъ

 

для

 

холодной

 

воды.

q.

 

Жолобъ,

 

посредствомъ

 

коего

 

вода

 

снаружи

вливается

 

въ

 

чанъ.

г.

 

Хлбвъ

 

для

 

овецъ.

s.

 

Денникъ

 

для

 

рабочей

 

лошади

 

при

 

скотномъ

дворѣ.

t.

 

Хлѣвъ

 

для

 

стельныхъ

 

коровъ.

и.

 

Хлѣвъ

 

для

 

телятъ.

ѵ.

 

Хлѣвъ

 

для

 

больной

 

скотины.

у.

 

у.

 

Двои

 

ворота

 

для

 

въезда

 

на

 

дворъ.

х.

 

х.

 

Ясли

 

для

 

сухаго

 

корма.

z.

 

Колодезь.
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<§

 

46.

 

Объяснивъ

 

расположеніе

 

всехъ

 

отдѣленій

скотнаго

 

двора

 

по

 

чертежу,

 

мне

 

остается

 

исчислить

удобства

 

и

 

выгоды,

 

происходящая

 

отъ

 

такого

 

устрой-

ства

 

помѣщеиій,

 

съ

 

теме,

 

чтобъ

 

всякій

 

лучше

 

могъ

сравнить

 

ихъ-

 

съ

 

другими

 

известными

 

описаніями

 

по-

добныхъ

 

же

 

строеній.

 

Скажу

 

во

 

первыхъ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

двора.

1.)

  

Дворъ.

Хотя

 

некоторые

 

хозяева

 

и

 

советуюте

 

рогатый

скотъ

 

держать

 

въ

 

стойлахъ

 

и

 

всегда

 

почти

 

на

привязи ,

 

но

 

въ

 

пользе

 

этого

 

нельзя

 

безусловно

согласиться;

 

потому

 

что

 

въ

 

тесныхъ

 

помеіценіяхъ,

стоящій

 

на

 

одномъ

 

месте

 

скотъ

 

лишается

 

свободы

действовать

 

по

 

своиме

 

природнымъ

 

побужденіямъ;

не

 

можетъ

 

ходить,

 

когда

 

нуждается

 

въ

 

движе-

ніи,

 

которое

 

способствуетъ

 

пищеваренію;

 

ни

 

лечь,

если

 

онъ

 

имеете

 

надобность

 

въ

 

отдохновеніи.

 

Еже-

ли

 

же

 

онъ

 

и

 

можетъ

 

лечь,

 

не

 

будучи

 

привязанъ,

 

то

по

 

тесноте

 

стойла,

 

необходимо

 

долженъ

 

бываетъ

ложиться

 

на

 

свой

 

пометъ.

 

Все

 

это

 

неудобно

 

и

 

даже

вредно

 

для

 

скота.

 

Напротивъ

 

того,

 

находясь

 

боль-

шую

 

часть

 

времени

 

на

 

просторномъ

 

дворе,

 

онъ

 

мо-

жетъ

 

действовать

 

по

 

своему

 

желанію:

 

лежать

 

и

 

хо-

дить,

 

когда

 

это

 

будете

 

ему

 

нужно;

 

что

 

весьма

 

для

него

 

полезно,

 

потому

 

что

 

чрезъ

 

движеніе

 

онъ

 

полу-

чаете

 

более

 

охоты

 

къ

 

еде

 

и

 

доставляете

 

свободное
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обращеніе

 

своиме

 

жизненныме

 

сокаме;

 

ве

 

случае

же

 

возбужденія

 

ке

 

корму,

 

оне

 

саме

 

произвольно

можетъ

 

довольствоваться

 

имъ,

 

изъ

 

поставленныхъ

нарочно

 

для

 

этого

 

ясель.

Въ

 

известныхе

 

местахе

 

Россіи,

 

для

 

доставленія

скоту

 

движенія,

 

гоняюте

 

его

 

на

 

водопой;

 

ве

 

Кос-

тромской

 

губерніи,

 

по

 

глубокимъ

 

снегаме,

 

этого

 

де-

лать

 

нельзя;

 

дай

 

въ

 

пойле

 

наше

 

скотъ

 

не

 

нуждается,

потому

 

что

 

онъ

 

пьетъ

 

при

 

кормлепіи,

 

какъ

 

после

это

 

увидимъ.

2.)

 

Кормовая

 

изба

 

безъ

 

пола.

Кормленіе

 

скота

 

въ

 

стойлахъ

 

съ

 

полами,

 

и

 

въ

кормовой

 

избе

 

съ

 

поломъ

 

же,

 

не

 

столько

 

можетъ

принести

 

пользы

 

и

 

удобствъ

 

для

 

хозяйства,

 

какъ

кормленіе

 

скота

 

въ

 

избе

 

безе

 

пола.

 

Поле,

 

въ

 

обоихъ

этихъ

 

случаяхъ,

 

вреденъ

 

для

 

хозяйства,

 

потому

 

что

подъ

 

него

 

уходитъ

 

навозная

 

жидкость

 

и

 

безполез-

но

 

пропадаете;

 

тогда

 

каке

 

оте

 

скота,

 

кормящегося

въ

 

избе

 

безъ

 

пола

 

и

 

съ

 

постилкою

 

соломы,

 

она

 

обра-

щается

 

въ

 

удобреніе

 

и

 

вместе

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

его

 

на-

копленіи,

 

выносится

 

изъ

 

избы

 

на

 

дворе,

 

где

 

навозе

этотъ

 

разстилается

 

ровно

 

по

 

всей

 

площади

 

двора

 

и

тотчасъ

 

покрывается

 

слоемъ

 

свежей

 

соломенной

 

по-

стилки.

Такую

 

выноску

   

навоза

   

должно

   

делать

 

ежеме-

26
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опыте

 

замѣчашй

 

~

сячно

 

въ

 

продолженіи

 

всей

 

зимы,

 

или

 

того

 

времени,

когда

 

скотъ

 

кормится

 

на

 

дворахе,

 

дабы

 

этой

 

вы-

ноской

 

навоза

 

изъ

 

избы

 

и

 

постилкою

 

свежей

 

соло-

мы

 

увеличивать

 

количество

 

удобренія;

 

польза

 

та-

кой

 

раскладки

 

навоза

 

оказывается

 

еще

 

въ

 

томе,

 

что

удобреніе

 

на

 

всемъ

 

дворе

 

делается

 

отъ

 

того

 

одно-

качественно,

 

даже

 

и

 

около

 

стене,

 

где

 

безе

 

рас-

кладки

 

навоза

 

оно

 

состояло

 

бы

 

наиболее

 

изе

 

одной

сухой

 

соломы.

Ве

 

удобствахе

 

при

 

кормленіи

 

скота,

 

изба

 

также

имеете

 

преимущество

 

преде

 

стойлами

 

и

 

даже

 

преде

денниками;

 

потому

 

что

 

ве

 

избе,

 

при

 

хорошо

 

устроен-

ныхе

 

корытахъ,

 

или

 

длинныхе

 

ящикахе,

 

довольно

одного

 

скотника

 

съ

 

его

 

женою,

 

чтобъ

 

накормить

 

отъ

25-іТи

 

до

 

30-ти

 

корове

 

се

 

телятами,

 

и

 

оте

 

10

 

до

15-ти

 

овецъ;

 

чего,

 

при

 

раздробленіи

 

стада

 

по

 

ден-

никаме,

 

или

 

стойламе,

 

они

 

не

 

могутъ

 

успеть

 

сде-

лать.

 

Притоме

 

же

 

скотнике,

 

ве

 

кормовой

 

избе,

 

всю

кормящуюся

 

скотину

 

имеете

 

у

 

себя

 

предъ

 

глазами,

и

 

потому

 

удобнее

 

можете

 

заметить,

 

если

 

которая

изе

 

корове

 

выкидываете

 

корме

 

изе

 

корыта,

 

или

обижаете

 

другихе;

 

чего

 

ве

 

денникахе

 

или

 

стойлахе

дне

 

одине

 

Никакъ

 

усмотреть

 

не

 

можете;

 

а

 

каке

кормовая

 

изба

 

находится

 

подле

 

избы

 

скотника,

 

то

оне

 

даже

 

ве

 

двери

 

своей

 

избы

 

легко

 

можете

 

ви-

деть

 

безпорядоке,

 

если

 

какой

 

случится

 

ве

 

кормо-

вой

 

избе.

*
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3.)

 

Порыта,

 

или

 

длинные

 

ящики,

 

въ

 

коихъ

 

кормится

скотъ

 

обварнымъ

 

кормомъ.

Два

 

такихе

 

корыта

 

поставлены

 

ве

 

кормовой

 

избе,

ве

 

разстояніи

 

1

 

аршина

 

одине

 

отъ

 

другаго,

 

дабы

человеке,

 

во

 

время

 

кормленія

 

скота,

 

моге

 

свободно

между

 

ними

 

проходить

 

для

 

посыпанія

 

и

 

поправле-

нія

 

корма;

 

оте

 

стены

 

же

 

они

 

находятся

 

на

 

3

 

ар-

шина,

 

таке,

 

чтобъ

 

между

 

ними

 

и

 

стеной

 

свободно

устанавливался

 

ряде

 

коровъ,

 

а

 

по

 

другую

 

ихъ

 

сто-

рону,

 

ставился

 

еще

 

ряде.

 

Корыта

 

эти

 

установлены

не

 

по

 

средине

 

избы,

 

для

 

того

 

что

 

если

 

весь

 

рогатый

скотъ,

 

содержимый

 

на

 

скотномъ

 

дворе,

 

не

 

поме-

щается

 

ве

 

одине

 

разе

 

у

 

двухъ

 

этихъ

 

корытъ,

 

тог-

да

 

прибавляется

 

еще

 

третье

 

корыто

 

и

 

ставится

 

къ

протввулежащей

 

стене,

 

ве

 

такоме

 

оте

 

нее

 

разстоя-

ніи,

 

чтобе

 

корме,

 

выбрасываемый

 

скотоме

 

изе

 

ко-

рыта,

 

не

 

моге

 

сообщать

 

стене

 

сырость.

4.)

   

Чанъ

 

для

 

холодной

 

воды

 

и

 

жолобъ,

 

посредством*

коего

 

вливается

 

вода

 

снаружи

 

въ

 

чанъ.

Для

 

избежанія

 

напрасной

 

потери

 

времени

 

и

затрудненія

 

носить

 

ве

 

кормовую

 

избу

 

холодную

воду

 

ведрами,

 

поставлене

 

ве

 

кормовой

 

избе

 

чанъ,

въ

 

который

 

вода,

 

привозимая

 

изъ

 

реки

 

или

 

пруда,

вливается

 

снаружи

 

чрезе

 

жолобе,

 

пропущенный

сквозь

 

избенную

 

с^гену.

 

Еще

 

более

 

можно

 

облег-

чить

   

доставленіе

    

воды

   

ве

  

кормовую

   

избу,

   

если
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опыте

 

замъчаній

вырыть

 

не

 

ве

 

дальнемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

стены

 

ко-

лодезь,

 

изе

 

котораго

 

вода

 

ве

 

жолобе

 

можетъ

 

пря-

мо

 

вливаться

 

посредствомъ

 

колеса

 

или

 

помпы.

5.)

   

Жилая

 

изба

 

для

 

скотника.

По

 

положенію

 

ея,

 

она

 

не

 

можетъ

 

кажется

 

за-

нять

 

удобнее

 

того

 

места,

 

какое

 

для

 

нее

 

назначено

на

 

чертеже;

 

она

 

находится

 

ве

 

соседстве

 

се

 

избою,

где

 

кормится

 

скоте

 

и

 

заключаете

 

ве

 

себе

 

поме-

щеніе

 

безе

 

пола

 

для

 

вновь

 

родившихся

 

ягняте

 

и

теляте,

 

которое

 

будучи

 

отделено

 

низкою

 

лишь

 

пе-

регородкою,

 

не

 

затрудните

 

скотницу

 

ве

 

рачитель-

номе

 

присмотре

 

за

 

ягнятами:

 

она

 

всехе

 

ихе

 

мо-

жете

 

видеть

 

не

 

вставая

 

изе

 

запряслицы,

 

или

 

зани-

маясь

 

другими

 

домашними

 

работами.

Еслибе

 

кто

 

возразилъ,

 

что

 

близость

 

скота

 

кг

помещенію

 

где

 

живутъ

 

люди,

 

можетъ

 

иметь

 

вредное

вліяніе

 

на

 

ихе

 

здоровье,

 

то

 

въ

 

опроверженіе

 

тако-

го

 

мненія,

 

кроме

 

новейшихе

 

ученыхе

 

открытій ?

что

 

это

 

нисколько

 

не

 

вредно

 

для

 

здоровья

 

людей,

удостоверяйте

 

насе

 

и

 

вековые

 

опыты

 

образа

жизни

 

нашихе

 

крестьяне,

 

которыме

 

почти

 

совер-

шенно

 

чужды

 

болезни

 

ве

 

легкихъ.

6.)

   

Молочня.

Близость

   

молочни

   

къ

 

жилой

 

избе

 

скотницы

   

и

устройство

 

ее

   

ве

 

хозяйстве

 

такого

 

рода

 

необходи-

мы,

   

чтобе

   

скотница

    

ве

   

зимнее

   

время

   

удобнее
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могла

 

заниматься

 

молочными

 

скопами.

 

Летоме

 

же

она

 

имеете

 

для

 

этого

 

предмета

 

нарочно

 

устроенный

близь

 

ея

 

избы

 

леднике.

У

 

некоторыхъ

 

хозяевъ

 

молочню

 

заменяете

 

под-

вале,

 

но

 

оне

 

неудобене;

 

во

 

первыхъ,

 

потому

 

что

ходьба

 

въ

 

него

 

по

 

лестнице

 

съ

 

кринками,

 

наполнен-

ными

 

молокомъ,

 

весьма

 

затруднительна;

 

авовторыхъ,

въ

 

подвале

 

воздухе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

чистъ,

 

какъ

въ

 

опрятной

 

молочне,

 

отъ

 

чего

 

молочные

 

скопы

принимаютъ

 

иногда

 

запахъ

 

затхлости.

Для

 

этого

 

же

 

предмета

 

у

 

иныхъ

 

служитъ

 

лед-

никъ,

 

изъ

 

коего

 

на

 

зиму

 

вычищаютъ

 

остающійся

въ

 

немъ

 

отъ

 

лета

 

леде;

 

но

 

это

 

еще

 

неудобнее

 

подва-

ла,

 

потому

 

что

 

ве

 

леднике,

 

какъ

 

бы

 

его

 

хорошо

не

 

вычистили,

 

сырость

 

истребиться

 

не

 

можетъ;

 

да

и

 

ходьба

 

съ

 

молокомъ

 

во

 

время

 

морозовъ

 

чрезъ

улицу

 

и

 

по

 

лестнице

 

ве

 

леднике,

 

весьма

 

неудоб-

на;

 

но

 

главное,

 

что

 

зимою

 

въ

 

леднике

 

нельзя

 

со-

блюсти

 

такой

 

теплоты,

 

какая

 

нужна

 

для

 

осадки

молока;

 

въ

 

молочне

 

же

 

все

 

эти

 

неудобства

 

легко

отвращаются.

                                                

\

7.)

   

Печи

 

для

 

жилой

 

и

 

кормовой

 

избъ*

Эти

 

печи

 

устроены

 

таке,

 

что

 

соединяясь

 

между

 

со-

бою

 

нераздельно, могуте

 

топиться

 

разновременно, смо-

тря

 

по

 

надобности

 

ве

 

той

 

или

 

другой.

 

Одна

 

для

 

ота-

пливанія

 

жилой

 

избы

 

и

 

молочной,

 

а

 

другая

 

для

 

до-

ставленія

   

умеренной

   

теплоты

 

кормовой

 

избе,

   

для
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замѣчашй

варки

 

въ

 

вмазанномъ

 

въ

 

ней

 

котле

 

кормовыхъ

припасовъ

 

въ

 

кормъ

 

скоту

 

и

 

для

 

кипячевія

 

во-

ды,

 

которою

 

обваривается

 

соломенная

 

сечка,

 

упо-

требляемая

 

скотоме.

 

Если

 

же

 

и

 

была

 

бы

 

возмож-

ность

 

сделать

 

одну

 

такую

 

печь,

 

которая

 

бы

 

нагре-

вала

 

обе

 

избы

 

съ

 

молочного

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

ки-

пятила

 

бы

 

воду

 

въ

 

котле;

 

то

 

это

 

все-таки

 

было

 

бы

неудобно,

 

оте

 

того,

 

что

 

въ

 

летнее

 

время,

 

когда

скоте

 

пасется

 

на

 

подножноме

 

корме

 

и

 

когда

 

для

него

 

нете

 

надобности

 

ве

 

горячей

 

воде,

 

кртелъ

напрасно

 

будете

 

наколяться;

 

потому

 

что

 

ежедневная

топка

 

печи

 

въ

 

скотной

 

избе

 

необходима

 

и

 

летоме,

для

 

выпариванія

 

каменной

 

и

 

деревянной

 

посуды

подъ

 

молочные

 

скопы.

 

Сверхъ

 

того,

 

какъ

 

зимою

горячая

 

вода

 

для

 

обварки

 

сечки

 

требуется

 

два

 

раза

ве

 

день,

 

поутру

 

и

 

после

 

полудня;

 

а

 

для

 

надоб-

ностей

 

скотницы

 

топится

 

одинъ

 

только

 

разъ

 

по

 

утру;

то

 

все

 

таки

 

нельзя

 

обойтись

 

безъ

 

двухъ

 

печей,

 

по-

тому

 

что

 

нужда

  

въ

 

нихъ

 

бываетъ

   

разновременная.

8.)

 

Хлѣвъ

 

для

 

овецъ.

Хлевъ

 

для

 

овецъ

 

необходимо

 

следуете

 

поме-

щать

 

ближе

 

ке

 

кормовой

 

избе;

 

если

 

же

 

сделать

его

 

ве

 

конце

 

двора,

 

то

 

овцы,

 

впускаемыя

 

ве

 

избу

для

 

пойла

 

ве

 

то

 

время,

 

когда

 

коровы

 

бываюте

 

все

на

 

дворе,

 

должны

 

будуте

 

съ

 

маленькими

 

ягнятами

проходить

 

между

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

и

 

подвергаться

опасности

 

быть

 

поранены

 

или

 

даже

 

убиты

 

крупнымъ



О

   

СЕЛЬСК.

   

ХОЗЯЙСТ.

   

КОСТРОМ.

   

ГУБ.

               

407

скотомъ.

 

Еще

 

близость

 

овечьяго

 

хлева

 

кг

 

кормовой

избе

 

доставляете

 

ту

 

выгоду,

 

что

 

скотница

 

удобнее

можете

 

надзирать

 

за

 

суягными

 

овцами

 

и

 

вновь

 

ро-

дившимися

 

ягнятами.

9.)

   

Дениикъ

 

рабочей

 

лошади

 

при

 

скотномъ

 

дворѣ.

Деннике

   

этотъ

 

непременно

 

должене

 

быть

 

сколь

можно

 

ближе

   

къ

 

воротамъ,

 

дабы

 

лошадь

   

выводи-

лась

 

для

 

работъ

    

со

  

скотнаго

   

двора

   

кратчайпгимъ

путемъ,

 

не

 

проходя

 

мимо

 

рогатаго

 

скота.

10.)

   

Хлѣвъ

 

для

 

стельныхъ

 

коровъ.

Онъ

 

помещене

 

ве

 

углу

 

двора

 

для

 

того,

 

чтобе

этимъ

 

доставить

 

наиболее

 

спокойствия

 

стельныме

короваме,

 

удаляя

 

ихе

 

оте

 

месте

 

часто

 

прохо-

димыхе.

11.)

 

Хлѣвъ

 

для

 

телятъ.

Хлеве

 

для

 

молодыхе

 

теляте

 

устроене

 

въ

 

сре-

дине

 

между

 

двухе

 

хлевове,

 

дабы

 

вг

 

немг

 

лучше

могла

 

сохраняться

 

теплота,

 

весьма

 

необходимая

 

для

этихе

 

нежныхе

 

животныхг,

 

вг

 

особенности

 

вг

первые

 

месяцы

 

ихе

 

жизни.

12.)

 

Хлѣвъ

 

для

 

больной

 

скотины.

Онг

 

помещене

 

вг

 

другомг

 

углу

 

двора,

 

по

 

теме

яге

 

причинамг

 

каке

 

и

 

хлеве

 

стельныхг

 

коровг,

 

и

наиболее

 

еще

 

для

 

того,

 

чтобг

 

на

 

случай

 

прилип-

чивыхг

 

болезней,

 

здоровый

 

скотг

 

не

 

могг

 

сооб-

щаться

 

сь

 

больнымь.
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злмбчашн

13.)

 

Ясли

 

для

 

сухаго

 

корма.

Ясли

 

эти

 

поставлены

 

такимг

 

образомг

 

на

 

дво-

ре,

 

чтобг

 

они

 

разгораживали

 

его

 

на

 

два

 

отделенія,

изе

 

коихг

 

вг

 

одномг

 

помещаются

 

коровы

 

смирныя,

а

 

вг

 

другомг

 

бойкія;

 

дабы

 

сіи

 

последнія

 

не

 

отгоня-

ли

 

корове

 

смирныхе

 

отг

 

ясель,

 

чтобг

 

оне

 

спокой-

но

 

могли

 

есть

 

сухой

 

корме,

 

накладываемый

 

вг

ясли

 

на

 

ночь.

Чтобг

 

во

 

время

 

вывозки

 

со

 

двора

 

навоза

 

вг

поле,

 

эти

 

ясли

 

не

 

стесняли

 

собою

 

дворе,

 

то

 

они

 

вг

это

 

время

 

выносятся

 

со

 

двора,

 

вг

 

какое

 

либо

 

другое

защищенное

 

отг

 

дождя

 

место

 

и

 

сохраняются

 

тамъ

уже

 

до

 

осени.

14.)

 

Ворота

 

для

 

въѣзда

 

на

 

дворъ.

Дабы

 

удобнее

 

было

 

вывозить

 

со

 

двора

 

удобреніе,

то

 

на

 

противулежащихг

 

стенахг

 

двора

 

сделаны

двои

 

ворота;

 

по

 

они

 

помещены

 

не

 

прямо

 

один

противг

 

другихг,

 

а

 

напротивг

 

того

 

удалены

 

сколь

можно

 

далее

 

отг

 

этого

 

положенія,

 

для

 

того,

 

чтобг

когда

 

понадобится

 

растворить

 

обои

 

ворота

 

ве

 

одно

время,

 

сквозный

 

ветере

 

могг

 

менее

 

действовать

 

на

содержимый

 

на

 

дворе

 

скоте.

X.

  

Описанге

 

работъ

 

при

 

построеніи

 

скотнаго

 

двора.

§

 

47.

 

Избравг

 

и

 

приготовивг

 

место

 

для

 

по-

строепія

 

скотнаго

 

двора

 

по

 

вышеизложенныме

 

пра-
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виламъ,

 

сл-Бдуетъ

 

во

 

первыхъ

 

вырыть

 

канавы,

 

для

камениаго

 

Фундамента

 

подъ

 

всъ

 

капитальныя

 

стѣ-

вы.

 

Высота

 

Фундамента

 

отъ

 

поверхности

 

земли

должна

 

быть

 

не

 

мевве

 

аршина,

 

чтобъ

 

нижніе

 

ря-

ды

 

бревенчаты ѵь

 

стѣнъ

 

какъ

 

двора,

 

такъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

помБщеній,

 

не

 

могли

 

гнить

 

отъ

 

навоза.

 

Вмъстъ

съ

 

Фундаментомъ

 

выкладываются '

 

кирпичные

 

стол-

бы,

 

высотою

 

отъ

 

земли

 

въ

 

4

 

аршина,

 

а

 

разстояніемъ

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

на

 

6,

 

или

 

на

 

7

 

аршинъ,

 

съ

пазами

 

въ

 

3

 

вершка

 

глубины,

 

для

 

вкладыванія

 

въ

нихъ

 

бревенъ,

 

составляющихъ

 

стѣны

 

двора.

 

Ка-

менные

 

столбы

 

для

 

кормовой

 

и

 

жилой

 

избъ

 

не

нужны,

 

потому

 

что

 

такія

 

помѣщенія

 

должны

 

ру-

биться

 

отдельно

 

отъ

 

двора

 

и

 

притомъ

 

въ

 

углы,

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

дѣлается

 

при

 

постройкахъ

такого

 

рода

 

строеній;

 

и

 

на

 

углахъ

 

двора

 

въ

 

та-

кихъ

 

столбахъ

 

не

 

всегда

 

также

 

можетъ

 

встрътиться

надобность,

 

потому

 

что

 

и

 

тутъ

 

стбны

 

срубаются

въ

 

уголъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

на

 

мъстахъ,

назначаемыхъ

 

подъ

 

ворота,

 

каменный

 

Фундаментъ

не

 

долженъ

 

выставляться

 

выше

 

поверхности

 

земли;

да

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

совсъмъ

 

безъ

 

него

 

обой-

тись

 

можно.

§

 

48.

 

Первый

 

рядъ

 

бревенъ

 

какъ

 

у

 

двора,

 

такъ

и

 

у

 

всего

 

строенія

 

нехудо

 

высмолить

 

весь,

 

или

 

по

крайней

 

м'вр'Б

 

нижнія

 

этого

 

ряда

 

стороны;

 

а

 

чтобъ

еще

 

болле

 

предохранить

   

ихъ

   

отъ

  

гнилости,

   

сооб-
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щаемой

 

кирпичами,

 

то

 

слъдуетъ

 

между

 

первымъ

рядомъ

 

бревенъ

 

и

 

Фундаментомъ

 

положить

 

двой-

ную

 

скалу,

 

или

 

бересто ,

 

прибивъ

 

края

 

его

 

къ

бревнамъ

 

мелкими

 

гвоздями.

§

 

49.

 

Стбны

 

двора

 

не

 

должно

 

мшить,

 

но

 

на-

блюдать,

 

чтобъ

 

бревна

 

прилаживалисъ

 

одно

 

къ

 

дру-

гому

 

такъ

 

плотно,

 

чтобъ

 

между

 

ними

 

нигд/В

 

не

видно

 

было

 

свъта

 

или

 

скважинъ.

 

Если

 

же

 

стѣны

мшить

 

мохомъ

 

,

 

то

 

въ

 

послѣдствіи

 

когда

 

стѣны

осядутъ

 

на

 

мху,

 

верхній

 

рядъ

 

ихъ

 

всегда

 

отде-

лится

 

отъ

 

обвязочныхъ

 

бревенъ,

 

лежащихъ

 

сверхъ

каменныхъ

 

столбовъ;

 

отъ

 

этого,

 

на

 

дворѣ

 

такимъ

образомъ

 

построенномъ,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

нельзя

соблюсти

 

теплоты,

 

необходимой

 

для

 

скота,

 

а

 

задѣ-

лывать

 

эти

 

скважины,

 

весьма

 

хлопотливо

 

и

 

не-

удобно.

§

 

50.

 

Для

 

сохраненія

 

же

 

умеренной

 

теплоты

внутри

 

двора,

 

стѣны

 

гораздо

 

лучше

 

конопатить

паклей,

 

щипаной

 

изъ

 

старыхъ

 

смоленыхъ

 

веревокъ,

въ

 

которой

 

въ

 

нашей

 

приволжской

 

губерніи

 

нельзя

имбть

 

недостатка;

 

потому

 

что

 

кромѣ

 

прибережныхъ

къ

 

Волге

 

городовъ,

 

готовую

 

смоленую

 

паклю

 

легко

можно

 

пріобрътать

 

покупкою,

 

за

 

умеренную

 

Ц'Ьну,

и

 

во

 

многихъ

 

деревняхъ,

 

гдѣ

 

крестьяне

 

занимаются

судоходствомъ

 

по

 

Волге

 

и

 

нарочно

 

приготовляютъ

ее

 

для

 

продажи

 

на

 

барки.

 

Пудъ

 

такой

 

пакли

 

ни-

когда

 

не

 

стоитъ

 

дороже

 

рубля

 

серебромъ.
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Какъ

 

стѣны

 

такихъ

 

строеній

 

должны

 

конопа-

титься

 

послъ

 

постановки

 

на

 

нихъ

 

крышъ,

 

и

 

при-

томъ

 

спустя

 

годъ

 

или

 

болѣе

 

времени

 

послъ

 

окон-

чанія

 

всей

 

постройки,

 

то

 

онъ,

 

будучи

 

хорошо

 

вы-

конопачены,

 

не

 

осядутъ

 

уже,

 

а

 

еще

 

плотнъе

 

по-

допрутъ

 

подъ

 

верхній

 

обвязочный

 

рядъ

 

бревенъ,

и

 

потому

 

не

 

будетъ

 

надобности

 

въ

 

задѣлкахъ

 

надъ

верхнимъ

 

рядомъ

 

стѣнъ,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

 

обыкно-

венно

 

въ

 

стънахъ,

 

мшеныхъ

 

мохомъ

 

и

 

забираемыхъ

между

 

каменными,

 

или

 

деревянными

 

столбами.

Если

 

ст'бны

 

срубаются

 

съ

 

надлежащею

 

плот-

ностью,

 

то

 

для

 

конопаченія

 

ихъ

 

пакли

 

понадобит-

ся

 

на

 

весьма

 

незначительную

 

сумму,

 

въ

 

особенно-

сти

 

если

 

принять

 

въ

 

расчетъ

 

пользу

 

и

 

удобство ,

ими

 

доставляемый.

§

 

51.

 

Выведя

 

стѣны

 

двора

 

въ

 

уровень

 

съ

 

верх-

ними

 

концами

 

столбовъ,

 

надлежитъ

 

приступить

 

къ

построенію

 

кормовой

 

и

 

жилой

 

избъ

 

съ

 

молочнею

и

 

другими

 

принадлежащими

 

къ

 

нимъ

 

строеніями.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

всъ

 

эти

 

отдъленія

 

вы-

водятся

 

вмъстъ,

 

какъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

лучше

 

скрѣ-

пить

 

ихъ

 

между

 

собою,

 

такъ

 

и

 

для

 

удобности

мшенія

 

стѣнъ.

 

При

 

этой

 

работт,,

 

кромѣ

 

наблюденія

за

 

плотниками,

 

чтобъ

 

они

 

плотно

 

прилаживали

бревна,

 

слвдуетъ

 

еще

 

смотрѣть,

 

чтобъ

 

мохъ

 

былъ

чистый,

 

безъ

 

всякой

 

примѣси

 

древесныхъ

 

въточеісъ,

сучковъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

мелкихъ

  

камней;

 

потому
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что

 

если

 

по

 

неосмотрительности

 

рабочнхъ,

 

какъ

часто

 

и

 

случается,

 

попадетъ

 

между

 

бревенъ

 

кусокъ

дерева,

 

или

 

камень,

 

то

 

они

 

не

 

допустятъ

 

бревна

прилечь

 

плотно

 

одно

 

къ

 

другому,

 

и

 

потому

 

тутъ

теплота

 

свободно

 

будетъ

 

проходить

 

изъ

 

жилья.

§

 

52.

 

Какъ

 

ствны

 

двора ,

 

рубятся

 

не

 

мшеныя;

а

 

жилыхъ

 

избъ

 

и

 

другихъ

 

помъщеній

 

мшатся

 

мо-

хомъ,

 

то

 

эти

 

послвдпія

 

необходимо

 

выводить,

 

смо-

тря

 

по

 

высотв

 

ихъ,

 

несколько

 

выше

 

первыхъ;

 

а

впослВдствіи,

 

когда

 

они

 

обсядутъ,

 

то

 

и

 

поровня-

ются

 

со

 

ствнами

 

двора.

§

 

53.

 

По

 

окончаніи

 

рубки

 

ствнъ

 

и

 

по

 

поло-

женіи

 

перекладовъ

 

на

 

столбы

 

и

 

обвязочныхъ

 

на

стѣны

 

бревенъ,

 

настилаются

 

какъ

 

надъ

 

жилыми

помвщеніями,

 

такъ

 

и

 

надъ

 

дворомъ

 

съ

 

хлввами,

плотные

 

потолки.

§

 

54.

 

Крыши

 

на

 

'такихъ

 

строеніяхъ

 

гораздо

удобнве

 

двлать

 

съ

 

самцами

 

(*),

 

а

 

не

 

съ

 

епанча-

ми

 

(*"),

 

потому

 

что

 

первыми

 

весьма

 

много

 

облегчают-

ся

 

стропила,

 

да

 

и

 

крыша

 

выходитъ

 

ровная

 

двухъ-

сторонняя;

 

а

 

потому

 

снвгъ

 

съ

 

такой

 

крыши,

удобнве

 

сдувается

 

ввтромъ

 

и

 

дождевая

 

вода

 

лучше

съ

 

нее

 

стекаетъ.

(*)

 

Самцами

 

называются

 

короткія

 

бревна,

 

которыл

 

нарубаются

уступами,

 

одно

 

короче

 

другаго,

 

на

 

стішм,

 

составляющія

 

ши-

рину

 

строенія,

 

до

 

саиаго

 

коня

 

или

 

верху

 

крыши.

(")

 

Крыть

 

епанчей,

 

значить

 

дѣлать

 

крышу

 

надъ

 

стѣной

 

т

 

со-

ставляющей

 

ширину

 

строснія,

 

уклоном.

*

ш* -
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<§

 

55.

 

Надъ

 

одними

 

изъ

 

воротъ

 

двлается

 

на

столбахъ

 

помостъ

 

или

 

въВздъ

 

на

 

потолокъ

 

двора,

и

 

притомъ

 

такъ

 

отлого,

 

чтобъ

 

по

 

немъ

 

удобно

 

было

въвзжать

 

твлегамъ

 

съ

 

яровой

 

соломой

 

и

 

ржанымъ

колосомъ,

 

заготовляемымъ

 

съ

 

осени

 

на

 

зимнее

 

про-

довольствіе

 

скота.

§

 

56.

 

Уборка

 

соломеннаго

 

и

 

другаго

 

корма

 

на

потолкв

 

скотнаго

 

двора

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

доставляетъ

 

выгоды

 

для

 

хозяйства.

 

Во

 

1-хъ,

 

имвя

дворъ

 

съ

 

потолкомъ,

 

нвтъ

 

надобности

 

уже

 

строить

кормовые

 

сараи,

 

для

 

скадки

 

ячменной

 

и

 

овсяной

соломы,

 

а

 

также

 

ржанаго

 

колосу

 

и

 

другаго

 

мелка-

го

 

корма;

 

потому

 

что

 

весь

 

зимній

 

запасъ

 

для

 

рога-

таго

 

скота

 

легко

 

можетъ

 

поместиться

 

на

 

такомъ

большомъ

 

верху

 

скотнаго

 

двора.

 

Во

 

2-хъ,

 

чрезъ

 

та-

кую

 

уборку,

 

на

 

скотномъ

 

дворв

 

лучше

 

сохраняется

теплота,

 

весьма

 

необходимая

 

для

 

рогатаго

 

скота

 

и

овецъ;

 

особенно

 

въ

 

жестокіе

 

зимніе

 

морозы.

 

Въ

 

3-хъ,

если

 

коровій

 

кормъ

 

убирается

 

въ

 

поставлениыхъ

 

въ

гумнв

 

кормовыхъ

 

сараяхъ,

 

то

 

при

 

возкъ

 

изъ

 

гум-

на

 

корма,

 

его

 

весьма

 

много

 

растрачивается

 

по

 

дороге,

особенно

 

если

 

гумно

 

далеко

 

отъ

 

скотнаго

 

двора;

при

 

уборкв

 

же

 

корма

 

на

 

потолокъ,

 

эта

 

убыль

 

для

хозяйства

 

устраняется.

 

И

 

въ

 

4-хъ,

 

если

 

для

 

присмот-

ру

 

за

 

скотомъ

 

другаго

 

работника

 

нвтъ,

 

кромв

 

скот-

ника,

 

то

 

при

 

дальней

 

возкв;

 

или

 

носкв

 

корма

 

съ

гумна,

   

теряется

   

напрасно

   

много

 

времени;

   

почему
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понадобится

 

имвть

 

на

 

скотномъ

 

дворв

 

лишняго

 

че-

ловвка;

 

имвя

 

же

 

кормъ

 

на

 

потолкв,

 

въ

 

другомъ

работпикъ

 

не

 

будетъ

 

уже

 

надобности.

§

 

57.

 

Нвкоторые

 

хозяева,

 

для

 

скорвйщаго

 

до-

ставленія

 

корма

 

на

 

скотный

 

дворъ,

 

прорубаютъ

 

въ

потолкв

 

западню.

 

Но

 

я

 

нахожу

 

это

 

не

 

только

 

безпо-

лезнымъ,

 

но

 

даже

 

вреднымъ,

 

потому

 

что

 

скотникъ,

сбрасывая

 

кормъ

 

въ

 

западню

 

не

 

можетъ

 

вврно

 

от-

гадать,

 

сколько

 

потребно

 

въ

 

одну

 

дачу

 

для

 

скота

 

кор-

му;

 

отъ

 

чего

 

всегда

 

почти

 

случается,

 

что

 

онъ

 

свали-

ваетъ

 

много

 

лишняго

 

корма,

 

которой

 

затаптывается

скотиною

 

въ

 

навозъ.

 

При

 

носкв

 

же

 

корма

 

грохо-

тами,

 

или

 

большими

 

корзинами,

 

скотникъ

 

легко

примвпиться

 

можетъ,

 

сколько

 

такихъ

 

грохотовъ

нужно

 

скоту

 

въ

 

одну

 

дачу.

Притомъ

 

скотникъ,

 

ходя

 

по

 

двору

 

съ

 

огнемъ,

легко

 

можетъ

 

по

 

неосторожности

 

зажечь

 

торчащую

изъ

 

западни

 

солому.

§

 

58.

 

Для

 

лучшаго

 

поддержанія

 

тяжести

 

потол-

ка,

 

съ

 

положеннымъ

 

на

 

него

 

кормомъ,

 

необходимо

имвть

 

подпертые

 

подъ

 

потолочные

 

переклады

 

де-

ревянные

 

столбы,

 

на

 

неболынихъ

 

каменныхъ

 

Фун-

даментахъ,

 

или

 

столбы

 

съ

 

лапами,

 

укрвпляя

 

ихъ

въ

 

переклады

 

шипами.

§

 

59.

 

Отъ

 

воли

 

-и

 

способовъ

 

всякаго

 

хозяина

будетъ

 

зависвть

 

какой

 

матеріалъ

 

употребить

 

на

крышу,

   

то

 

есть

   

солому

   

или

   

тесъ.

   

Тутъ

 

разница
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состоитъ

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

соломенная

 

крыша,

будетъ

 

проще

 

и

 

дешевле,

 

а

 

крыша

 

тесовая

 

краси-

вве,

 

но

 

дороже;

 

притомъ

 

соломенную

 

крышу,

 

если

окажется

 

въ

 

ней

 

течь,

 

весьма

 

легко

 

и

 

скоро

 

можно

поправить,

 

а

 

тесовую

 

труднве;

 

да

 

безъ

 

скалы

 

хотя

бы

 

и

 

въ

 

два

 

теса,

 

почти

 

невозможно

 

такъ

 

покрыть,

чтобъ

 

она

 

не

 

имвла

 

нигдв

 

течи;

 

а

 

крыша

 

со

 

ска-

лою

 

будетъ

 

стоить

 

еще

 

дороже.

§

 

60.

 

Окончивши

 

построеніе

 

крыши,

 

слвдуетъ

заняться

 

постановкою

 

печей

 

и

 

мелочными

 

плотнич-

ными

 

работами

 

внутри

 

избъ

 

и

 

двора.

 

Я

 

уже

 

сказалъ,

что

 

двв

 

печи

 

для

 

жилой

 

и

 

кормовой

 

избъ

 

складены

нераздВльно.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

двучельная

 

для

 

нагрв-

ванія

 

жилой

 

избы,

 

а

 

другая

 

для

 

кормовой,

 

одно-

чельная,

 

или

 

голландская;

 

обв

 

же

 

онв

 

только

 

ча-

стію

 

нагрвваютъ

 

и

 

молочную,

 

потому

 

что

 

для

 

молоч-

ной

 

нвтъ

 

надобности

 

въ

 

большой

 

теплотв.

 

У

 

одно-

чельной

 

печи

 

сдвланъ

 

въ

 

кормовую

 

избу

 

выпускъ,

въ

 

которой

 

вмазанъ

 

котелъ,

 

вмвщающій

 

въ

 

себя

 

до

6-ти

 

ведръ

 

воды.

§

 

61.

 

Для

 

постепенной

 

осадки

 

молока

 

,

 

надле-

житъ

 

устроить

 

въ

 

молочной,

 

на

 

всвхъ

 

ея

 

ствнахъ,

исключая

 

той,

 

на

 

которой

 

находится

 

дверь,

 

полки

въ

 

три

 

ряда

 

для

 

постановки

 

кринокъ

 

съ

 

молокомъ.

У

 

наружной

 

стВны,

 

иъ

 

коей

 

сдвлано

 

небольшое

окно,

 

нижняя

 

полка

 

должна

 

быть

 

пошире,

 

чтобъ

она

 

могла

 

служить

 

для

 

скотницы

 

вмвсто

 

стола.
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§

 

62.

 

Устройство

 

такихъ

 

нолокъ

 

въ

 

молочной

необходимо,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

при

 

двланіи

 

масла

 

до-

ставить

 

для

 

молока

 

разностепенную,

 

потребную

 

для

того

 

теплоту.

 

Это

 

достигается

 

помянутыми

 

полка-

ми,

 

на

 

которыхъ

 

у

 

всвхъ

 

трехъ

 

ствнъ

 

степень

теплоты

 

различная.

 

У

 

наружной

 

ствны

 

теплота

имветъ

 

самую

 

низкую

 

степень;

 

у

 

ствны,

 

что

 

къ

кормовой

 

избв,

 

она

 

нвсколько

 

выше ;

 

а

 

у

 

печки

еще

 

возвышеннве

 

;

 

этимъ

 

самымъ

 

молоко

 

и

 

полу-

чаетъ

 

надлежащую

 

осадку,

 

о

 

чемъ

 

я

 

еще

 

буду

 

имвть

случай

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

мВств.

§

 

63.

 

Въ

 

заключеніе

 

осталось

 

сказать

 

о

 

поста-

новкв

 

въ

 

кормовой

 

избв

 

корытъ ,

 

или

 

длинныхъ

ящиковъ,

 

для

 

обварнаго

 

корма,

 

и

 

какъ

 

они

 

сдвланы.

Ящики

 

изъ

 

досокъ

 

для

 

этого

 

предмета

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

такъ

 

удобны

 

и

 

прочны,

 

какъ

 

корыта

изъ

 

одного

 

дерева

 

,

 

съ

 

приложенными

 

къ

 

нимъ

 

съ

боковъ

 

досками.

 

Потому

 

что

 

ящики,

 

при

 

большой

ихъ

 

длинв,

 

должны

 

не

 

иначе

 

двлаться

 

какъ

 

изъ

 

до-

сокъ

 

3-хъ

 

вершковой

 

толщины;

 

иначе

 

они

 

будутъ

слишкомъ

 

тяжеловвсны,

 

а

 

скрвпленіе

 

ихъ

 

доволь-

но

 

затруднительно;

 

при

 

томъ

 

же

 

какъ

 

бы

 

хорошо

они

 

ни

 

были

 

выконопачены,

 

всегда

 

будутъ

 

пропу-

скать

 

сквозь

 

щели

 

дна

 

жидкія

 

части

 

корма

 

и

 

во-

ду;

 

въ

 

особенности

 

послв

 

того,

 

когда

 

надобность

потребуетъ

 

ихъ

 

поднимать,

 

или

 

опускать.

 

По

 

это-

му

   

гораздо

   

удобнве

   

двлать

   

для

   

этого

   

предмета
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выдолблениыя

 

изъ

 

толстыхъ

 

бревенъ

 

корыта;

 

а

 

для

того,

 

чтобъ

 

по

 

пизости

 

корытныхъ

 

краевъ ,

 

кормъ

чрезъ

 

нихъ

 

не

 

вываливался,

 

то

 

къ

 

пимъ

 

прибива-

ются

 

доски

 

въ

 

такомъ

 

положеиіи

 

,

 

чтобъ

 

верхнія

кромки

 

досокъ,

 

уклонялись

 

на

 

наружныя

 

стороны;

дабы

 

чрезъ

 

это,

 

при

 

возвышеніи

 

корытныхъ

 

краевъ,

увеличить

 

и

 

вмвстительность

 

самыхъ

 

корытъ.

§

 

64.

 

Для

 

коровъ

 

ставится

 

два

 

такихъ

 

корыта

въ

 

разстояніи

 

1

 

арш.

 

одно

 

отъ

 

другаго,

 

дабы

 

скот-

никъ

 

удобнве

 

могъ

 

между

 

ними

 

проходить

 

для

надзиранія

 

за

 

кормящимся

 

скотомъ.

 

Концы

 

корытъ

положены

 

на

 

четырехъ-гранные

 

бруски,

 

продВтые

въ

 

длиниыя

 

проухи,

 

сдВланныя

 

въ

 

четырехъ

 

стол-

бахъ,

 

нарочно

 

для

 

этого

 

при

 

концахъ

 

корытъ

 

по-

ставленныхъ

 

;

 

верхпіе

 

концы

 

этихъ

 

столбовъ

 

об-

двланы

 

въ

 

видв

 

длинныхъ

 

шиповъ

 

и

 

укрВплены

въ

 

потолочные

 

переклады

 

,

 

дабы

 

они,

 

въ

 

случав

осадки

 

потолка,

 

могли

 

собою

 

поддерживать

 

и

 

по-:

толокъ.

 

Посредствомъ

 

подкладыванія

 

клиньевъ

 

подъ

четырехъ-гранные

 

бруски

 

,

 

корыта

 

могутъ

 

быть

поднимаемы

 

и

 

опускаемы ,

 

по

 

мврв

 

надобности.

Впрочемъ

 

,

 

въ

 

подниманіи

 

корытъ

 

не

 

часто

 

встрв-

чается

 

нужда,

 

потому

 

что

 

навозъ,

 

при

 

накопленіи

его,

 

выносится

 

изъ

 

избы

 

на

 

дворъ.

§

 

65.

 

Надъ

 

каждымъ

 

изъ

 

корытъ

 

вдвланы

  

меж-

ду

 

столбами

 

длиниыя

 

жерди,

 

для

 

привязываиія

 

къ

нимъ

 

коровъ

 

за

 

рога

 

лямками ,

   

дабы

 

онв

 

не

 

могли

27
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переходить

 

съ

 

мвста

 

на

 

мвсто,

 

и

 

твмъ

 

не

 

мвшали

бы

 

одна

 

другой

 

всть

 

кормъ.

§

 

66.

 

Для

 

кормленія

 

молодой

 

рогатой

 

скотины

и

 

для

 

пойла

 

овецъ,

 

ставится

 

у

 

ствны

 

еще

 

корыто,

на

 

низкихъ

 

подходкахъ;

 

дабы

 

мелкая

 

скотина

 

удоб-

нве

 

могла

 

доставать

 

для

 

себя

 

изъ

 

нихъ

 

кормъ,

 

а

овцы

 

пить

 

воду.

 

Если

 

это

 

корыто

 

сдвлапо

 

изъ

 

де-

рева

 

довольно

 

толстаго,

 

напримвръ

 

вершковъ

 

девя-

ти

 

или

 

десяти

 

въ

 

отрубв ,

 

тогда

 

нвтъ

 

надобности

и

 

въ

 

придвлкв

 

къ

 

нему

 

досокъ.

§

 

67.

 

Нелишнимъ

 

считаю

 

сказать ,

 

что

 

такой

дворъ,

 

при

 

всвхъ

 

вышесказанныхъ

 

условіяхъ,

 

бу-

детъ

 

имвть

 

въ

 

себв

 

достаточную

 

теплоту

 

для

 

со-

держимаго

 

въ

 

немъ

 

скота

 

,

 

а

 

также

 

всв

 

удобства

для

 

помвщенія

 

и

 

кормленія

 

его,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

сохраненія

 

на

 

потолкв

 

двора

 

зимнихъ

 

запасовъ

 

кор-

ма;

 

а

 

потому

 

смвю

 

думать

 

,

 

что

 

онъ

 

стоитъ

 

того,

чтобъ

 

сельскіе

 

хозяева

 

обратили

 

на

 

него

 

нвкоторое

вниманіе.

ГЛАВА

 

ВТОРАЯ.

Рогатый

  

скотъ.

I.

   

Кормленіе

 

рогатаго

 

скота

 

вообще.

§

 

68.

 

Для

 

достиженія

 

того

 

,

 

чтобъ

 

рогатый

скотъ,

 

какой

 

бы

 

онъ

 

породы

 

ни

 

былъ,

 

имвлъ

 

на-

длежаще

 

здоровый

 

видъ,

 

и

 

приносилъ

 

наибольшую
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пользу

 

для

 

хозяйства

 

,

 

необходимо

 

доставлять

ему

 

лучшій

 

кормъ ,

 

какой

 

можетъ

 

представить

мѣстное

 

положеніе

 

страны,

 

гдѣ

 

находится

 

это

 

хо-

зяйство,

§

 

69.

 

Зимнее

 

продовольствіе

 

рогатаго

 

скота

 

въ

Костромской

 

губерніи,

 

какъ

 

у

 

помѣщиковъ,

 

такъ

 

и

у

 

крестьянъ,

 

состоитъ

 

изъ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

при-

пасовъ,

 

а

 

именно:

 

изъ

 

ячменной

 

и

 

овсяной

 

соломы,

ржанаго

 

колосу

 

съ

 

частію

 

соломы,

 

а

 

иногда

 

и

 

са-

мой

 

ржаной

 

соломы,

 

мелко

 

или

 

крупно

 

изрублен-

ной,

 

посыпаемой

 

ячною

 

мукой,

 

съ

 

примъхью

 

моло-

той,

 

или

 

толченой

 

мякины,

 

а

 

у

 

нъкоторыхъ,

 

по-

сыпкою

 

изъ

 

невѣянаго

 

ячменя.

§

 

70.

 

Не

 

говоря

 

о

 

неурожайныхъ

 

годахъ,

 

ко-

гда

 

скотъ

 

можетъ

 

быть

 

худъ

 

и

 

потому

 

мало

 

даетъ

молочныхъ

 

скоповъ

 

и

 

другихъ

 

хозяйственныхъ

 

до-

ходовъ ,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить ,

 

что

 

въ

 

урожайные

годы ,

 

мы

 

видимъ

 

иногда

 

,

 

не

 

только

 

въ

 

развыхъ

селеніяхъ ,

 

но

 

и

 

въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

деревнѣ,

 

что

у

 

одного

 

владельца

 

скотъ

 

въ

 

лучшемъ

 

видѣ

 

и

 

тѣлѣ,

и

 

даетъ

 

хорошую

 

прибыль;

 

а

 

у

 

сосѣда

 

его,

 

скотъ

тондій,

 

едва

 

двигающій

 

ноги

 

и

 

въ

 

неопрятномъ

 

ви-

дь;

 

а

 

потому

 

и

 

польза,

 

получаемая

 

отъ

 

него

 

ни-

чтожна.

 

Конечно

 

всякій

 

опытный

 

хозяинъ

 

знаетъ,

что

 

этому

 

главною

 

причиной

 

безпорядочно

 

даваемый

кормъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

изобильный,

 

и

 

не

 

менѣе

того,

 

дурной

  

небрежный

 

присмотръ

   

за

 

скотомъ;

   

а
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ОПЫТЪ

   

ЗАМѢЧАНІЙ

въ

   

особенности

  

побои,

   

которыми

   

иные

   

скотники

привыкли

 

встречать

 

и

 

провожать

 

коровъ.

 

~

§

 

71.

 

Дабы

 

имѣть

 

рогатый

 

скотъ

 

по

 

возможно-

сти

 

въ

 

лучшемъ

 

тѣлъ ,

 

необходимо

 

наблюдать

 

сле-

дующее:

 

чтобъ

 

скотъ,-

 

начиная

 

съ

 

весенняго

 

време-

ни,

 

когда

 

онъ

 

пускается

 

па

 

пастбище,

 

довольство-

вался

 

достаточнымъ

 

подножнымъ

 

кормомъ,

 

и

 

не-

возвращался

 

бы

 

домой

 

съ

 

пустымъ

 

желудкомъ;

 

а

водопоемъ

 

пользовался

 

бы

 

изъ

 

рѣки,

 

или

 

хорошего

пруда,

 

а

 

не

 

мутною

 

водою

 

изъ

 

канавъ,

 

или

 

гряз-

ныхъ

 

лужъ,

 

въ

 

коихъ

 

вода

 

бываетъ

 

черна

 

и

 

на-

полнена

 

вредными

 

для

 

скота

 

насѣкомыми.

 

Пьющій

такую

 

нечистую

 

воду

 

скотъ,

 

часто

 

страдаетъ

 

же-

стокими

 

желудочными

 

болѣзнями,

 

а

 

не

 

редко

 

и

 

со-

всемъ

 

отъ

 

этого

 

погибаетъ.

§

 

72,

 

Въ

 

жаркое

 

же

 

полуденное

 

время,

 

скотъ

должен-ъ

 

отдыхать

 

близь

 

водйыхъ

 

источниковъ,

 

на

местахъ,

 

осенениыхъ

 

деревьями,

 

а

 

еще

 

лучше

 

при-

гонять

 

его

 

для

 

отдохновенія

 

на

 

дворы

 

,

 

въ

 

коихъ

онъ

 

избавляется

 

отъ

 

нападенія

 

слепней,

 

мухъ

 

и

 

про-

чихъ

 

иасекомыхъ.

 

На

 

дворахъ

 

также

 

более

 

пред-

ставляется

 

удобности

 

доить

 

въ

 

это

 

время

 

коровъ,

что

 

непременно

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

для

 

полученія

наибольшаго

 

удоя

 

молока.

§

 

73.

 

Все

 

это

 

зависитъ

 

наиболее

 

отъ

 

распоря-

женія

 

самаго

 

хозяина.

 

Если

 

же

 

и

 

отъ

 

хорошихъ

распоряжеиій

   

хозяинъ

 

не

 

получаетъ

   

техъ

 

выгодъ,
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какія

 

бы

 

отъ

 

пихъ

 

ожидать

 

было

 

надо,

 

то

 

виною

тому

 

бываетъ

 

безпечность

 

пастуха,

 

который

 

не-

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

владелецъ

 

имеетъ

 

въ

 

своихъ

 

да-

чахъ

 

хорошіе

 

выгоны

 

и

 

все

 

удобства

 

для

 

паствы

скота,

 

пасетъ

 

стадо

 

не

 

на

 

техъ

 

местахъ,

 

на

 

коихъ

растетъ

 

лучшая

 

питательная

 

трава;

 

а

 

тамъ,

 

где

для

 

него

 

спокойнее

 

гоняться

 

со

 

с,котомъ.

 

Небрежный

пастухъ

 

выбираетъ

 

для

 

этого

 

места

 

открытыя

 

,

дабы

 

не

 

растерять

 

стадо,

 

не

 

принимая

 

въ

 

расчетъ,

что

 

иногда

 

въ

 

лесу,

 

скотъ

 

нашелъ

 

бы

 

для

 

себя

кормъ

 

изобильнее,

 

чемъ

 

на

 

сухихъ

 

пустыряхъ.

§

 

74.

 

Доставленіе

 

хорошаго

 

водопоя

 

для

 

скота

также

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

пастуха

 

,

 

потому

 

что

если

 

близь

 

того

 

места,

 

где

 

онъ

 

пасетъ

 

скотъ,

 

есть

лужа

 

съ

 

грязною

 

водою,

 

или

 

межевая

 

яма,

 

то

 

онъ

можетъ

 

быть

 

по

 

лености,

 

не

 

пойдете

 

со

 

стадомъ

къ

 

реке,

 

а

 

напоитъ

 

его

 

въ

 

луже.

§

 

75.

 

Принимая

 

въ

 

соображеніе

 

все

 

зло,

 

какое

можетъ

 

проистекать

 

отъ

 

лености

 

пастуха,

 

первою

обязанностію

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

попечительпаго

 

хо-

зяина

 

есть

 

избраніе

 

въ

 

такую

 

должность

 

человека

усерднаго

 

и

 

добросовестпаго;

 

потому

 

что

 

вместо

того,

 

чтобъ

 

въ

 

продолженіи

 

лета

 

воспользоваться

доставленіемъ

 

скоту

 

средствъ

 

,

 

поправиться

 

после

зимы,

 

небреженіемъ

 

пастуха,

 

онъ

 

доведенъ

 

будетъ

до

 

худшаго

 

еше

 

состоянія;

 

а

 

при

 

настунленіи

 

зи-

мы

 

весьма

 

трудно

 

уже

 

будетъ

 

откормить

 

его.
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опыте

 

злмечлній

§

 

76.

 

Въ

 

Сентябре,

 

при

 

наступленіи

 

осени ,

когда

 

ночи

 

делаются

 

продолжительнее,

 

а

 

на

 

паст-

бищахъ

 

зеленыя

 

травы

 

все

 

уже

 

стравятся

 

скотомъ,

иныя

 

же

 

подсохнутъ

 

на

 

корняхъ,

 

и

 

не

 

будутъ

годиться

 

въ

 

пищу

 

скоту ,

 

необходимо

 

должно

кормить

 

скотъ

 

на

 

дворахъ.

 

Въ

 

добываніи

 

сухаго

корма

 

въ

 

это

 

время

 

нельзя

 

иметь

 

затрудненія,

 

по-

тому

 

что

 

тогда

 

уже

 

молотятъ

 

хлебъ,

 

отъ

 

котораго

получается

 

ржаной

 

колосъ

 

и

 

другой

 

мелкій

 

кормъ;

или

 

есть

 

картофельная

 

ботва,

 

осока

 

или

 

сено,

 

ко-

торое

 

по

 

качеству

 

своему

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пригодно

для

 

лошадей,

 

но

 

коровы

 

его

 

едятъ

 

охотно.

 

Такой

сухой

 

кормъ

 

и

 

огородныя

 

травы

 

следуете

 

давать

скоту

 

въ

 

ясляхъ

 

за

 

часъ

 

до

 

восхожденія

 

солнца;

после

 

чего

 

скоте

 

выходите

 

на

 

паству

 

уже

 

бодрый,

съ

 

подкрепленными

 

силами.

§

 

77.

 

Такое

 

кормлепіе

 

скота

 

приносите

 

ему

еще

 

ту

 

пользу,

 

что

 

скотъ

 

исподволь

 

пріучается

 

къ

соломенному

 

корму,

 

которой

 

онъ

 

долженъ

 

будетъ

есть

 

въ

 

продолженіи

 

всей

 

зимы.

§

 

78.

 

Въ

 

отношеніи

 

осени,

 

следуетъ

 

еще

 

заме-

тить,

 

что

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

года

 

бываютъ

 

утрен-

ники

 

съ

 

инеями,

 

то

 

скотину

 

не

 

должно

 

спускать

со

 

дворовъ

 

слишкомъ

 

рано,

 

пока

 

воздухе

 

еще

 

не

согрелся;

 

потому

 

что

 

холодный

 

осенній

 

по

 

утрамъ

воздухъ

 

вреденъ

 

для

 

скота,

 

особенно

 

же

 

для

 

мо-

лодыхъ

 

телятъ.
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II.

   

Заготовлены

 

запасоёъ

 

корма

   

для

 

зимняго

 

продо-

волъствія

 

скота.

§

 

79.

 

Одною

 

изъ

 

непременныхе

 

обязанностей

заботливаго

 

хозяина

 

осенью,

 

должно

 

быть

 

заго-

товленіе

 

кормовыхъ

 

запасовъ

 

для

 

зимняго

 

продо-

вольствія

 

рогатаго

 

скота.

 

Главный

 

такой

 

запасъ

составляютъ

 

обыкновенно

 

въ

 

нашей

 

местности

яровая

 

и

 

ржаная

 

солома,

 

крупный

 

и

 

мелкій

 

ржаной

колосъ,

 

мякина

 

отъ

 

провеянныхъ

 

ячменя,

 

ржи,

пшеницы

 

и

 

гречихи

 

(*),

 

овсяное

 

перо

 

или

 

пелева;

льняной

 

колоколецъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

гороховина.

§

 

80.

 

Опытомъ

 

изведано,

 

что

 

для

 

прокормленія

одной

 

коровы,

 

въ

 

7

 

зимнихъ

 

месяцевъ,

 

требуется

яровой

 

соломы,

 

то

 

есть

 

ячменной

 

и

 

овсяной,

 

каж-

 

.

дои

 

до

 

450

 

сноповъ,

 

обыкновенной

 

костромской

 

вя-

зи.

 

По

 

этому

 

можно

 

расчитать

 

приблизительно

сколько

 

нужно

 

заготовить

 

для

 

зимняго

 

продо-

вольствія

 

всякаго

 

стада,

 

яровой

 

соломы.

 

Ежели

 

ясе

въ

 

продолженіи

 

зимы

 

скотъ

 

кормится

 

и

 

ржанымъ

колосомъ,

 

то

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

и

 

яровой

соломы

 

потребуется

 

менее.

§

 

81.

 

Весьма-

 

полезно

 

также

 

заготовлять

 

для

корма

 

скоту

 

мелкіе

 

оборыши

 

репы

 

и

 

квашеную

огородную

 

зелень ;

 

напримеръ

 

листы

 

серой

 

ка-

пусты,

   

репы,

   

брюквы,

   

редьки,

   

свеклы ,

   

моркови

(')

 

Г^ісчу

 

сѣіоть

  

въ

 

одшіхъ

 

иршшлжскихъ

 

увздахъ.
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опытъ

 

злмечАшй

и

 

тому

 

подобныхъ

 

корнеплодныхъ

 

растеній

 

,

 

ко-

торыя

 

иногда

 

остаются

 

на

 

грядкахъ

 

безъ

 

всяка-

го

 

полезнаго

 

употребленія,

 

будучи

 

же

 

изрублены,

и

 

заквашены

 

въ

 

большихъ

 

чанахъ ,

 

принесутъ

большую

 

пользу

 

зимою

 

для

 

скота

 

и

 

въ

 

особенно-

сти

 

для

 

телятъ.

§

 

82.

 

Изобиліе

 

всехъ

 

упомянутыхъ

 

запасовъ

зависитъ

 

непосредственно

 

отъ

 

хорошего

 

урожая

 

хле-

бове

 

и

 

другихъ

 

сельскихъ

 

произведеній.

 

Если

 

же

предвидится,

 

что

 

по

 

дурному

 

урожаю

 

хлеба,

 

кор-

мовыхъ

 

запасовъ

 

недостанетъ

 

до

 

весенняго

 

под-

ножнаго

 

корма,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

должно

 

рас-

порядиться,

 

чтобъ

 

и

 

вся

 

собранная

 

ржаная

 

солома

была

 

оставлена

 

для

 

корма

 

скота;

 

а

 

въ

 

постилку

на

 

дворы

 

заготовить

 

леснаго

 

мха,

 

при

 

недостатке

же

 

мха,

 

можно

 

употреблять

 

на

 

постилку

 

старую

солому

 

се

 

крышъ

 

такихъ

 

строеній,

 

коимъ

 

не

 

бу-

детъ

 

вреда,

 

если

 

они

 

останутся

 

непокрытыми;

 

когда

же

 

въ

 

хозяйстве"

 

нетъ

 

такихъ

 

строеній,

 

то

 

саявши

съ

 

крышъ

 

солому,

 

следуетъ

 

покрыть

 

ихъ

 

на

 

время

ельникомъ,

 

или"

 

еще

 

лучше

 

пластами

 

дерна;

 

но

 

во

всякомъ

 

случае,

 

не

 

должно

 

стлать

 

на

 

дворахъ

 

льня-

ное

 

омялье,

 

которое,

 

какъ

 

изъ

 

опыта

 

известно,

 

не

только

 

не

 

приноснтъ

 

пользы

 

для-

 

полей,

 

но

 

еще

весьма

 

вредитъ

 

имъ;

 

а

 

также

 

не

 

сваливать

 

на

 

дво-

рахъ

 

не

 

перешивная

 

щепы,

 

потому

 

что

 

оне

 

для

полей

 

вреднее

 

еще

 

льнянаго

 

омялья.
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§

 

83.

 

Сверхъ

 

того

 

необходимо

 

озаботиться

 

свое-

временнымъ

 

пріобретеніемъ

 

такихъ

 

запасовъ

 

по-

купкою,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

убавлять

 

число

 

скота;

 

пото-

му

 

что

 

если

 

желаемъ,

 

чтобъ

 

хлебопашество,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

все

 

наше

 

хозяйство

 

не

 

приходило

 

въ

 

упа-

докъ,

 

но

 

улучшалось;

 

то

 

должно

 

держаться

 

следу-

ющего

 

правила:

 

заготовлять

 

количество

 

корма

 

по

числу

 

содержимаго

 

скота;

 

а

 

не

 

число

 

скота

 

распо-

лагать

 

по

 

урожайному

 

количеству

 

корма.

 

Польза

 

та-

кого

 

правила

 

весьма

 

понятна

 

для

 

всякаго

 

опытна-

го

 

хозяина.

 

Если

 

же

 

поступимЪ

 

вопреки

 

этому

 

пра-

вилу,

 

т.

 

е.

 

въ

 

неурожайный

 

годъ,

 

когда

 

скотина

бываетъ

 

дешева,

 

будемъ

 

ее

 

сбывать

 

за

 

безцънокъ;

а

 

въ

 

следующій

 

за

 

темъ

 

урожайный

 

годъ,

 

когда

скотъ

 

бываетъ

 

весьма

 

дорогъ,

 

станемъ

 

вновь

 

заво-

дить

 

стадо,

 

платя

 

за

 

корову

 

вдвое

 

дороже

 

того,

за

 

что

 

она

 

продана

 

при

 

неурожае

 

хлеба;

 

то

 

бу-

демъ

 

въ

 

явномъ

 

накладе.

Если

 

яге

 

для

 

возобновленія

 

стада

 

покупать

 

мо-

лодыхъ

 

телятъ,

 

то

 

въ

 

длинный

 

промежутокъ

 

вре-

мени,

 

пока

 

стадо

 

составится

 

изъ

 

такого

 

же

 

числа

 

ста-

рыхъ

 

коровъ,

 

изъ

 

какого

 

оно

 

состояло

 

до

 

продажи,

хозяйство

 

еще

 

более

 

потерпитъ

 

убытковъ,

 

лишаясь

между

 

темъ

 

удобренія,

 

столь

 

необходимаго

 

въ

 

на-

шемъ

 

хлебопашестве,

 

и

 

времени

 

ничемъ

 

не

 

воз-

вратимаго.

Къ

 

сожалению

 

у

   

насе

 

есть

 

много

 

хозяевъ,

   

по-
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опыте

 

ЗАмечАшй

ступающихъ

 

вопреки

 

сказапныхъ

 

мною

 

правилъ,

отъ

 

чего

 

и

 

полеводство

 

ихъ

 

не

 

только

 

не

 

улучшает-

ся,

 

но

 

все

 

более

 

и

 

более

 

упа даетъ.

Конечно

 

найдутся

 

люди,

 

которые

 

возразятъ,

 

что

въ

 

неурожайные

 

годы

 

для

 

покупки

 

корма

 

нужны

издержки,

 

въ

 

такіе

 

годы

 

именно

 

наиболее

 

чувстви-

тельный;

 

но

 

на

 

это

 

можно

 

отвечать:

 

что

 

при

 

такихъ

случаяхъ

 

лучше

 

ограничить

 

свои

 

расходы

 

на

 

дру-

гіе

 

предметы,

 

безъ

 

которыхъ

 

можно

 

иногда

 

обой-

тися,

 

чемъ

 

делать

 

подрывъ

 

основному

 

своему

 

ка-

питалу,

 

который

 

состоитъ

 

у

 

насъ

 

именно

 

въ

 

ско-

товодстве

 

и

 

нераздельномъ

 

съ

 

нимъ

 

хлебопашестве;

да

 

притоме,

 

такіе

 

случаи

 

бываютъ

 

не

 

въ

 

одномъ

сельскомъ

 

хозяйстве;

 

ману Факту рныя,

 

Фабричный

и

 

другія

 

заведенія

 

также

 

по

 

временаме

 

требуютъ

непредвидимыхъ

 

расходовъ:

 

это

 

уже

 

есть

 

непре-

ложный

 

законъ

 

во

 

всехъ

 

человеческихъ

 

предпрія-

тіяхъ;

 

и

 

потому

 

въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

лучше

нести

 

единовременный

 

убытокъ,

 

чемъ

 

лишиться

многихъ

 

выгодъ

 

въ

 

будущемъ.

III.

 

Заготовленіе

 

хлѣбнои

  

посыпки

 

для

 

корма

 

скоту.

§

 

84.

   

Своевременное

 

заготовленіе

 

посыпки

 

для

зимняго

   

продовольствія

 

скота,

   

составляетъ

   

таюке

предметъ

 

довольно

 

важный

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве.

Такъ

 

какъ

 

посыпка

   

для

 

скота

   

составляется

 

изъ

ячной

 

муки

 

съ

 

примесью

 

мякины,

 

то

 

для

 

этого

 

го-
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раздо

 

лучше

 

приготовлять

 

ее

 

во

 

время

 

молотьбы

ячменя,

 

отделяя

 

для

 

нее

 

столько

 

невеянныхъ

 

ови-

новъ

 

ячменя,

 

сколько

 

въ

 

продолженіи

 

всехъ

 

зим-

нихъ

 

месяцевъ,

 

т.

 

е.

 

220

 

дней,

 

потребуется

 

по-

сыпки

 

для

 

всего

 

рогатаго

 

скота.

 

Потребность

 

эту

можно

 

определить

 

следу ющимъ

 

образоме:

 

возьмемъ

для

 

примера

 

стадо,

 

состоящее

 

изъ

 

30

 

голове

 

рога-

таго

 

скота,

 

для

 

лучшаго

 

продовольствія

 

котораго,

въ

 

первый

 

месяце

 

осенью

 

и

 

последній

 

весною,

 

не-

обходимо

 

посыпки

 

по

 

2

 

четверика

 

въ

 

день;

 

въ

остальное

 

же

 

зимнее

 

время,

 

достаточно

 

и

 

іу2

 

чет-

верика

 

въ

 

день,

 

и

 

такъ,

 

давая

 

въ

 

продолженіи

 

60

дней

 

по

 

2

 

четверика,

 

выйдетъ

 

посыпки

 

15

 

четвер-

тей;

 

а

 

въ

 

остальные

 

160

 

дней

 

по

 

1//2

 

четверика,

30

 

четвертей;

 

всего

 

же,

 

въ

 

пр'одолжеши

 

всехъ

 

7

зимнихъ

 

месяцевъ,

 

на

 

30

 

головъ

 

рогатаго

 

скота

потребуется

 

посыпки

 

45

 

четвертей.

 

Между

 

теме,

изъ

 

опыта

 

известно,

 

что

 

такой

 

неважной

 

посыпки,

намалывается

 

почти

 

вдвое

 

более,

 

чемъ

 

муки,

 

по-

лучаемой

 

изъ

 

чистаго

 

зерна;

 

а

 

потому,

 

если

 

съ

овина

 

намолачивается

 

напримере

 

чистаго

 

ячменя

6

 

четвертей,

 

то

 

на

 

все

 

зимнее

 

время,

 

для

 

30

 

го-

лове

 

рогатаго

 

скота,

 

понадобится

 

на

 

посыпку

 

не-

веяннаго

 

ячменя

 

4

 

овина.

§

 

85.

 

Для

 

такой

 

посыпки

 

время

 

молочепія

 

яч-

меня

 

должно

 

избирать

 

до

 

наступленія

 

морозовъ,

когда

 

земля

   

на

 

ладоняхъ

 

не

 

земерзла,

   

а

 

потому

 

и
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не

 

производитъ

 

еще

 

при

 

молотьбе

 

хлеба

 

вредной

 

для

здоровья

 

скота

 

ныли.

 

Измолотивши

 

одинъ

 

овинъ

ячменя,

 

следуетъ

 

тотчасъ

 

отправлять

 

посыпку

 

на

мельницу,

 

пока

 

мякина,

 

смешанная

 

съ

 

ячменемъ,

еще

 

не

 

отсырела;

 

и

 

потомъ

 

убирать

 

въ

 

амбаръ

 

для

храненія.

§

 

86.

 

Не

 

все

 

хозяева

 

такъ

 

поступаютъ

 

для

приготовленія

 

посыпки;

 

большая

 

часть

 

изъ

 

пихъ

составляетъ

 

ее

 

изъ

 

чистой

 

ячной

 

муки,

 

съ

 

при-

бавкою

 

на

 

половину,

 

а

 

иногда

 

и

 

более,

 

молотой

мякины.

 

Другіе,

 

для

 

посыпки

 

отнимаютъ

 

при

 

мо-

лоченіи

 

хлеба

 

отъ

 

всякаго

 

измолоченаго

 

овина

 

че-

тверика

 

по

 

два.охвостныхъ,

 

то

 

есть

 

самыхъ

 

лег-

кихъ

 

зеренъ,

 

и

 

смоловши

 

ихъ,

 

прибавляютъ

 

еще

къ

 

этой

 

смеси

 

на

 

половину

 

молотой,

 

или

 

толчеиой

мякины.

Оба

 

эти

 

способа

 

имеютъ

 

свои

 

невыгоды.

 

При

составленіи

 

посыпки

 

изъ

 

чистой

 

ячной

 

муки,

 

во

время

 

веянія

 

хлеба,

 

половина

 

мякины

 

разносится

ветромъ;

 

особенно

 

если

 

хлебъ

 

веется,

 

но

 

нужде,

при

 

сильномъ

 

ветре.

 

Другая

 

половина

 

мякины,

 

со-

бранная

 

отъ

 

провеяннаго

 

вороха,

 

"при

 

сметаніи

 

ее

на

 

ладоне,

 

смыливается

 

съ

 

землею;

 

когда

 

же

 

ла-

донь

 

очень

 

суха,

 

или

 

промерзла,

 

то

 

она

 

еще

 

более

делается

 

пыльною;

 

будучи

 

же

 

убрана

 

ве

 

мякинни-

цу,

 

чрезъ

 

короткое

 

время

 

принимаетъ

 

въ

 

себя

 

сы-

рость;

 

а

 

потому,

 

когда

 

понадобится

   

ее

 

молоть,

   

то
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необходимо

 

нужно

 

опять

 

сушить

 

ее

 

въ

 

печахъ,

 

при

чемъ

 

еще

 

часть,

 

ее

 

растрачивается.

Провъянный

 

чистый

 

ячмень,

 

хотя

 

на

 

время

 

и

убирается

 

въ

 

амбаръ,

 

однако

 

въ

 

послѣдствіи

 

часть

его

 

поступаетъ

 

въ

 

посыпку

 

же;

 

а

 

потому

 

не

 

лучше

 

ли

было

 

бы,

 

еслибы

 

онъ

 

былъ

 

взятъ

 

певъяный?

 

тогда

бы

 

не

 

терялось

 

.напрасно

 

время

 

и

 

трудъ

 

на

 

вѣяніе

ячменя;

 

мякина

 

имьетъ

 

менѣе

 

въ

 

себв

 

земли,

 

не

разносится

 

в'Ьтромъ

 

и

 

не

 

нуждается

 

во

 

вторичной,

съ

 

ущербомъ,

 

просушкѣ.

 

Если

 

же

 

кто

 

скажетъ,

что

 

ячмень

 

провъивается

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

имъть

верный

 

счетъ

 

урожая

 

всего-

 

чистаго

 

ячменя;

 

то

счетоводство

 

нисколько

 

отъ

 

того

 

не

 

потерпитъ,

 

по-

тому

 

что

 

измолотя

 

два,

 

три

 

овина,

 

съ

 

достовър-

ностію

 

уже

 

можно

 

будетъ

 

заключить

 

,

 

сколько.,

среднимъ

 

числомъ,

 

намолачивается

 

съ

 

каждаго

 

ови-

на

 

чистаго

 

зерна.

Такія

 

же

 

невыгоды

 

имѣетъ

 

и

 

посыпка,

 

заго-

товляемая

 

изъ

 

охвостныхъ

 

зеренъ.

 

Сверхъ

 

того

такая

 

посыпка,

 

состоя

 

изъ

 

однихъ

 

легковъсныхъ

 

и

не

 

совсѣмъ

 

дозрѣвшихъ

 

зеренъ,

 

содержащихъ

 

въ

себъ

 

весьма

 

мало

 

мучныхъ,

 

питательныхъ

 

частей,

и

 

еще

 

смешанная

 

на

 

половину

 

съ

 

мякиной,

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

такъ

 

полезна

 

для

 

скота,

 

какъ

 

посыпка

изъ

 

всего

 

непровьяннаго

 

овина

 

ячменя,

 

который

 

по

большей

 

части

 

состоитъ

 

изъ

 

полныхъ,

 

хорошо

 

вы-

зрѣвшихъ

  

зеренъ.



430

                        

опытъ

 

ЗАМѢЧАПІЙ

Конечно

 

весьма

 

полезно

 

было

 

бы

 

употреблять

въ

 

посыпку

 

для

 

скота

 

одну

 

чистую

 

ячную

 

муку,

безъ

 

прибавленія

 

мякины;

 

но

 

какъ

 

въ

 

продолженіи

нашей

 

7

 

месячной

 

зимы,

 

понадобится

 

ее

 

слишкомъ

много;

 

то

 

цѣнность

 

такой

 

посыпки

 

и

 

всего

 

корма,

потребнаго

 

для

 

зимняго

 

продовольствія

 

рогатаго

скота,

 

далеко

 

будетъ

 

превышать

 

доходъ,

 

который

можно

 

получить

 

отъ

 

содержимаго

 

такимъ

 

образомъ

скота.

 

По

 

этому

 

такое

 

продовольствіе

 

не

 

будетъ

 

сооб-

разоваться

 

съ

 

хозяйственными

 

нашими

 

расчетами.

Если

 

же

 

давать

 

чистой

 

муки

 

половинную

 

порцію

 

про-

тиву

 

сказаннаго

 

мною

 

количества

 

смешанной

 

по-

сыпки,

 

то

 

ее

 

будетъ

 

уже

 

слишкомъ

 

мало

 

для

 

того,

чтобъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

придать

 

вкусъ

 

соломенному

корму;

 

да

 

притомъ,

 

выдавая

 

чистую

 

муку

 

для

 

ско-

та,

 

нельзя

 

ручаться

 

за

 

иныхъ

 

скотниковъ,

 

чтобъ

 

они

часть

 

ее

 

не

 

употребили

 

для

 

своихъ

 

надобностей.

IV.

   

Порядокъ

 

кормленія

 

рогатаго

 

скота

 

зимою.

§

 

87.

 

По

 

окончаніи

 

паствы

 

скота

 

на

 

выгонахъ,

что

 

случается

 

у

 

насъ

 

большею

 

частію

 

въ

 

началв

Октября,

 

скотъ

 

ставится

 

на

 

дворы.

 

Во

 

время

 

зим-

няго

 

кормленія

 

скота,

 

надлежитъ

 

обращать

 

особен-

ное

 

вниманіе

 

на

 

двѣ

 

эпохи

 

этого

 

кормленія,

 

а

 

имен-

но:

 

на

 

первыіі

 

мѣсяцъ

 

съ

 

осени,

 

по

 

постановкѣ

 

ско-

та

 

на

 

дворы;

 

и

 

на

 

послѣднгй,

 

предъ

 

весеннимъ

 

вы-

пускомъ

 

скота

 

на

 

подножный

 

кормъ.
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Это

 

необходимо

 

по

 

слѣдующимъ

 

нричпнамъ:

такъ

 

какъ

 

скотъ,

 

въ

 

продолженіи

 

всего

 

лета,

 

поль-

зовался

 

паствою

 

на

 

зеленомъ

 

подножномъ

 

корми

и

 

свободно

 

гулялъ

 

по

 

выгонамъ;

 

то

 

хотя

 

бы

 

онъ

и

 

былъ

 

съ

 

осени

 

пріучаемъ

 

исподволь

 

къ

 

соло-

менному

 

корму,

 

онъ

 

все

 

таки

 

съ

 

начала

 

не

 

охот-

но

 

принимается

 

за

 

солому.

 

Сверхъ

 

того,

 

будучи

лишенъ

 

въ

 

это

 

время

 

свободы,

 

онъ

 

весьма

 

скучаетъ

по

 

ней,

 

показывая

 

это

 

безпрестаанымъ

 

мычаніемъ

 

и

печальнымъ

 

видомъ.

 

По

 

этому,

 

чтобъ

 

скорее

 

прі-

учить

 

скотъ

 

къ

 

зимнему

 

корму

 

и

 

недопустить

 

его

исхудать,

 

непременно

 

следуете

 

кормить

 

его

 

въ

 

это

время

 

по

 

возможности

 

лучшимъ

 

кормомъ.

§

 

88.

 

Предъ

 

наступленіемъ

 

весенняго

 

времени,

когда

 

скотъ

 

приготовляется

 

къ

 

подножному

 

корму,

онъ

 

опять

 

требуетъ

 

усиленнаго

 

кормленія ,

 

дабы

быть

 

въ

 

состояния,

 

по

 

грязной

 

еще

 

земле

 

делать

иногда

 

довольно

 

болыпіе

 

переходы,

 

для

 

пріисканія

себе

 

пищи

 

(*),

 

и

 

лучше

 

переносить

 

скудность

 

на-

чальной

 

весенней

 

паствы,

 

когда

 

травы

 

еще

 

тупо

идутъ

 

въ

 

ростъ.

(*)

 

Весною

 

часто

 

случается,

 

что

 

при

 

переход*

 

стада

 

чрезъ

 

овра-

ги,

 

ручьи,

 

ила

 

топкія

 

миста,

 

слабосильный

 

короны

 

увяэа-

ютъ

 

въ

 

грязи,

 

и

 

безъ

 

помощи

 

людей

 

не

 

въ

 

состояніи

 

сами

изъ

 

нее

 

выдти.

 

При

 

недосмотри

 

же

 

пастуха,

 

весьма

 

легко

могутъ

 

тамъ

 

и

 

погибнуть;

 

особенно

 

если

 

останутся

 

тутъ

 

на

ночь,

 

когда

 

бываютъ

 

еще

 

довольно

 

сильные,

 

морозы.
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Къ

 

сожаленію

 

однако

 

не

 

все

 

хозяева

 

обра-

щаютъ

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

эти

 

два

 

довольно

 

важ-

ныя

 

въ

 

нашемъ

 

скотоводстве

 

обстоятельства»

 

Нельзя

 

*

впрочемъ

 

сказать,

 

чтобъ

 

это

 

происходило

 

отъ

 

не-

знанія,

 

но

 

просто

 

по

 

иехотенію

 

заняться

 

предме-

томъ,

 

по

 

мненію

 

ихъ

 

не

 

стоющимъ

 

вниманія;

 

а

 

меж-

ду

   

темъ

  

скотоводство

 

иХъ

 

ежегодно

   

терпитъ

   

отъ

ТОГО

   

убьіЛИ.

                                                                       

ggft

§

 

89.

 

Для

 

отвращенія

 

такихъ

 

потерь

 

въ

 

хозяй-

стве,

 

по

 

моему

 

мненію,

 

следовало

 

бы

 

распорядить-

ся

 

въ

 

отногаеніи

 

зимияго

 

кормленія

 

рогатаго

 

скота

следующимъ

 

образомъ:

 

какъ

 

изъ

 

опытовъ

 

всякому

сельскому

 

хозяину

 

уже

 

известно,

 

что

 

ячменная

 

со-

лома

 

питательнее

 

всякаго

 

другаго

 

соломеннаго

 

кор-

ма

 

и

 

притомъ

 

охотнее

 

съедается

 

скотомъ;

 

то

 

весь

урожай

 

такой

 

соломы

 

должно

 

разделить

 

на

 

две

части,

 

изъ

 

коихъ

 

одну

 

давать

 

скоту

 

съ

 

осени,

 

а

другую

 

оставлять

 

до

 

весны.

 

Въ

 

продолженіи

 

зимы

довольствовать

 

скотъ

 

овсяною

 

соломою

 

и

 

круп-

нымъ

 

ржанымъ

 

колосомъ;

 

а

 

въ

 

случае

 

недостатка

 

ко-

лоса

 

и

 

самою

 

ржаною

 

соломою,

 

не

 

крупно

 

резанною.

Запасе

 

ячной

 

соломы

 

для

 

весенняго

 

кормленія

надо

 

распределить

 

такъ,

 

чтобъ

 

его

 

достало

 

до

 

того

времени,

 

пока

 

скотъ

 

будетъ

 

уже

 

находиться

 

на

 

паст-

бище,

 

что

 

случается

 

у

 

пасъ

 

наиболее

 

не

 

за

 

долго

предъ

 

Николинымъ

 

днемъ;

 

а

 

иногда,

 

при

 

поздней

весне,

  

и

 

после

 

этого

 

времени.

    

Такими

 

распоряже-
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ніями,

 

предупредятся

 

убыли

 

скота,

 

происходящія

отъ

 

непорядочнаго

 

и

 

нерасчетливаго

 

кормленія

 

его

зимою.

§

 

90.

 

Теперь

 

скажемъ

 

какимь

 

образомъ,

 

при

нашихъ

 

местныхъ

 

средствахъ,

 

можно

 

продоволь-

ствовать

 

скотъ

 

такъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

былъ

 

по

 

крайней

мере

 

въ

 

здоровомъ

 

состояніи.

Всякому

 

благомыслящему

 

хозяину

 

известно,

 

что

не

 

одинъ

 

кормъ

 

даетъ

 

здоровье

 

скоту,

 

но

 

и

 

соблюдете

порядка

 

при

 

его

 

кормленіи;

 

а

 

потому

 

следуете

 

строго

наблюдать,

 

чтобъ

 

скотъ

 

кормился

 

непременно

 

въ

одни

 

и

 

те

 

же

 

часы

 

ежедневно.

 

Соблюдете

 

этого,

само

 

собою

 

разумеется,

 

зависите

 

наиболее

 

отъ

 

ис-

правности

 

скотника,

 

къ

 

чему

 

онъ

 

по

 

навыку

 

весь-

ма

 

легко

 

можете

 

примениться.

Для

 

этого

 

осенью,

 

каждый

 

день,

 

ве

 

седьмомъ

 

часу

утра,

 

скотникъ

 

наполняетъ

 

котелъ

 

водою,

 

въ

 

которую

кладетъ

 

одинъ

 

гарнецъ

 

толченой

 

дуранды

 

или

 

льня-

ныхъ

 

выжимковъ

 

(*)

 

и

 

варитъ

 

ихъ

 

пока

 

вода

 

не

 

за-

кипитъ

 

и

 

не

 

потемнеете,

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

онъ

 

рас-

кладываетъ

 

по

 

корытамъ

 

резаную

 

ячменную

 

солому

и

 

обливаете

 

ее

 

горячимъ

 

наваромъ

 

изъ

 

дуранды.

(*)

 

Для

 

этого

 

необходимо

 

пмѣть

 

запасъ

 

дуранды;

 

а

 

потому,

 

если

и'Вт'ь

 

своей,

 

то

 

пріобрѣтать

 

покупкою.

 

Пудъ

 

дуранды,

 

смотря

по

 

урожаю

 

льна,

 

стоитъ

 

у

 

насъ

 

не

 

болъе

 

какъ

 

SO

 

или

 

70

копѣекъ

 

ассиги.,

 

изъ

 

пуда

 

же

 

выходить

 

толченой

 

дуранды

 

до

7

  

гарнцевъ.

28
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Когда

 

кормъ

 

этотъ

 

остынетъ,

 

то

 

онъ

 

посыпаетъ

его

 

полу-четверикомъ

 

(*}

 

вышесказанной

 

посыпки

изъ

 

ячной

 

муки,

 

прибавляя

 

въ

 

нее

 

на

 

половину

 

моло-

той

 

мякины

 

и

 

перемешиваете

 

всю

 

эту

 

смесь

 

мешал-

кой.

 

По

 

изготовленіи

 

же

 

корма,

 

и

 

не

 

прежде

 

какъ

онъ

 

уже

 

остынетъ,

 

впускаетъ

 

скотину,

 

которая

 

по

привычке

 

занимаете

 

каждая

 

свое

 

место.

Когда

 

скоте

 

понаестся

 

и

 

начнете

 

разбрасы-

вать

 

кормъ,

 

то

 

для

 

возбужденія

 

его

 

къ

 

еде,

 

скот-

нике

 

высыпаете

 

на

 

оставшійся

 

корме

 

другую

 

по-

ловину

 

четверика

 

посыпки;

 

а

 

когда

 

скоте

 

переста-

нете

 

совсемъ

 

есть,

 

то

 

выпускаете

 

его

 

на

 

дворе.

Такимъ

 

же

 

порядкомъ

 

кормится

 

скотъ

 

въ

 

3

 

часа

после

 

полудня.

 

Be

 

пойле

 

наше

 

скотъ

 

не

 

нуж-

дается,

 

потому

 

что

 

онъ

 

напивается

 

тою

 

же

 

водою,

которою

 

обваривается

 

кормъ.

§

 

9!.

 

При

 

этомъ

 

заметить

 

должно,

 

что

 

неко-

торые

 

хозяева

 

ве

 

Костромской

 

губерніи

 

кормятъ

скотъ

 

въ

 

холодныхъ

 

помещеніяхъ,

 

а

 

меску

 

обли-

ваюте

 

холодной

 

со

 

льдоме

 

водою.

 

Такое

 

обыкно-

веиіе

 

весьма

 

вредите

 

здоровью

 

скота.

 

Солома,

принесенная

 

съ

 

мороза

 

и

 

будучи

 

облита

 

только

что

 

привезенною

 

изъ

 

реки

 

,

 

или

 

пруда

 

водою,

леденеете

 

и

 

скотъ

 

есте

 

ее

 

потому

 

только,

 

что

 

вы-

(')

 

Полная

 

порція

 

посыпки

 

для

 

30

 

коровъ,

 

въ

 

одну

 

утреннюю

дачу,

 

должна

 

состоять

 

изъ

 

одного

 

четверика,

 

а

 

другой

 

четве-

рикъ

 

посыпки

 

дается

 

поел*

 

полудня.
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нуждене

 

бываете

 

ке

 

тому

 

голодоме;

 

но

 

наевшись

такого

 

обмерзлаго

 

корма,

 

тотчасе

 

начинаете

 

каш-

лять;

 

а

 

кормленный

 

име

 

всю

 

зиму

 

до

 

того

 

изху-

даете

 

и

 

ослабеете,

 

что

 

одне

 

только

 

крепкаго

 

сло-

женія

 

коровы,

 

остаются

 

на

 

ногахъ,

 

а

 

прочія

 

не

 

въ

силахе

 

уже

 

бываютъ

 

сами

 

и

 

вставать

 

после

 

отды-

ха,

 

такъ

 

что

 

ихъ

 

необходимо

 

нужно

 

поднимать,

дабы

 

подвести

 

къ

 

корму.

§

 

92.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

при

 

выпу-

сканіи

 

скота

 

изе

 

кормовой

 

избы,

 

необходимо

 

на-

блюдать

 

порядокъ

 

,

 

чтобъ

 

коровы

 

выходили

 

одна

после

 

другой,

 

начиная

 

се

 

техъ,

 

которыя

 

стоятъ

ближе

 

къ

 

дверямъ,

 

а

 

не

 

все

 

вдругъ

 

и

 

чтобы

 

оне

 

не

теснились

 

ве

 

дверяхе,

 

отъ

 

чего

 

можете

 

приклю-

читься

 

вреде

 

для

 

стельныхе

 

корове.

Be

 

кормленіи

 

рогатаго

 

скота,

 

а

 

также

 

при

 

впус-

ке

 

и

 

выпуске

 

его

 

изе

 

избы ,

 

помогаете

 

скотнику

жена

 

его.

 

Be

 

особенности

 

помощь

 

ея

 

бываете

 

нуж-

на

 

при

 

впуске

 

корове

 

ве

 

кормовую

 

избу ,

 

когда

скоте

 

привязывается

 

у

 

корыте

 

лямками.

§

 

93.

 

Вместо

 

дуранды

 

можно

 

варить

 

также

квашеную

 

серую

 

капусту,

 

или

 

репу,

 

и

 

другую

 

ого-

родную

 

зелень.

 

На

 

30

 

корове

 

ве

 

одну

 

дачу,

 

до-

статочно

 

одного

 

четверика

 

репы;

 

но

 

ее

 

не

 

должно

давать

 

скоту,

 

безе

 

перемены

 

другими

 

какими

 

либо

запасами,

 

долее

 

недели,

 

потому

 

что

 

скотъ,

 

хотя

 

и

весьма

 

охотно

 

ее

 

естъ,

 

но

 

замечено,

   

что

 

отъ

 

дол-
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гаго

 

употребленія

 

имъ

 

репы

 

,

 

его

 

слабите.

 

Изе

всехе

 

же

 

сказапныхе

 

запасове,

 

скотъ

 

более

 

всего

любите

 

дуранду;

 

а

 

потому

 

яровая

 

солома

 

и

 

даже

ржаная,

 

будучи

 

облита

 

горячею

 

водою

 

се

 

разваре-

ною

 

ве

 

ней

 

дурандой,

 

съедается

 

скотоме

 

се

 

ве-

ликою

 

охотой

 

и

 

для

 

здоровья

 

его

 

весьма

 

полез-

но.

 

Конечно

 

все

 

эти

 

припасы

 

не

 

столько

 

доста-

вляйте

 

скоту

 

питательности,

 

сколько

 

служате

 

вкус-

ною

 

для

 

корма

 

приправою;

 

главную

 

же

 

питатель-

ность,

 

скоте

 

получаете,

 

каке

 

известно,

 

оте

 

соломы.

Весьма

 

полезно

 

разе

 

ве

 

месяце

 

давать

 

скоту

ве

 

корме

 

соль:

 

это

 

возбуждаете

 

у

 

него

 

апетите,

или

 

каке

 

крестьяне

 

говорятъ:

 

«корова

 

делается

солоща»,

 

то

 

есть

 

хорошо

 

есте

 

корме;

 

а

 

вместе

 

се

теме

 

соль

 

служите

 

для

 

него

 

очистительныме

 

ле-

карствоме.

 

Для

 

30

 

корове

 

весьма

 

довольно

 

3

 

Фун-

товъ

 

соли

 

въ

 

день.

 

Частое

 

же

 

употребленіе

 

соли

для

 

скота

 

не

 

только

 

не

 

полезно,

 

но

 

даже

 

вредно.

§

 

94.

 

Кроме

 

обварнаго

 

корма,

 

даваемаго

 

скоту

въ

 

кормовой

 

избе,

 

необходимо

 

давать

 

ему

 

на

 

ночь

на

 

дворе

 

сухой

 

корме

 

ве

 

ясляхъ;

 

кормъ

 

этотъ

 

мо-

жетъ

 

состоять

 

изъ

 

мелкаго

 

ржанаго

 

колоса,

 

осоки,

овсяной

 

и

 

гречишной

 

соломы,

 

или

 

гороховины.

Впрочеме

 

эту

 

последнюю

 

не

 

должно

 

давать

 

скоту

по

 

нескольку

 

ночей

 

сряду,

 

потому

 

что

 

она

 

дей-

ствуете

 

на

 

него

 

также

 

каке

 

и

 

репа.

Кстати

   

здесь

   

сказать,

   

что

   

въ

 

кормовой

   

избе,
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во

 

время

 

кормленія

 

скота,

 

надлежитъ

 

соблюдать

теплоту

 

лишь

 

умеренную ,

 

не

 

допуская

 

до

 

того,

чтобъ

 

было

 

жарко;

 

потому

 

что

 

излишняя

 

теплота

для

 

скота

 

вредна,

 

—

 

въ

 

особенности

 

если

 

онъ

 

изъ

большой

 

теплоты

 

вдругъ

 

переходитъ

 

въ

 

холодный

воздухъ;

 

да

 

при

 

томъ

 

отъ

 

большой

 

теплоты

 

въ

 

из-

бе

 

скоте

 

не

 

можете

 

таке

 

хорошо

 

наедаться,

 

каке

если

 

бы

 

онъ

 

кормился

 

ве

 

теплоте

 

умеренной.

 

Для

этого

 

скотнике,

 

заметиве,

 

что

 

въ

 

избе

 

жарко,

 

не-

медленно

 

должене

 

отворить

 

дверь.

 

Впрочеме

 

излиш-

няя

 

теплота

 

можете

 

случаться

 

только

 

во

 

время

теплой

 

осенней

 

и

 

весенней

 

погоды;

 

зимою

 

же

 

это

редко

 

можете

 

быть.

§

 

95.

 

Прокормя

 

скоте

 

одине

 

месяце,

 

се

 

осе-

ни,

 

такиме

 

кормоме,

 

можно

 

кормить

 

его

 

овсяной

и

 

пшеничнвй

 

соломою

 

и

 

ржаныме

 

колосоме,

 

обва-

ренными

 

предпочтительнее

 

навароме

 

изе

 

дуравды;

а

 

за

 

недостаткоме

 

ее

 

изе

 

другихе

 

сказанныхе

мною

 

припасовъ.

 

Дачу

 

же

 

посыпки,

 

на

 

число

 

ро-

гатаго

 

скота

 

принятаго

 

мною

 

для

 

примера,

 

можно

уменьшить

 

до

 

полутора

 

четверика.

Если

 

же

 

кто

 

имеете

 

большой

 

запасе

 

ячменя,

 

то

весьма

 

хорошо

 

ве

 

продолжевіи

 

всей

 

зимы

 

да-

вать

 

ежедневно

 

по

 

2

 

четверика

 

посыпки:

 

тогда

можно

 

быть

 

уверену,

 

что

 

скоте

 

будете

 

ве

 

здоро-

вомъ

 

и

 

бодромъ

 

состояніи

 

;

 

впрочеме

 

по

 

опыту

мне

   

известно ,

    

что

   

и

   

при

 

вышесказанной

   

мною
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опыте

 

замѣчаній

выдаче

 

посыпки,

 

рогатый

 

скоте

 

можете

 

иметь

 

на-

длежащая

 

виде

 

и

 

здоровое

 

состояніе,

 

лишь

 

бы

 

за

ниме

 

быле

 

рачительный

 

надзоре

 

и

 

кормленіе

 

про-

изводилось

 

своевременно.

§

 

96.

 

Теперь

 

разсмотриме

 

чего

 

стоите

 

зимнее

продовольствіе

 

скота,

 

полагая

 

все

 

припасы

 

по

 

це-

наме,

 

существующиме

 

въ

 

обыкновенный

 

урожай-

ный

 

годъ;

 

а

 

также

 

и

 

пользу,

 

которую

 

мы

 

полу-

чаемъ

 

отъ

 

нашего

 

скотоводства;

 

при

 

чемъ

 

я

 

дол-

женъ

 

упомянуть,

 

что

 

выкладку

 

эту

 

я

 

делаю

 

не

 

для

того,

 

чтобе

 

принимать

 

ве

 

расчете

 

стоимость

 

кор-

ма,

 

употребляемаго

 

для

 

скота,

 

но

 

лише

 

показать,

что

 

если

 

бы

 

мы

 

и

 

весь

 

корме

 

покупали,

 

то

 

и

 

то-

гда

 

содержаніе

 

скота ,

 

кроме

 

пріобретаемаго

 

оте

него

 

удобренія

 

для

 

хлебныхъ

 

полей,

 

каке

 

глав-

ной

 

цели

 

скотоводства,

 

доставило

 

бы

 

наме

 

и

 

дру-

гія

 

выгоды.

Примеме

 

для

 

этого

 

стоимость

 

лучшаго

 

корма,

употребляемаго

 

для

 

одной

 

коровы

 

ве

 

продолжении

30-ти

 

недельнаго

 

кормленія

 

ея

 

на

 

дворе.

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Ячменной

 

соломы

 

1'Д

 

овина,

 

пола-

гая

 

за

 

овине

 

по

 

3

 

р.

 

ассиг ..... 4

 

р.

 

50

 

к.

Муки

 

ячной

 

на

 

посыпку

 

6

 

четвери-

ковъ,

 

по

 

80

 

коп........ 4

 

— 80

 

—

Мякины

 

одинъ

 

куль ..... «

 

—

 

35

 

—
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Дуранды

 

2

 

пуда

 

по

 

50

 

коп

   

за

 

пудъ

    

1

 

р.

Сухаго

 

корма

 

на ...... 1

 

—

 

50

 

к.

Итого

    

.

    

.

  

12

 

р.

  

15

 

к.

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Въ

 

круглый

 

годъ

 

получается

 

отъ

одной

 

коровы

 

масла

 

30

 

Фунтовъ,

 

по

40

 

к.

 

за

 

Фунтъ,

  

. ....... 12

 

р.

Кислаго

 

молока

 

50

 

ведръ,

 

по

 

10

 

к.

за

 

ведро

      

,

    

.

         

....... 5

 

—

Одинъ

 

теленокъ ....... 2

 

—

 

50

 

к.

Итого

    

.

    

.

  

19

 

р.

 

50

 

к.

А

 

за

 

вычетомъ

 

расхода

    

.

    

.12

 

—

 

15

 

—

Получится

 

прибыли

     

.

    

.

    

.

    

7

 

р.

  

35

 

к.

Самый

 

же

 

существенный

 

доходъ

 

отъ

 

скотовод-

ства

 

состоитъ

 

въ

 

полученіи

 

удобренія

 

для

 

полей,

 

ко-

торое

 

по

 

необходимой

 

надобности

 

въ

 

немъ

 

для

 

нашего

хлебопашества

 

нельзя

 

оценить.

 

Сверхъ

 

того

 

надо

принять

 

въ

 

соображеніе

 

и

 

то,

 

что

 

весь

 

кормъ,

 

по-

требный

 

для-

 

продовольствія

 

скота,

 

посредствомъ

его

 

же

 

и

 

получается;

 

а

 

потому,

 

еслибъ

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

пріобретенія

 

навоза,

 

не

 

получалось

 

никакой

отъ

 

него

 

прибыли,

 

то

 

все

 

таки

 

иметь

 

скотоводство

въ

 

нашемъ

 

хозяйстве

 

необходимо.

 

Безъ

 

него

 

хлеб-

ныя

 

поля

 

истощились

 

бы

 

и

 

все

 

хозяйство

 

пришло

бы

 

въ

 

совершенный

 

упадокъ.

   

И

   

такъ

   

не

  

должно
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принимать

 

въ

 

расчетъ

 

расходъ,

 

употребляемый

 

на

содержаніе

 

скота,

 

потому

 

что

 

если

 

принимать

 

въ

расчетъ

 

стоимость

 

корма,

 

то

 

надо

 

считать

 

въ

 

при-

ходе

 

отъ

 

скота

 

и

 

стоимость

 

всего

 

получаемаго

 

ва-

ми

 

хлеба

 

и

 

другихъ

 

полевыхъ

 

произведеній.

 

Ра-

счетъ

 

стоимости

 

зимняго

 

содержаиія

 

скота

 

тогда

только

 

могъ

 

бы

 

иметь

 

место,

 

когда

 

бы

 

весь

 

кормъ

для

 

скота

 

мы

 

действительно

 

пріобретали

 

покуп-

кой,

 

а

 

по

 

прошествіи

 

зимы

 

весь

 

скотъ

 

продавали;

тогда

 

конечно

 

необходимо

 

было

 

бы

 

иметь

 

сообра-

женіе,

 

выгодно

 

ли

 

содержать

 

скотъ,

 

покупая

 

для

него

 

кормъ

 

и

 

вознаграждаетъ

 

ли

 

онъ

 

употре-*-

блеоныя

 

на

 

него

 

все

 

другія

 

издержки

 

и

 

труды.

Но

 

предположивъ,

 

что

 

наше

 

хлебопашество

 

мо-

гло

 

бы

 

существовать

 

безъ

 

скотоводства;

 

спраши-

вается

 

для

 

какого

 

предмета,

 

по

 

нашей

 

местности,

можемъ

 

мы

 

съ

 

большею

 

пользою

 

употребить

 

полу-

чаемую

 

нами

 

яровую

 

солому?

 

Овцы

 

наши,

 

не

 

едятъ

ее.

 

Если

 

же

 

обратить

 

ее

 

въ

 

кормъ

 

для

 

лошадей,

увеличивъ

 

число

 

ихъ,

 

то

 

для

 

каждой

 

лошади

 

по-

надобится

 

муки

 

на

 

посыпку

 

вдвое

 

более,

 

чемъ

для

 

каждой

 

коровы.

 

Оритомъ

 

лошадь

 

не

 

можетъ

быть

 

сильною

 

и

 

красивою

 

на

 

одной

 

мешанине:

 

ей

надо

 

сено

 

и

 

овесъ.

 

И

 

такъ

 

ясно,

 

что

 

лучшего

употребленія

 

изъ

 

яровой

 

соломы

 

нельзя

 

покуда

сделать,

 

какъ

 

содержать

 

ею

 

рогатый

 

скотъ.

Изъ

 

всего

 

этого

 

видно,

 

что

 

напрасно

 

некоторые
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агрономы

 

стараются

 

доказывать,

 

что

 

ценность

 

кор-

ма,

 

употребляемаго

 

на

 

продовольствіе

 

нашего

 

мел-

каго

 

рогатаго

 

скота

 

превышаетъ

 

пользу,

 

которую

можно

 

отъ

 

него

 

получить.

 

Они

 

не

 

принимаютъ

 

ко-

нечно

 

въ

 

расчетъ,

 

что

 

посредствомъ

 

нашего

 

ското-

водства,

 

хотя

 

и

 

Не

 

изъ

 

лучшей

 

породы

 

состояща-

го,

 

мы

 

имеемъ

 

хлебъ

 

какъ

 

для

 

себя,

 

такъ

 

и

 

для

всего

 

хозяйства.

 

Лучншмъ

 

же

 

опроверженіемъ

 

всехъ

такихъ

 

умозреній

 

можетъ

 

служить

 

то,

 

что

 

Кост-

ромское

 

сельское

 

хозяйство

 

безъ

 

скотоводства,

 

какое

бы

 

оно

 

ни

 

было,

 

существовать

 

не

 

можетъ.

 

Скотовод-

ство

 

составляетъ

 

у

 

насъ

 

среднее

 

звено,

 

связыва-

ющее

 

собою

 

луговодство

 

съ

 

главнымъ

 

источпикомъ

нашего

 

богатства,

 

хлебопашествомъ.

 

Оно

 

такъ

 

не-

обходимо

 

въ

 

нашей

 

местности,

 

какъ

 

ветви

 

для

 

пло-

довитаго

 

дерева,

 

корню

 

котораго

 

можно

 

уподобить

луговодство,

 

а

 

плоды

 

—

 

хлебопашеству.

 

Можетъ

 

ли

же

 

дерево

 

приносить

 

плоды

 

безъ

 

ветвей?

§

 

97.

 

При

 

выпуске

 

весною

 

рогатаго

 

скота

 

на

пастбище,

 

необходимо

 

наблюдать

 

следующую

 

пре-

досторожность.

 

Когда

 

предполагается

 

въ

 

одномъ

стаде

 

съ

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

пасти

 

и

 

лошадей,

 

то

 

сихъ

послвднихъ

 

должно

 

въ

 

продолженіи

 

первыхъ

 

трехъ

дней,

 

или

 

целой

 

недели,

 

пускать

 

въ

 

поле

 

впереди

всего

 

стада.

 

Если

 

же

 

спустить

 

ихъ

 

въ

 

следъ

 

за

 

ко-

ровами,

 

или

 

вместе

 

съ

 

ними,

 

то

 

оне,

 

после

 

долга-

го

 

заключенія

   

на

 

дворахъ,

   

радуясь

 

свободе,

   

нач-
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нутъ

 

играть

 

и

 

опережать

 

коровъ,

 

при

 

чемъ

 

всякій

разъ,

 

какъ

 

мною

 

замечено,

 

не

 

обходится

 

безъ

 

того,

чтобъ

 

две,

 

три

 

скотины,

 

не

 

пострадали

 

отъ

 

лоша-

дей;

 

особенно

 

если

 

стадо

 

сгоняется

 

узкимъ

 

прого-

номъ,

 

и

 

въ

 

стаде

 

есть

 

лошади

 

резвыя

 

и

 

слабый

рогатый

 

скотъ.

Обстоятельство

 

это,

 

по

 

видимому

 

ничтожное,,

 

въ

Сущности

 

причиняетъ

 

значительный

 

вредъ

 

ското-

водству

 

,

 

особенно

 

если

 

взять

 

въ

 

совокупности

целую

 

губернію;

 

по

 

этому

 

я

 

не

 

лишнимъ

 

счелъ

упомянуть

 

о

 

немъ.

V.

    

Откартливанге

 

скота

 

на

 

убой.

§

 

98.

 

Самое

 

лучшее

 

время

 

для

 

откармливанія

скота

 

на

 

убой,

 

обыкновенно

 

у

 

насъ

 

осень;

 

а

 

какъ

цель

 

такаго

 

откармливанія

 

наиболее

 

заключает-

ся

 

въ

 

полученіи

 

мяса

 

для

 

собственнаго

 

домашняго

употребленія

 

на

 

солонину,

 

или

 

для

 

сохраненія

 

впрокъ

на

 

зиму,

 

въ

 

свежемъ

 

виде,

 

чрезъ

 

замороженіе;

 

то

по

 

этому

 

и

 

необходимо

 

для

 

хозяйственныхъ

 

расче-

товъ

 

иметь

 

въ

 

виду,

 

для

 

какой

 

изъ

 

сказанныхъ

двухъ

 

целей

 

требуется

 

откармливать

 

скотъ.

Если

 

хотягь

 

откармливать

 

скотъ

 

на

 

солонину,

то

 

можно

 

начинать

 

кормить

 

его

 

въ

 

начале

 

Октя-

бря;

 

если

 

же

 

скотъ

 

определенъ

 

на

 

свежее

 

мясо,

то

 

откармливаніе

 

его

 

надлежитъ

 

начинать

 

не

прежде

  

первыхъ

   

чиселъ

   

Ноября,

    

когда

 

большею
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частію

 

начинаются

 

у

 

насъ

 

постоянные

 

морозы;

 

а

какъ

 

порядочный

 

скотъ

 

можно

 

выкормить

 

въ

 

про-

долженіи

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

недель,

 

то

 

и

 

не

 

долж-

но

 

начинать

 

откармливать

 

его

 

до

 

сказаннаго

 

срока,

дабы

 

не

 

потратить

 

излишняго

 

корма.

§

 

99.

 

Для

 

такого

 

предмета

 

всего

 

лучше

 

мо-

гутъ

 

быть

 

назначены

 

двухъ

 

и

 

трехъ

 

летніе

 

холо-

щеные

 

быки,

 

отъ

 

которыхъ"

 

получается

 

хорошее,

мягкое

 

мясо,

 

съ

 

беловатымъ

 

жиромъ.

§

 

100.

 

Если

 

же

 

хотятъ

 

откармливать

 

коровъ,

то

 

преимущественно

 

должно

 

избирать

 

такихъ,

 

ко-

торыя

 

редко

 

телятся,

 

или

 

после

 

теленія

 

даютъ

 

ма-

ло

 

молока.

 

Такія

 

коровы

 

более

 

способны

 

тучнеть,

чемъ

 

дающія

 

молоко

 

въ

 

изобиліи.

§

 

101.

 

Назначенный

 

для

 

откармливанія

 

скотъ

следуетъ

 

держать

 

въ

 

умеренно-тепломъ

 

и

 

покой-

номъ,

 

но

 

не

 

слишкомъ

 

просторпомъ

 

хлеве;

 

выдавая

на

 

каждую

 

скотину

 

ежедневно

 

меску

 

изъ

 

мелкаго

ржанаго

 

колоса,

 

или

 

овсянаго

 

пера,

 

облитую

 

нава-

ромъ

 

изъ

 

дуранды

 

съ

 

посыпкою

 

полу-гарнца

 

чи-.

стой

 

ячной

 

муки.

 

Такая

 

меска

 

должна

 

даваться

 

ско-

ту

 

въ

 

продолженіи

 

всего

 

дня,

 

вечеромъ

 

же

 

давать

ему

 

одинъ

 

гарнецъ

 

паренаго

 

овса,

 

или

 

еще

 

лучше

ячменя;

 

а

 

на

 

почь

 

10

 

фуитовъ

 

хорошего

 

луговаго

сена.

 

Для

 

пойла

 

по

 

утру

 

и

 

вечеромъ,

 

заболтывать

въ

 

холодной

 

воде

 

не

 

жидко,

 

по

 

полу-гарнцу

 

въ

разъ,

 

чистой

 

ячной

 

муки.
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Притомъ

 

следуетъ

 

наблюдать,

 

достаточно

 

ли

сказанной

 

порціи

 

корма

 

для

 

каждой

 

скотины;

 

такъ

какъ

 

случается,

 

что

 

въ

 

первые

 

дни,

 

если

 

скотъ

крупный,

 

этого

 

корма

 

для

 

него

 

недостаточно;

 

въ

такомъ

 

случае

 

надо

 

несколько

 

увеличить

 

дачу

 

его;

по

 

прошествіи

 

же

 

10

 

или

 

12

 

дней,

 

скотъ

 

начи-

наетъ

 

есть

 

все

 

меньше

 

и

 

меньше,

 

такъ

 

что

 

не

съедаете

 

и

 

вышеозначенной

 

порціи.

§

 

102.

 

Следуетъ

 

также

 

смотреть,

 

хорошо

 

ли

естъ

 

откармливаемый

 

скотъ

 

въ

 

первые

 

дни

 

свой

кормъ

 

и

 

съедаетъ

 

ли

 

онъ

 

всю

 

определенную

ему

 

порцію.

 

Если

 

же

 

замечено

 

будетъ,

 

что

 

онъ

естъ

 

неохотно

 

и

 

притомъ

 

не

 

съедаетъ

 

всего

назначеннаго

 

корма

 

;

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случае ,

должно

 

давать

 

ему

 

въ

 

корме

 

по

 

немногу

 

соли;

но

 

не

 

ежедневно,

 

а

 

тогда

 

только,

 

когда

 

есть

надобность

 

возбудить

 

у

 

него

 

охоту

 

къ

 

еде;

 

частое

же

 

даваніе

 

скоту

 

соли

 

можетъ

 

остановить

 

его

утучненіе.

§

 

103.

 

Кормленный

 

такнмъ

 

образомъ

 

скотъ,

 

при

хорошемъ

 

надзоре,

 

достигаетъ

 

надлежаща

 

го

 

утуч-

ненія

 

въ

 

три

 

или

 

четыре

 

недели.

 

По

 

этому

 

пред-

положивъ

 

,

 

что

 

кормъ

 

пріобретался

 

покупкою ,

выйдетъ

 

па

 

одну

 

скотину,

 

принимая

 

среднимъ

 

чи-

сломъ,

 

25

 

дней

 

на

 

откармливаніе:

Сена

 

6

 

пудовъ

   

10

 

Фун.,

   

по

 

30

 

к.

за

 

пудъ .......... 1

 

р.

 

88

 

к.
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Овса

 

3

 

четверика

 

1

 

гар.,

   

но

 

55

 

к.

за

 

четверике ........

    

.

     

1

 

р.

 

72

 

к.

Муки

 

ячной

 

4

 

четверика

   

5%

 

гар.,

по

 

80

 

к.

 

за

 

четверике ......

    

3

 

—

 

75

 

—

Дуранды

 

1

 

пудъ,

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ

     

«

 

—

 

50

 

-—

Ржанаго

 

колоса,

 

или

 

овсянаго

 

пера,

7

 

кулей,

 

по

 

25

 

коп.

 

за

 

куль

      

.

    

.

    

.

    

1

 

—

 

75

 

—■

Итого

    

.

    

.'

   

9

 

р.

 

60

 

к.

Теперь

 

сравнимъ

 

чего

 

будетъ

 

стоить

 

одна

 

вы-

кормленная

 

скотина,

 

съ

 

ценностно

 

корма

 

на

 

нее

 

упо-

требленнаго.

 

Обыкновенный

 

весъ

 

такой

 

скотины

 

у

насъ

 

бываетъ

 

отъ

 

6-ти

 

до

 

8

 

пудовъ;

 

по

 

этому,

 

при-

нимая

 

весе

 

средній,

 

получимъ:

Мяса

 

чистаго

   

7

 

пудовъ ,

   

по

 

4

 

р.

80

 

к.

 

за

 

пудъ

   

........

    

33

 

р.

 

60

 

к.

Сала

 

внутрённяго

 

20

 

фун.,

 

по

 

25

 

к.

за

 

Фунтъ .......... 5

 

—•

   

«

 

—

Голова,

 

языкъ

 

и

 

потроха

    

.

    

.

    

.

      

1

 

—

 

50

 

—>

Кожа .......... 5

 

—

   

«

 

—

Итого

    

.

    

.

    

45

 

р.

  

10

 

к.

Вычтя

 

же

 

изъ

 

этого

 

стоимость

 

корма

    

9

 

р.

 

60

 

к.

Откормленная

 

корова

 

будетъ

 

стоить

   

35

 

р.

 

50

 

к.

А

 

какъ

 

неоткормленную

 

скотину

 

можно

 

купить

осенью

 

за

 

20

 

или

 

25

 

рублей,-

 

то

 

оказывается,

что

    

отъ

    

каждой

    

откормленной

   

скотины ,

    

мож-
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но

    

получить

    

чистой

    

прибыли

    

не

   

менее

    

10

 

р.

50

 

к.

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

торговцы

 

мясомъ,

 

покупая

скотъ

 

у

 

крестьянъ

 

по

 

дешевымъ

 

ценамъ,

 

по

 

вы-

кормленіи

 

его,

 

получаютъ

 

всегда

 

хорошіе

 

барыши,

продавая

 

иногда

 

лучшій

 

сортъ

 

мяса

 

по

 

15

 

к.

 

за

Фунтъ.

VI.

   

Кормленіе

 

коровъ

 

для

 

пріумноженія

 

молока.

§

 

104.

 

Въ

 

летнее

 

время,

 

само

 

собою

 

разумеется,

что

 

изобиліе

 

молока

 

у

 

коровъ

 

много

 

зависитъ

 

отъ

ихъ

 

подножиаго

 

корма.

 

По

 

этому ,

 

если

 

коровы

пользуются

 

сочною

 

паствою,

 

то

 

оне

 

даютъ

 

более

молока,

 

чемъ

 

на

 

пастбищахъ,

 

где

 

произрастаютъ

сухія

 

и

 

малосочныя

 

травы.

 

Сверхъ

 

того

 

самый

вкусъ

 

молока

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

доброты

 

и

 

свой-

ства

 

травъ.

 

Напримеръ

 

отъ

 

коровъ,

 

питающихся

на

 

выгонахъ,

 

на

 

коихъ

 

между

 

разными

 

травами

растетъ

 

и

 

полынь,

 

получается

 

молоко

 

горькое,

 

и

проч. ;

 

по

 

этому

 

пріумноженія

 

летомъ

 

изобиль-

наго

 

и

 

вкуснаго

 

молока

 

тамъ

 

только

 

достигнуть

можно,

 

где

 

имеются

 

пастбища

 

съ

 

сочными

 

и

 

аро-

матическими

 

травами.

§

 

105.

 

Чтобъ

 

получать

 

отъ

 

коровъ

 

молоко

 

зи-

мою

 

въ

 

изобиліи,

 

напримеръ

 

отъ

 

коровъ,

 

опреде-

ляемыхъ

 

для

 

господскаго

 

стола,

 

такъ

 

называемыхъ

сливочныхъ,

   

должно

 

давать

  

имъ

 

следующій

 

кормъ:
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обыкновенную

 

песку

 

изъ

 

одной

 

ячменной

 

соломы,

или

 

мелкаго

 

ржанаго

 

колоса,

 

облитую

 

горячей

 

во-

дою

 

съ

 

разваренною

 

дурандой,

 

считая

 

сей

 

послед-

ней

 

на

 

каждую

 

корову

 

по

 

полу-гарнцу

 

въ

 

сутки.

Меску

 

эту

 

давать

 

коровамъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

когда

она

 

совсемъ

 

остынетъ.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

полдень

 

и

на

 

ночь

 

давать

 

имъ,

 

въ

 

каждый

 

разъ,

 

по

 

5

 

Фун-

товъ

 

хорошаго

 

сена.

 

Всего

 

же

 

более

 

увеличиваетъ

молоко

 

у

 

коровъ

 

болтушка

 

изъ

 

ячной

 

муки

 

,

 

кото-

рою

 

и

 

должно

 

поить

 

ихъ

 

въ

 

промежутки

 

времени

между

 

кормленіемъ

 

мъскою

 

и

 

сеномъ.

 

Для

 

соста-

вленія

 

такой

 

болтушки

 

достаточно

 

выдавать

 

на

каждую

 

корову

 

по

 

полу-гарнцу

 

ячной

 

муки

 

въ

день,

 

забалтывая

 

ее

 

въ

 

воде,

 

переночевавшей

 

въ

избе,

 

т.

 

е.

 

не

 

очень

 

холодной.

 

Если

 

же

 

хотятъ

еще

 

более

 

увеличить

 

удой

 

молока,

 

то

 

не

 

должно

жалеть

 

мучной

 

болтушки

 

и

 

сверхъ

 

сказанной

 

пор-

ціи

 

ячной

 

муки

 

делать

 

къ

 

ней

 

прибавку.

VII.

 

Доенге

 

коровъ

 

вообще.

§

 

106.

 

Въ

 

летнее

 

время,

 

когда

 

скотъ

 

пасется

на

 

подножномъ

 

корме,

 

должно

 

доить

 

его

 

три

 

раза

въ

 

день:

 

по

 

утру,

 

до

 

спуска

 

коровъ

 

со

 

двора

 

на

пастбище;

 

въ

 

полдень,

 

когда

 

скотина

 

пригоняется

для

 

отдыха

 

на

 

дворы,

 

и

 

вечеромъ,

 

по

 

возвращеніи

стада

 

на

 

ночлегъ.

 

Въ

 

такое

 

время

 

года,

 

для

 

успеш-

наго

 

доенія

 

коровъ,

   

къ

 

положенному

 

числу

   

скот-
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замбчаній

ницъ,

 

необходимо

 

прибавлять,

 

смотря

 

по

 

величине

стада,

 

еще

 

несколько

 

дворовыхъ

 

женщинъ,

 

для

 

то-

го,

 

чтобъ

 

коровы

 

скорее

 

могли

 

быть

 

выдоены

 

и

темъ

 

все

 

стадо

 

не

 

задерживалось

 

бы

 

напрасно

 

на

дворе.

§

 

107.

 

Зимою,

 

когда

 

скотъ

 

получаетъ

 

не

 

столь

питательный

 

корме,

 

довольно

 

доить

 

коровъ

 

по

 

два

раза

 

въ

 

день,

 

именно:

 

во

 

время

 

утренняго

 

и

 

вечер-

няго

 

кормленія

 

коровъ

 

въ

 

кормовой

 

избе,

 

где

 

это

весьма

 

удобно,

 

потому

 

что

 

коровы

 

стоятъ

 

спокой-

но,

 

а

 

те

 

изъ

 

нихъ,

 

которыя

 

неохотно

 

дозволяютъ

себя

 

доить,

 

не

 

могутъ

 

переходить

 

съ

 

места

 

на

 

ме-

сто,

 

будучи

 

привязаны

 

у

 

корытъ

 

лямками.

.Для

 

зимняго

 

доенія

 

коровъ

 

весьма

 

достаточно

того

 

числа

 

скотницъ,

 

какое

 

определено

 

на

 

скотный

дворе

 

къ

 

присмотру

 

и

 

кормленію

 

рогатаго

 

скота;

потому

 

что

 

скотъ

 

въ

 

кормовой

 

избе

 

кормится

 

до-

вольно

 

долго

 

и

 

скотницы

 

легко

 

могутъ

 

съ

 

нимъ

управиться,

 

безъ

 

прибавленія

 

помощнице.

При

 

доеніи

 

коровъ

 

наблюдать

 

должно,

 

чтобъ

молоко

 

до

 

чиста

 

выдаивалось;

 

потому

 

что

 

отъ

 

не-

рачительнаго

 

выдаивапія

 

уменьшается

 

удой

 

молока.

§

 

108.

 

Скотница,

 

приступая

 

къ

 

доенію

 

коровъ,

непременно

 

должна

 

иметь

 

чисто

 

вымытыя

 

руки

 

и

белый

 

холстинный

 

Фартуке.

 

Отъ

 

опрятности

 

скот-

ницы

 

много

 

зависитъ

 

достоинство

 

всехъ

 

молочныхъ

скоповъ.
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Оаа

 

также

 

должна

 

заботиться,

 

чтобъ

 

подой-

никъ

 

(*),

 

въ

 

который

 

будетъ

 

доиться

 

молоко,

 

былъ

тщательно

 

выпаренъ

 

и

 

чисто

 

вымытъ;

 

а

 

рыльце

 

по-

дойника

 

обвязано

 

чистой,

 

сухой,

 

неслишкомъ

 

плот-

ной

 

ветошкой.

 

Если

 

эта

 

ввтошка

 

худо

 

вымыта,

 

то

она,

 

содержа

 

въ

 

себъ

 

кислоту,

 

имветъ

 

вредное

дѣйствіе

 

на

 

все

 

процвживаемое

 

чрезъ

 

нее

 

молоко,

которое

 

отъ

 

того

 

получаетъ

 

преждевременное

 

оки-

саніе;

 

поэтому

 

не

 

надобно

 

думать,

 

что

 

такія

 

ме-

лочи

 

не

 

стоятъ

 

вниманія

 

хозяина.

По

 

наполненіи

 

подойника

 

молокомъ,

 

скотница

сливаетъ

 

его

 

чрезъ

 

сказанную

 

холстинку

 

въ

 

крин-

ки,

 

которыя

 

также

 

должны

 

быть

 

совершенно

 

чи-

сты

 

и

 

не

 

имвть

 

никакого

 

запаха.

§

 

109.

 

Для

 

достиженія

 

наилучшей

 

чистоты

 

и

устраненія

 

всякаго

 

запаха

 

въ

 

посуди,

 

назначенной

для

 

молока,

 

скотница

 

должна

 

поступать

 

слвдую-

щимъ

 

образомъ:

 

накануне

 

дня,

 

въ

 

которой

 

оче-

редныя

 

кринки

 

должны

 

быть

 

въ

 

употребленіи,

 

она

поутру ,

 

подоивши

 

коровъ

 

и

 

затопя

 

печь,

 

кла-

детъ

 

въ

 

половинное

 

число

 

кринокъ,

 

цо

 

разкаленно-

му

 

до

 

красна

 

камню ,

 

и

 

доливши

 

до

 

половины

горячею

 

водою

 

,

 

накрываетъ

 

ихъ

 

оставшимися

 

по-

рожными

 

кринками

 

,

 

оборачивая

 

эти

 

послѣднія

вверхъ

   

дномъ;

   

спустя

 

полчаса

 

времени,

   

снимаетъ

(*)

 

Подойникя

 

пли

 

подошшца,

 

есть

 

неглубокой,

 

но

 

довольно

 

вме-

стительный

  

глиняный

 

горшокъ,

 

сь

 

рыльцемъ

 

безъ

 

решетки.

29
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верхнія

 

кринки,

 

и

 

также

 

положа

 

въ

 

нихъ

 

по

 

кале-

ному

 

камню

 

и

 

наливши

 

ихъ

 

горячею

 

водою,

 

на-

крываетъ

 

уже

 

твмв,

 

въкоихъ

 

прежде

 

были

 

камни;

давши

 

подолѣе

 

такъ

 

постоять,

 

вымываетъ

 

еще

 

тща-

тельно

 

чистою

 

холодною

 

водою,

 

и

 

не

 

вытирая

 

ни

чѣмъ,

 

выноситъ

 

сушить

 

на

 

сввжій

 

воздухъ.

 

Для

этого

 

дѣлаются

 

обыкновенно

 

нарочно

 

устроенныя

подъ

 

паввсомъ

 

на

 

наружной

 

ствнъ

 

избы

 

полки,

 

на

которыя

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

кринки

 

кладутся

 

для

 

су-

шенія

 

бокомъ;

 

но

 

это

 

неудобно,

 

во

 

первыхъ

 

пото-

му

 

что

 

остающаяся

 

въ

 

кринкахъ

 

вода

 

не

 

можетъ

изъ

 

нихъ

 

вытекать

 

и

 

поэтому

 

долго

 

не

 

высохнетъ,

а

 

во

 

вторыхъ,

 

при

 

боковомъ

 

положеніи

 

кринки,

весьма

 

легко

 

можетъ

 

попасть

 

въ

 

нее

 

какой

 

либо

еоръ.

 

Для

 

избвжанія

 

такого

 

неудобства,

 

стоитъ

лишь

 

въ

 

полкахъ

 

провертвть

 

скважины

 

вершка

 

два

въ

 

поперечники

 

и

 

на

 

скважины

 

эти

 

ставить

 

обо-

роченныя

 

вверхъ

 

дномъ

 

кринки;

 

тогда

 

водѣ

 

изъ

нихъ

 

удобно

 

будетъ

 

вытекать,

 

а

 

соръ

 

попасть

 

въ

нихъ

 

при

 

такомъ

 

положеніи

 

не

 

можетъ,

 

воздухъ

 

же

будетъ

 

имвть

 

свободный

 

въ

 

нихъ

 

доступъ.

 

Для

 

это-

го

 

же

 

предмета

 

полки

 

можно

 

двлать

 

изъ

 

деревян-

ныхъ

 

брусковъ,

 

не

 

плотно

 

одинъ

 

подлѣ

 

другаго

положенныхъ:

 

тутъ

 

еще

 

лучше

 

достигается

 

главная

цвль,

 

допустить

 

чистый

 

воздухъ

 

во

 

внутренность

кринокъ,

 

что

 

необходимо

 

наблюдать

 

должно.

Зимою,

   

для

 

сушенія

 

кринокъ,

 

надобна

 

ставить
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ихъ

 

въ

 

молочную,

 

или

 

когда

 

нътъ

 

морозовъ,

 

то

 

въ

свни,

 

въ

 

коихъ

 

воздухъ

 

всегда

 

бываетъ

 

чистый;

 

но

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав

 

не

 

должно

 

сушить

 

кринокъ

въ

 

жилой

 

или

 

кормовой

 

избахъ,

 

чтобъ

 

онѣ

 

не

 

по-

лучили

 

дымный,

 

или

 

какой

 

либо

 

другой

 

запахъ.

Весьма

 

полезно,

 

при

 

пареніи

 

кринокъ,

 

особенно

если

 

онв

 

имвютъ

 

кислый

 

запахъ,

 

класть

 

въ

 

нихъ

по

 

нѣскольку

 

ввточекъ

 

мозжевельника;

 

отъ

 

этого

кромв

 

того,

 

что

 

всякій

 

дурной

 

запахъ

 

въ

 

нихъ

уничтожается,

 

но

 

и

 

самое

 

молоко

 

получаетъ

 

пріят-

ный

 

вкусъ.

Всв

 

эти

 

мелочи

 

имѣютъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

до-

стоинство

 

молочныхъ

 

скоповъ;

 

а

 

потому

 

настоящій

экономъ

 

не

 

долженъ

 

ими

 

пренебрегать

 

и

 

оставлять

все

 

это

 

на

 

нроизволъ

 

скотницы,

 

если

 

желаетъ

 

по-

лучать

 

съ

 

своего

 

скотнаго

 

двора

 

хорошее

 

масло,

сливки

 

и

 

прочіе

 

скопы.

 

Иностранцы

 

обрашаютъ

на

 

этотъ

 

предметъ

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

,

 

почему

 

и

берутъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

надъ

 

нами

 

всегда

верхъ.

ѴШ.

    

Приготовленье

 

масла

   

и

 

другихъ

  

молочныхъ

скоповъ.

§

 

НО.

 

Если

 

масло

 

предполагается

 

двлать

 

изъ

молока

 

зимою,

 

то

 

парное

 

молоко

 

только

 

что

 

по-

доенное,

 

сливается

 

изъ

 

подойника

 

чрезъ

 

обвязан-

ное

 

чистою

 

ввтогакою

 

рыльцо

   

въ

 

кринки,

 

которыя
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тотчасъ

 

выносятся

 

въ

 

молочную

 

и

 

ставятся

 

на

 

пол-

ки,

 

сдвланныя

 

подъ

 

окномъ

 

(см.

 

§

 

63),

 

гдв

 

воз-

духъ

 

холодноватый.

 

]Молоко

 

на

 

этихъ

 

полкахъ

 

долж-

но

 

стоять

 

до

 

твхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

остынетъ

 

до

 

сте-

пени

 

лвтней

 

рвчной

 

воды.

 

Кринки

 

съ

 

молокомъ

 

не

слвдуетъ

 

покрывать

 

кружками,

 

или

 

крышками,

 

а

чистой

 

холстиной ;

 

но

 

если

 

въ

 

молочной

 

опрятно,

то

 

лучше

 

не

 

покрывать

 

ихъ

 

ничвмъ ,

 

для

 

того,

чтобъ

 

молоко

 

скорве

 

охладвло.

 

Потомъ

 

кринки

 

съ

такимъ

 

молокомъ,

 

уже

 

покрытыя

 

чистыми

 

круж-

ками

 

,

 

переставляются

 

на

 

вторыя

 

полки,

 

устроен-

ныя

 

на

 

ствнв

 

къ

 

кормовой

 

избв

 

(см.

 

тотъ

 

же

 

§),

гдв

 

воздухъ

 

несколько

 

теплве,

 

чвмъ

 

на

 

пол-

кахъ

 

подъ

 

окномъ.

 

Здесь

 

молоко

 

должно

 

стоять

по

 

крайней

 

мврв

 

сутки ,

 

пока

 

отъ

 

него

 

не

 

от-

делятся

 

всв

 

жирныя

 

части,

 

то

 

есть

 

сливки.

По

 

прошествіи

 

сказаннаго

 

времени,

 

когда

 

усмо-

трится,

 

что

 

сливки

 

уже

 

отделились

 

отъ

 

молока,

 

то

оно

 

перестанавливается

 

на

 

третьи

 

полки,

 

устроен-

ный

 

у

 

нечьки

 

(см.

 

тотъ

 

же

 

§) ,

 

где

 

воздухъ

 

уже

теплый;

 

тутъ

 

молоко

 

со

 

сливками,

 

для

 

образованія

кислаго

 

молока

 

и

 

смвтаны,

 

должно

 

стоять

 

не

 

ме-

нве

 

двухъ

 

сутокъ;

 

впрочемъ

 

это

 

много

 

зависитъ

 

отъ

степени

 

теплоты

 

въ

 

молочной;

 

однако

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

случав

 

не

 

должно

 

держать

 

молоко

 

въ

 

такой

теплотЕ,

 

чтобъ

 

отъ

 

нее

 

нагрввались

 

кринки

 

и

 

по-

тому,

 

если

 

на

 

полкахъ

 

у

 

печьки

 

излишне

 

тепло,

 

то
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молоко

   

со

 

сливками

   

можно

 

оставлять

  

на

 

вторыхъ

изъ

 

упомянутыхъ

 

полкахъ.

Совершенное

 

отдвленіе

 

смвтаны

 

отъ

 

кислаго

 

мо-

лока

 

узнается

 

,

 

когда

 

отъ

 

легкаго

 

качанія

 

кринки

рукою,

 

смвтана

 

не

 

раздвигается,

 

но

 

Движется

 

плот-

ною

 

массою.

§

 

111.

 

При

 

двлапіи

 

масла

 

лвтомъ,

 

для

 

охлаж-

денія

 

парнаго

 

молока

 

должно

 

ставить

 

его

 

въ

 

по-

гребъ

 

на

 

снвгъ

 

или

 

ледъ;

 

а

 

для

 

отдвленія

 

сливокъ,

на

 

полки

 

нарочно

 

для

 

этого

 

устроенный

 

въ

 

верх-

ней

 

части

 

погреба;

 

на

 

этихъ

 

полкахъ

 

образуется

и

 

смвтана.

Если

 

случится,

 

въ

 

половине

 

или

 

конце

 

лвта,

что

 

въ

 

погребвледъ

 

весь

 

растаетъ;

 

то

 

въ

 

ледникъ

вмвсто

 

льду,

 

должно

 

поставить

 

ящики

 

съ

 

пескомъ,

и

 

часто

 

смачивать

 

его

 

холодной

 

водой,

 

такъ

 

чтобъ

онъ

 

всегда

 

былъ

 

мокрый;

 

въ

 

этотъ

 

песокъ

 

можно

ставить

 

молоко

 

для

 

охлажденія,

 

какъ

 

въ

 

ледникъ.

При

 

чемъ

 

замвтить

 

должно

 

,

 

что

 

молоко

 

держится

въ

 

ледникв,

 

на

 

снвгу

 

или

 

на

 

мокромъ

 

пескв,

 

для

одного

 

лишь

 

охлажденія ,

 

и

 

стоитъ

 

тамъ

 

весьма

короткое

 

время

 

;

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

можетъ

 

принять

затхлый

 

или

 

какой-либо

 

дурной

 

запахъ.

Не

 

излишне

 

еще

 

упомянуть,

 

что

 

для

 

большего

удобства

 

въ

 

уходв

 

за

 

молочными

 

скопами,

 

погребъ

должно

 

строить

 

по

 

возможности

 

ближе

 

къ

 

скотно-

му

 

двору.
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§

 

112.

 

По

 

образованіи

 

изъ

 

сливокъ

 

смвтаны,

ее

 

снимаютъ

 

осторожно

 

деревянной

 

ложкой

 

и

 

кла-

дутъ

 

въ

 

топникъ

 

(*).

 

Наполнивши

 

его

 

смвтаной

 

ста-

вятъ

 

въ

 

вольную

 

печь,

 

т.

 

е.

 

въ

 

умвренную

 

печную

теплоту,

 

и

 

оставляютъ

 

въ

 

ней

 

до

 

утра;

 

тогда

 

вы-

нувши

 

торникъ

 

изъ

 

печи

 

и

 

остудивъ

 

смвтану,

 

сли-

ваютъ

 

отставшую

 

или,

 

какъ

 

говорятъ,

 

отскочившую

отъ

 

смвтаны

 

сыворотку

 

чрезъ

 

рыльцо

 

топника;

 

по-

томъ

 

сбиваютъ

 

или

 

спахтываютъ

 

смѣтану

 

мутов-

кой

 

(**),

 

дотВхъ

 

поръ

 

пока

 

отделится

 

вся

 

остающаяся

еще

 

въ

 

ней

 

жидкость,

 

называемая

 

пахтанье;

 

а

 

самая

смвтана

 

свернется

 

въ

 

клубокъ,

 

которой

 

называютъ

пахтусъ.

 

Если

 

пахтусовъ

 

собьется

 

такъ

 

мало,

 

что

ими

 

нельзя

 

наполнить

 

цвдаго

 

топника,

 

то

 

ихъ

 

кла-

дутъ

 

для

 

храненія

 

въ

 

холодную

 

воду;

 

а

 

когда

 

ихъ

накопится

 

столько,

 

что

 

можно

 

уже

 

ими

 

наполнить

топникъ,

 

то

 

положа

 

въ

 

сей

 

послвдній,

 

ставятъ

 

въ

печь

 

столь

 

теплую,

 

чтобъ

 

пахтусы

 

могли

 

хорошо

въ

 

ней

 

разтопиться,

 

что

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

ча-

са

 

чрезъ

 

два

 

или

 

три

 

по

 

истопленіи

 

печи.

 

Расто-

пившіеся

 

пахтусы

 

превратятся

 

въ

 

жидкое

 

масло,

съ

 

котораго

 

снявъ

 

напередъ

 

пвну,

 

сливаютъ

 

осто-

рожно

 

въ

 

чистую,

 

хорошо

 

выпареную

 

и

 

совершенно

("J

 

Топникь

 

есть

 

тотъ

 

же

  

подошіикъ

 

,

   

съ

 

тою

   

лишь

   

разницею,

что

 

у

 

него

 

на

 

конце

 

рыльца

 

имеется

 

решеточка.

(*')

 

Мутовка

 

есть

 

гладкая

 

сосновая

 

палка,

   

на

 

одномъ

 

конце

 

ко-

торой

 

оставлены

 

короткіе

 

сучья,

 

іорчащіе

 

къ

 

верху.
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сухую

 

кадку;

 

наблюдая,

 

чтобъ

 

остающіяся

 

на

 

дне

топника,

 

не

 

превратившаяся

 

въ

 

масло

 

частицы

 

смв-

таны,

 

не

 

проскочили

 

чрезъ

 

рыльцо

 

топника

 

въ

кадку.

 

Эти

 

частицы

 

смвтавы,

 

называемый

 

подонье,

какъ

 

мы

 

сей

 

часъ

 

увидимъ,

 

поступаютъ

 

также

 

съ

пользою

 

въ

 

ДЕЛО.

§

 

113.

 

Такое

 

масло,

 

какъ

 

мы

 

видимъ,

 

двлается

изъ

 

смвтаны

 

топленой;

 

но

 

можно

 

сбивать

 

его

 

и

изъ

 

сырой

 

смвтаны.

 

Въ

 

такомъ

 

случав,

 

хотя

 

ма-

сла

 

и

 

выходить

 

болве,

 

чвмъ

 

изъ

 

топленой

 

смвтаны;

однако

 

оно

 

имветъ

 

непріятный

 

вкусъ

 

и

 

не

 

можетъ

быть

 

такъ

 

долго

 

сохраняемо

 

сввжимъ,

 

какъ

 

первое.

По

 

этой-то,

 

какъ

 

полагать

 

надо,

 

причинв,

 

въ

 

юж-

ныхъ

 

губерніяхъ,

 

чтобъ

 

предохранить

 

масло

 

отъ

порчи,

 

его

 

наиболве

 

солятъ;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Ко-

стромской

 

губерніи

 

въ

 

этомъ

 

нвтъ

 

никакой

 

надоб-

ности,

 

потому

 

что

 

наше

 

дважды

 

топленое

 

масло,

можетъ

 

два

 

и

 

три

 

года

 

простоять

 

безъ

 

всякаго

вреда.

                                                                         

ѵ

Остающаяся

 

отъ

 

масла

 

пахтанье,

 

пвна

 

съ

 

ма-

сла

 

и

 

подонье ,

 

смешиваются

 

въ

 

одной

 

посудв

и

 

употребляются

 

крестьянами

 

и

 

дворовыми

 

людь-

ми

 

для

 

забвлки

 

щей;

 

на

 

этой

 

смеси

 

можно

 

так-

же

 

двлать

 

пироги

 

и

 

пресные

 

ячные

 

хлвбы ,

 

по

просту

 

называемые

 

колобки.

§

 

114.

 

Изъ

 

отдвлившейся

 

отъ

 

смвтаны

 

молоч-

ной

 

жидкости,

 

называемой

 

ссѣдьшъ,

  

двлаютъ

 

тво-
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рогъ

 

и

 

кислое

 

молоко.

 

Если

 

хотятъ

 

сдвлать

 

тво-

рогъ,

 

то

 

снявши

 

смвтану,

 

оставшуюся

 

изъ

 

подъ

нее

 

жидкость

 

должно

 

поставить

 

на

 

ночь

 

въ

 

твхъ

же

 

кринкахъ'

 

въ

 

печь,

 

съ

 

утра

 

еще

 

истопленную;

такъ

 

чтобъ

 

теплота

 

въ

 

ней

 

была

 

самая

 

умвренная.

Чрезъ

 

ночь,

 

третья

 

часть

 

этой

 

жидкости

 

свернется

въ

 

куски

 

или

 

творогъ;

 

а

 

остальныя

 

части

 

отде-

лятся

 

въ

 

жидкую

 

сыворотку;

 

а

 

для

 

того,

 

чтобъ

творогъ

 

хорошо

 

очистился

 

отъ

 

сей

 

послвдней,

 

его

кладутъ

 

въ

 

рвшето,

 

установленное

 

надъ

 

кадкой,

въ

 

которую

 

и

 

стекаетъ

 

сыворотка.

 

Творогъ

 

дол-

женъ

 

лежать

 

въ

 

рвшетв

 

до

 

твхъ

 

поръ,

 

пока

 

сыво-

ротка

 

не

 

будетъ

 

уже

 

болве

 

отъ

 

него

 

отделяться.

Сыворотка

 

употребляется

 

у

 

насъ

 

обыкновенно

для

 

выквашиванія

 

холстовъ

 

и

 

полотенъ

 

при

 

бв-

леніи;

 

также

 

она

 

идетъ

 

въ

 

кормъ

 

для

 

домашнихъ

птицъ

 

и

 

для

 

замвски

 

на

 

ней

 

корма

 

для

 

свиней.

При

 

двланіи

 

творога

 

должно

 

знать,

 

что

 

отъ

большой

 

теплоты

 

въ

 

печкв,

 

творогъ

 

выйдетъ

 

весь-

ма

 

крвпкій

 

и

 

желтый;

 

при

 

умвренной

 

же

 

теплотв

онъ

 

двлается

 

мягкій

 

и

 

бвлый.

§

 

115.

 

Если

 

же

 

хотятъ

 

сдвлать

 

кислое

 

молоко

и

 

при

 

томъ

 

хорошаго

 

достоинства,

 

то

 

четыре

 

ведра

ссвдыша

 

должно

 

смвшать

 

съ

 

однимъ

 

ведромъ

 

хо-

рошаго

 

творога

 

и

 

однимъ

 

ведромъ

 

варенца,

 

на-

блюдая,

 

чтобъ

 

все

 

эти

 

составныя

 

молочные

 

скопы

были

   

холодные,

   

иначе

   

кислое

   

молоко

    

получитъ
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непріатный

 

вкусъ.

 

При

 

томъ

 

должно

 

знать,

 

что

кислое

 

молоко

 

тогда

 

лишъ

 

можетъ

 

долго

 

сохра-

няться,

 

когда

 

оно

 

будетъ

 

стоять

 

лвтомъ

 

во

 

льду,

а

 

зимою

 

въ

 

прохладномъ

 

месте.

Варенецъ

 

двлается

 

такъ.

 

Остудя

 

парное

 

молоко

до

 

той

 

степени,

 

чтобъ

 

сливки

 

отъ

 

него

 

не

 

начинали

еще

 

отделяться,

 

ставятъ

 

его

 

въ

 

глиняномъ

 

горшкв,

въ

 

жаркую,

 

только

 

что

 

закрытую

 

печь

 

и

 

держатъ

въ

 

ней

 

до

 

твхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

утопится

 

'/3

 

его.

 

Та-

кой

 

варенецъ

 

называется

 

топленый

 

изъ

 

неснятаго

молока.

 

При

 

этомъ

 

наблюдать

 

должно,

 

чтобъ

 

молоко

не

 

нагрввалось

 

до

 

кипвнія;

 

а

 

двлающуюся

 

на

 

немъ

плеву

 

или

 

пенку

 

не

 

допускать

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

она

пригорала;

 

поэтому

 

коль

 

скоро

 

пвнка

 

получить

красноватый

 

цввтъ,

 

то

 

ее

 

тотчасъ

 

должно

 

погру-

жать

 

ложкой

 

на

 

дно

 

горшка.

§

 

116.

 

Топленый

 

варенецъ

 

самъ

 

по

 

себв

 

имветъ

пріятный

 

вкусъ ,

 

но

 

изъ

 

него

 

приготовляютъ

еще

 

варенецъ

 

квашеный.

 

Для

 

сего

 

три

 

части

 

холод-

наго

 

топленаго

 

варенца

 

смвшиваютъ

 

въ

 

горшкъ

 

съ

одною

 

частію

 

хорошей

 

смвтаны

 

и

 

ставятъ

 

гор-

шокъ

 

на

 

ночь

 

въ

 

такую

 

теплоту,

 

чтобъ

 

онъ

 

слегка

лйшъ

 

нагрввался;

 

для

 

этого

 

всего

 

лучше

 

ставить

горшокъ

 

на

 

печной

 

шестокъ.

По

 

изготовленіи

 

квашеный

 

варенецъ

 

тотчасъ

надо

 

выносить

 

въ

 

холодное

 

место,

 

иначе

 

отъ

 

него

отделится

   

сыворотка

   

и

  

варенецъ

   

потеряетъ

  

свой
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опытъ

 

замбчашй

вкусъ.

 

Готовъ

 

ли

 

варенецъ,

 

можно

 

узнать

 

потому,

если

 

при

 

качаніи

 

горшка

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

иметь

движенія.

 

Такой

 

квашеный

 

варенецъ

 

не

 

можетъ

сохраняться

 

долгое

 

время

 

и

 

потому

 

лучше

 

упо-

треблять

 

его

 

въ

 

пишу

 

вскорв

 

по

 

изготовленіи.

§

 

117.

 

Еще

 

можно

 

двлать

 

квашеный

 

варенецъ

изъ

 

молока,

 

съ

 

коего

 

сливки

 

уже

 

сняты.

 

Его

 

при-

готовляютъ

 

наиболве

 

въ

 

твхъ

 

мвстахъ,

 

где

 

сливки

продаютъ

 

отдельно

 

отъ

 

молока,

 

или

 

гдв

 

изъ

 

сли-

вокъ

 

прямо

 

двлаютъ

 

масло.

 

Польза

 

этого

 

варенца

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

можно

 

сохранять

 

весь-

ма

 

долгое

 

время.

 

Варенецъ

 

этотъ

 

приготовляется

слвдующимъ

 

образомъ.

 

Снятое

 

молоко

 

вливаютъ

 

въ

горшокъ

 

и

 

ставятъ

 

въ

 

горячую

 

печь,

 

чтобъ

 

сдвлать

изъ

 

него

 

сначала

 

топленый

 

варенецъ.

 

Потомъ,

 

вы-

нувши

 

его

 

изъ

 

печки,

 

студятъ

 

въ

 

холодномъ

 

месте

до

 

такой

 

степени,

 

чтобъ

 

онъ

 

равнялся

 

теплотою

лвтней

 

рвчной

 

водв.

 

После

 

этого

 

его

 

опять

 

вно-

сятъ

 

въ

 

теплую

 

избу,

 

или

 

молочню,

 

и

 

оставляютъ

тутъ

 

до

 

твхъ

 

поръ,

 

пока

 

молоко

 

не

 

сгустится

 

по-

добно

 

смЕтанв;

 

чвмъ

 

и

 

узнается,

 

что

 

варенецъ

 

за-

квасился.

Для

 

заготовленія

 

такаго

 

варенца

 

впрокъ

 

на

долгое

 

время,

 

вливаютъ

 

его

 

въ

 

чистую

 

кадку,

 

ко-

торую

 

ставятъ

 

въ

 

ледъ

 

по

 

самые

 

края

 

и

 

закрыва-

ютъ

 

плотно

 

крышкою.

 

Чрезъ

 

несколько

 

дней

 

по-

верхъ

 

варенца

 

образуется

 

твердая

 

кора;

 

на

 

нее

 

на-
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ливаютъ

 

осторожно

 

холодной

 

воды,

 

глубиною

 

на

вершокъ.

 

Вода

 

эта,

 

по

 

плотности

 

коры,

 

не

 

можетъ

проникнуть

 

внутрь

 

варенца

 

и

 

потому

 

стоить

 

на

его

 

поверхности,

 

не

 

допуская

 

собою

 

до

 

него

 

воз-

духъ.

 

Одияъ

 

разъ

 

въ

 

недълю

 

слъдуетъ

 

воду

 

пере-

мѣвять;

 

а

 

кадку

 

всегда

 

держать

 

во

 

льду

 

и

 

при-

томъ

 

плотно

 

закрытою.

Изъ

 

опыта

 

извѣстно,

 

что

 

при

 

сказанныхъ

 

осто-

рожностяхъ,

 

такой

 

варенецъ

 

изъ

 

снятаго

 

молока

сохраняется

 

цѣлый

 

годъ

 

безъ

 

всякаго

 

вреда,

 

въ

чемъ

 

и

 

состоитъ

 

его

 

главное

 

достоинство.

§

 

118.

 

Иногда

 

молоко

 

предназначается

 

для

 

при-

готовленія

 

изъ

 

него

 

однбхъ

 

сливокъ;

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чай

 

надлежитъ

 

парное

 

молоко

 

ставить

 

на

 

двои

 

сут-

ки,

 

въ

 

такое

 

холодное

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

оно

 

зимою

 

не

могло

 

бы

 

лишь

 

замерзнуть;

 

потому

 

что

 

чѣмъ

 

хо-

лоднѣе

 

воздухъ,

 

тѣмъ

 

сливки

 

менъе

 

подвержены

окисанію

 

и

 

долѣе

 

могутъ

 

сохранять

 

свою

 

свъжесть

и

 

пріятный

 

вкусъ.

IX.

   

Выборг

 

телятъ

 

на

 

племя.

§

 

1 19.

 

При

 

выборъ

 

на

 

племя

 

телятъ,

 

рожден-

ныхъ

 

отъ

 

своихъ

 

коровъ,

 

а

 

также

 

и

 

при

 

покупки

ихъ

 

для

 

этого

 

предмета

 

на

 

базарахъ,

 

должно

 

во

первыхъ

 

обращать

 

вниианіе

 

на

 

время

 

года,

 

въ

какое

 

они

 

родились;

   

такъ

 

какъ

 

отъ

 

этого,

   

весьма
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много

 

зависитъ

 

удачная

 

выкормка,

 

а

 

въ

 

послъдствіи

даже

 

самое

 

достоинство

 

рогатаго

 

скота.

Телята,

 

которые

 

родятся

 

въ

 

Ноябри

 

и

 

Декабре

мвсяцахъ,

 

признаются

 

за

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

для

 

раз-

вода

 

на

 

племя;

 

за

 

тьмъ

 

слѣдуюгъ

 

рожденные

 

въ

Январь

 

и

 

Февралѣ;

 

а

 

родившіеся

 

послъ

 

этого

 

вре-

мени

 

оказываются

 

не

 

столь

 

способными

 

для

 

пле-

мени

 

и

 

при

 

томъ

 

трудно

 

выкармливаются.

§

 

120.

 

Причины ,

 

почему

 

телята,

 

рожденные

осенью,

 

бываютъ

 

прягодпве

 

для

 

оставленія

 

на

 

пле-

мя,

 

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

коровы,

 

стельныя

 

та-

кими

 

телятами,

 

питаются

 

на

 

пастбищахъ

 

питатель-

нымъ

 

подножнымъ

 

кормомъ;

 

отчего

 

они

 

имвя

полныя

 

силы ,

 

рожаютъ

 

и

 

телятъ

 

крѣпче

 

сло-

женіемъ

 

и

 

больше

 

ростомъ;

 

а

 

телята,

 

рождаю-

щееся

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

матки

 

ихъ

 

питаясь

зимиимъ

 

кормомъ

 

бываютъ

 

слабъе,

 

родятся

 

слабы-

ми

 

и

  

меньше

 

ростомъ.

Теленокъ,

 

рожденный

 

осенью ,

 

гораздо

 

лучше

можетъ

 

быть

 

выкормленъ,

 

чвмъ

 

тотъ,

 

который

 

ро-

дится

 

весною;

 

потому

 

что

 

воспитаніе

 

теленка

 

тогда

только

 

можетъ

 

быть

 

удачно,

 

когда

 

онъ

 

до

 

выгона

на

 

свѣжую

 

траву

 

привыкнетъ

 

уже

 

къ

 

сухому

 

кор-

му,

 

и

 

чѣмъ

 

долъе

 

онъ

 

кормится

 

на

 

дворъ

 

этимъ

кормомъ,

 

тбмъ

 

болѣе

 

укрѣпляется

 

въ

 

силахъ,

 

въ

коихъ

 

онъ

 

весьма

 

нуждается

 

во

 

время

 

лѣтней

 

паст-

бы

 

на

 

подножномъ

 

кормѣ.
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Теленокъ

 

же,

 

рожденный

 

весною ,

 

не

 

задолго

до

 

поступленія

 

на

 

пастбище,

 

не

 

имѣетъ

 

столько

времени,

 

чтобъ

 

привыкнуть

 

хорошо

 

есть

 

траву;

 

и

неукрепленный

 

еще

 

въ

 

силахъ,

 

съ

 

трудомъ

 

хо-

дить

 

за

 

стадомъ.

 

При

 

томъ,

 

по

 

натуральной

 

своей

слабости,

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

безъ

 

вреда

 

для

 

себя

 

пере-

носить

 

дождливую

 

погоду

 

и

 

солнечный

 

жаръ;

 

да

 

и

не

 

въ

 

силахъ

 

еще

 

бываетъ

 

обороняться

 

отъ

 

мухъ

 

и

другихъ

 

насекомыхъ,

 

отчего

 

иногда

 

случается,

что

 

у

 

слишкомъ

 

молодыхъ

 

телятъ

 

мухи

 

до

 

того

разъедаютъ

 

кожу,

 

что

 

у

 

нихъ

 

делаются

 

во

 

многихъ

местахъ

 

раны

 

и

 

болячки.

Если

 

же

 

можно

 

такихъ

 

молодыхъ

 

телятъ

 

пасти

особо,

 

то

 

все-таКи

 

нельзя

 

этимъ

 

избавить

 

ихъ

 

отъ

насекомыхъ,

 

который

 

доводятъ

 

ихъ

 

до

 

изнуренія;

да

 

при

 

томъ

 

для

 

этого

 

понадобится

 

лишній

 

работ-

никъ ,

 

что

 

для

 

всякаго

 

хозяйства

 

не

 

составляетъ

выгоды;

 

а

 

крестьянинъ

 

и

 

вовсе

 

не

 

имеетъ

 

къ

 

тому

способовъ.

 

Но

 

и

 

въ

 

отдельной

 

пастве ,

 

теленокъ

все-таки

 

прииужденъ

 

бываетъ

 

делать

 

усильное

 

дви-

жете,

 

что

 

какъ

 

известно,

 

пе

 

всегда

 

бываетъ

 

ему

полезно;

 

потому

 

что

 

движеніе,

 

тогда

 

только

 

полез-

но

 

для

 

теленка

 

,

 

когда

 

онъ

 

въ

 

такомъ

 

уже

 

возра-

сте

 

и

 

силе,

 

что

 

безъ

 

изнуренія

 

можетъ

 

гулять

 

на

пастбище;

 

а

 

такой

 

возрастъ

 

и

 

силу

 

теленокъ

 

по-

лучаетъ

 

по

 

минованіи

 

уже

 

5-ти

 

или

 

6

 

месяцевъ

 

отъ

рожденія.
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Весною

 

рожденные

 

телята

 

теме

 

еще

 

невыгод-

ны

 

для

 

хозяйства,

 

что

 

по

 

наступлении

 

осени

 

они

не

 

могутъ

 

быть

 

поставлены

 

на

 

такой

 

зимній

 

кормъ,

какой

 

определяется

 

для

 

годовалыхъ

 

телятъ;

 

но.

 

и

требуютъ

 

излишнихъ

 

расходовъ.

Изъ

 

всего

 

здесь

 

сказаннаго

 

оказывается ,

 

что

всего

 

выгоднее

 

оставлять

 

на

 

племя

 

телятъ

 

,

 

ро-

дившихся

 

въ

 

Ноябре

 

или

 

Декабре ;

 

по

 

нуж-

де

 

можно

 

оставлять

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

родились

въ

 

Январе

 

и

 

Феврале;

 

рожденные

 

же

 

позже

 

этого

времени

 

не

 

должны

 

быть

 

пускаемы

 

на

 

племя.

Замечено

 

также,

 

что

 

чемъ

 

старее

 

корова,

 

темъ

рожденный

 

отъ

 

нее

 

теленокъ

 

бываетъ

 

крепче

 

и

крупнее;

 

а

 

чемъ

 

моложе

 

корова,

 

темъ

 

и

 

теленокъ

отъ

 

нее

 

родится

 

слабее

 

и

 

меньше

 

ростомъ.

 

Поэто-

му,

 

при

 

выборе

 

телятъ

 

на

 

племя,

 

следуетъ

 

наблю-

дать,

 

чтобъ

 

отъ

 

коровъ

 

перворожденные

 

телята

не

 

оставлялись

 

для

 

племени.

§

 

121.

 

Не

 

должно

 

также

 

упускать

 

изъ

 

вида,

 

при

выборе

 

телятъ

 

на

 

племя,

 

цвете

 

ихъ

 

шерсти,

 

и

 

до-

броту

 

матокъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

они

 

родились.

 

Не

 

вхо-

дя

 

въ

 

разсужденіе,

 

почему

 

одинъ

 

цвете

 

шерсти

предпочитается

 

другому

 

и

 

на

 

сложеніе

 

скота

 

имеетъ

вліяніе,

 

скажу

 

только,

 

что

 

въ

 

нашей

 

местности,

по

 

моимъ

 

наблюденіямъ,

 

телята,

 

имеющіе

 

черный

и

 

бурый

 

цвете

 

шерсти,

 

оказываются

 

крепче

 

сложе-

ніемъ

 

и

 

лучше

 

принимаются

 

за

 

сухой

 

кормъ,

 

чемъ
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рыжіе

 

и

 

пестрые;

 

белые

 

же

 

выходятъ

 

слабее

 

всехъ

прочихъ.

Видя

 

матку,

 

отъ

 

которой

 

родился

 

теленокъ,

 

съ

некоторою

 

достоверностію

 

можно

 

узнать

 

имеетъ

ли

 

теленокъ

 

сходство

 

съ

 

маткой;

 

но

 

узнать

 

будетъ

ли

 

онъ

 

иметь

 

ея

 

свойства

 

весьма

 

трудно.

 

Однако

более

 

предполагать

 

должно,

 

что

 

отъ

 

коровы

 

съ

 

хо-

рошими

 

свойствами

 

теленокъ,

 

похожій

 

на

 

нее

 

статья-

ми,

 

долженъ

 

иметь

 

и

 

такія

 

же

 

свойства;

 

особенно

если

 

о

 

выкормке

 

его

 

будетъ

 

приложено

 

должное

стараніе.

§

 

122.

 

Въ

 

Костромской

 

губерніи

 

не

 

столько

 

труд-

но

 

пріобретать

 

телятъ

 

покупкою,

 

сколько

 

трудно

ихъ

 

выкармливать.

 

Всего

 

удобнее

 

и

 

дешевле

 

поку-

пать

 

теляте

 

двухъ

 

и

 

трехъ

 

недельныхъ,

 

когда

 

пе»

рестаютъ

 

ихъ

 

поить

 

молокомъ.

 

Такіе

 

телята

 

про-

даются

 

у

 

насъ

 

обыкновенно

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

рублей

ассигн.,

 

следовательно,

 

еслибъ

 

понадобилось

 

уве-

личить

 

стадо

 

покупкою

 

50

 

телятъ,

 

за

 

которые

 

бы-

ло

 

бы

 

заплачено

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

за

 

штуку,

 

то

это

 

стоило

 

бы

 

всего

 

125

 

рублей;

 

но

 

чрезъ

 

четыре

года,

 

полагая

 

убыль

 

телятъ

 

даже

 

на

 

половину,

 

хо-

рошо

 

выкормленный

 

25

 

головъ

 

будутъ

 

стоить

 

по

крайней

 

мере

 

30

 

рублей

 

каждая,

 

а

 

все

 

750

 

руб-

лей.

 

А

 

каке,

 

при

 

рачительномъ

 

за

 

телятами

 

при-

смотре,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

первый

 

годе

 

ихъ

 

жизни,

такой

 

убыли

 

случиться

 

не

 

можетъ;

 

то

 

ценность

 

вы-
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кормленныхъ

 

телятъ,

 

после

 

четырехъ

 

летняго

 

воз-

раста,

 

конечно

 

должно

 

положить

 

свыше

 

1,000

 

руб-

лей;

 

выкормка

 

же

 

телятъ,

 

какъ

 

мы

 

сей

 

часъ

 

уви-

димъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

убыточна

 

и

 

для

 

неболыпаго

даже

 

хозяйства.

X.

 

Выкармливаніе

 

молодыхъ

 

телятъ.

§

 

123.,

 

Выкормка

 

телятъ,

 

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

составляетъ

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйстве

 

весьма

 

трудное

дело;

 

поэтому

 

на

 

нее

 

всякому

 

рачительному

 

хо-

зяину

 

надо

 

обращать

 

особенное

 

вниманіе

 

и

 

дер-

жаться

 

следующихъ

 

опытомъ

 

изведанныхъ

 

правилъ.

Если

 

теленокъ

 

назначается

 

на

 

племя,

 

то

 

съ

 

перваго

же

 

дня

 

рожденія

 

непременно

 

должно

 

пріучать

 

его

пить

 

молоко

 

изъ

 

плошки,

 

надоенное

 

отъ

 

его

 

мате-

ри;

 

а

 

не

 

съ

 

пальца,

 

какъ

 

это

 

иныя

 

скотницы

 

де-

лаютъ,

 

потому

 

что

 

отъ

 

пальца

 

его

 

также

 

будетъ

трудно

 

отъучать,

 

какъ

 

и

 

отъ

 

соски

 

матки.

 

Чрезъ

три

 

или

 

четыре

 

дня

 

надобно

 

уже

 

подбалтывать

въ

 

молоко

 

по

 

немногу

 

мелко

 

изтолченой

 

дуранды

или

 

чистой

 

овсяной

 

муки;

 

еще

 

лучше

 

будетъ,

 

если

дуранду

 

прежде

 

разварите

 

въ

 

молоке,

 

и

 

остудя,

влить

 

въ

 

молочное

 

пойло

 

теленка;

 

наблюдая

 

при

томъ,

 

чтобъ

 

пойло

 

это

 

не

 

было

 

густо;

 

такъ

 

что

 

на

все

 

три

 

недели,

 

въ

 

продолженіи

 

коихъ

 

теленокъ

пьетъ

 

это

 

пойло,

 

весьма

 

достаточно

 

для

 

него

 

одного

гарнца

 

дуранды

 

и

 

двухъ

 

гарнцевъ

 

овсяной

 

муки.
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По

 

прошествіи

 

двухъ

 

недель,

 

следуете

 

уже

 

ис-

подволь

 

пріучать

 

теленка

 

•

 

къ

 

сухому

 

корму.

 

Для

этого

 

подле

 

пойла

 

ставить

 

ему

 

по

 

немногу

 

хороше-

го

 

свежаго

 

сена,

 

овсянаго

 

пера,

 

льпянаго

 

коло-

кольца

 

и

 

мелко

 

накрошенаго

 

печенаго

 

хлеба

 

и

 

весь

этотъ

 

кормъ,

 

кроме

 

хлеба,

 

посыпать

 

слегка

 

ячною

чистою

 

мукою,

 

а

 

молочное

 

пойло,

 

день

 

отъ

 

дня

давать

 

все

 

гуще

 

и

 

гуще,

 

чтобъ

 

этимъ

 

отъучигь

 

те-

ленка

 

отъ

 

молока

 

и

 

пріучить

 

къ

 

сухому

 

корму.

Между

 

темъ

 

заметить,

 

за

 

какой

 

изъ

 

поставленныхъ

сухихъ

 

кормовъ

 

теленокъ

 

охотнее

 

принимается,

 

и

того

 

преимущественно

 

и

 

ддвать

 

ему;

 

потому

 

что

главное

 

дело

 

при

 

выкармливаніи

 

теленка

 

состоить

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

довести

 

его

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

онъ

 

хо-

рошо

 

елъ

 

какой

 

либо

 

сухой

 

кормъ.

По

 

прошествіи

 

трехъ

 

недель,

 

надо

 

всевозможно

стараться,

 

чтобъ

 

теленокъ

 

отъученъ

 

былъ

 

отъ

 

мо-

лочнаго

 

пойла

 

и

 

хорошо

 

принялся

 

за

 

сухой

 

кормъ.

Съ

 

этого

 

времени

 

на

 

каждаго

 

теленка

 

въ

 

добавокъ

къ

 

сену,

 

льняному

 

колокольцу

 

и

 

овсяному

 

перу,

следуетъ

 

отпускать

 

по

 

гарнцу

 

овса,

 

которой

 

давать

имъ

 

пареной;

 

по

 

гарнцу

 

чистой

 

ячной

 

муки

 

и

 

по

*/2

 

гарнца

 

дуранды

 

въ

 

педелю.

 

Сверхъ

 

того

 

весь-

ма

 

полезно

 

давать

 

имъ

 

рубленые

 

листья

 

квашеной

серой

 

капусты

 

и

 

брюквы,

 

посыпаемыя

 

ячной

 

му-

кой;

 

а

 

поить

 

чистой,

 

не

 

слигакомъ

 

холодной

 

во-

дой;

 

ежели

 

же

 

въ

 

воду

 

примешивать

 

муки

 

,

   

то

 

те-

30

4
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лята,

 

папиваясь

 

ее,

 

не

 

будутъ

 

такъ

 

охотно

 

есть

 

су-

хой

 

кормъ,

 

да

 

при

 

томъ'

 

отъ

 

жидкаго

 

мучнаго

 

пой-

ла

 

телята

 

только

 

надуваются,

 

а

 

мало

 

укрепляются

въ

 

силахе.

При

 

воспитатгіи

 

телятъ,

 

должно

 

соблюдать

 

еще:

1)

 

Чтобъ

 

посуда,

 

изъ

 

которой -они

 

пьютъ

 

молочное

пойло ,

 

была

 

всякій

 

разъ

 

чисто

 

вымыта

 

и

 

не

 

со-

держала

 

бы

 

въ

 

себе

 

кислоты;

 

для

 

этого

 

лучше

уиотреблять

 

глиняныя

 

плоскія

 

плошки.

 

2)

 

Чтобъ

соломенная

 

постилка

 

всегда

 

у

 

нихъ

 

была

 

чистая

и

 

сухая,

 

и

 

содержались

 

бы

 

опи

 

въ

 

умеренной

 

те-

плоте,

 

потому

 

что

 

излишняя

 

теплота

 

ихъ

 

разслаб-

ляетъ.

 

3)

 

Чтобъ

 

телята

 

какъ

 

можно

 

менее

 

делали

движенія,

 

которое

 

также

 

имъ

 

вредно.

 

Для

 

сего,

 

если

теленокъ

 

резовъ,

 

то

 

онъ

 

более

 

долженъ

 

находить-

ся

 

на

 

привязи.

 

4)

 

Не

 

следуетъ

 

такяге

 

телятъ

 

бить,

даже

 

и

 

слегка ,

 

въ

 

особенности

 

по

 

спине,

 

потому

что

 

и

 

отъ

 

легкихъ

 

по

 

хребту

 

ударовъ

 

у

 

нихъ

 

де-

лается

 

поносъ,

 

отъ

 

когораго

 

они

 

наиболее

 

погиба-

ютъ.

 

При

 

соблюденіи

 

всехъ

 

вышесказанныхъ

 

пра-

вилъ,

 

телята

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

выкормлены

 

и

получатъ

 

бодрый,

 

веселый

 

видъ

 

и

 

здоровое

 

сложеніе.

§

 

124.

 

Некоторые

 

агрономы

 

советуютъ

 

держать

телятъ

 

при

 

маткахъ

 

до

 

4-хъ

 

и

 

даже

 

до

 

6

 

недель.

Весьма

 

натурально,

 

что

 

теленокъ

 

охотно

 

будетъ

 

со-

сать

 

мать

 

и

 

въ

 

продолженіи

 

этого

 

времени

 

будетъ

веселъ

 

и

 

бодръ;

   

но

 

когда

 

придетъ

   

пора

   

отнимать
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его

 

отъ

 

матки,

 

то

 

онъ,

 

привыкнувъ

 

къ

 

ней

 

и

 

по-

нимая

 

уже

 

пріятность

 

такой

 

пищи,

 

до

 

того

 

то-

скуетъ

 

и

 

изхудаетъ,

 

что

 

лишится

 

совершенно

 

силъ;

и

 

тогда

 

съ

 

великимъ

 

уже

 

трудомъ

 

принимается

 

за

сухой

 

кормъ,

 

и

 

потому

 

весьма

 

редкій

 

остается

 

въ

живыхъ.

 

Такое

 

выкармливаніе

 

можетъ

 

быть

 

по-

лезно

 

тогда

 

только

 

,

 

когда

 

теленокъ

 

назначается

на

 

убой.

§

 

125.

 

Новорожденнаго

 

теленка,

 

определяема™

на

 

убой,

 

следуетъ

 

оставлять

 

подъ

 

маткой

 

до

 

трехъ

недель

 

и

 

кроме

 

молока

 

пе

 

давать

 

ему

 

никакой

 

другой

пищи.

 

Если

 

же

 

материнскаго

 

молока

 

ему

 

недоста-

точно,

 

а

 

изъ

 

посуды

 

онъ

 

не

 

пьетъ

 

чужаго

 

молока;

то

 

надо

 

стараться

 

пріискать

 

для

 

него

 

такую

 

дой-

ную

 

корову,

 

которая

 

дозволяла

 

бы

 

сосать

 

себя

 

вся-

кому

 

теленку ;

 

потому

 

что

 

чемъ

 

более

 

теленокъ

пьетъ

 

молока,

 

теме

 

мясо

 

его

 

делается

 

нежнее

 

и

вкуснее.

Впрочемъ

 

телятъ

 

на

 

убой

 

можно

 

молокомъ

 

и

поить,

 

если

 

по

 

рожденіи

 

не

 

давать

 

имъ

 

сосать

 

ма-

токъ,

 

а

 

пріучить

 

пить

 

молоко

 

изъ

 

плошки;

 

но

 

то-

гда

 

не

 

должно

 

въ

 

молоко

 

примешивать

 

дуранды

или

 

муки,

 

а

 

давать

 

имъ

 

одного

 

молока

 

столько,

чтобъ

 

они

 

досыта

 

имъ

 

напивалисъ.

 

Такое

 

выпаива-

ние

 

бываетъ

 

даже

 

необходимо,

 

если

 

теленокъ

 

ро-

дится

 

льтомъ,

 

когда

 

матка

 

его

 

должна

 

пастись

 

на

подножномъ

 

корме;

   

особенно

   

если

 

стадо

 

гоняется



468

                       

опытъ

 

зАмечАнш

на

 

дальное

 

разстояніе

 

отъ

 

селенія.

 

Отъ

 

употребле-

нія

 

въ

 

пищу

 

одного

 

чистаго

 

молока,

 

такіе

 

телята

и

 

названіе

 

получили

 

молошпжовъ.

§

 

126.

 

Весною

 

не

 

следуете

 

спускать

 

телятъ

 

на

пастбище

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

зеленая

 

трава

 

не

 

под-

ростетъ

 

до

 

такой

 

высоты,

 

чтобъ

 

теленокъ

 

безъ

 

тру-

да

 

и

 

скоро

 

могъ

 

ею

 

наедаться;

 

потому

 

что

 

теля-

та,

 

не

 

будучи

 

наделены

 

отъ

 

природы

 

передними

въ

 

верхней

 

челюсти

 

зубами,

 

не

 

могутъ

 

съ

 

удобно-

стію

 

щипать

 

слишкомъ

 

низко

 

растущія

 

травы,

 

да

при

 

томъ

 

они

 

не

 

имеютъ

 

и

 

той

 

легкости,

 

какъ

напримеръ

 

ягнята;

 

и

 

потому,

 

отъ

 

излишней

 

ходьбы

для

 

пріискапія

 

себе

 

подножнаго

 

корма

 

,

 

они

 

изиу-

ряютъ

 

себя

 

въ

 

силахъ.

По

 

наступления

 

же

 

времени,

 

когда

 

племянныхъ

телятъ

 

можно

 

уже

 

спускать

 

на

 

подножный

 

кормъ,

что

 

у

 

насъ

 

наиболее

 

■

 

случается

 

около

 

половины

Мая,

 

въ

 

первые

 

три

 

дня,

 

пока

 

телята

 

не

 

пріучатся

хорошо

 

щипать

 

траву ,

 

следуете

 

ихъ

 

по

 

утрамъ,

предъ

 

выпускомъ

 

со

 

двора,

 

до

 

сыта

 

накормить

 

су-

химъ

 

кормомъ;

 

а

 

потомъ

 

уже

 

пускать

 

на

 

пастбище

на

 

целый

 

день.

 

Когда

 

же

 

заметятъ,

 

что

 

телята

 

хо-

рошо

 

едятъ

 

зеленый

 

кормъ,

 

тогда

 

кормить

 

ихъ

 

на

дворе

 

по

 

утрамъ

 

уже

 

не 1

 

нужно.

§

 

127.

 

Прогулявъ

 

лето

 

на

 

подножноме

 

корме,

телята

 

осенью

 

ставятся

 

на

 

зимній

 

корме,

 

который

для

 

нихъ

   

долженъ

 

состоять

   

изъ

 

ржанаго

   

мелкаго
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колоса,

 

обливаемаго

 

наваромъ

 

изъ

 

дуранды,

 

и

 

по-

сыпаемаго

 

ячною

 

мукою,

 

смешанною

 

съ

 

молотой

мякиной.

 

Сверхъ

 

того

 

слвдуетъ

 

давать

 

имъ

 

по

пяти

 

Фунтовъ

 

сБна,

 

раздъляя

 

это

 

количество

 

на

 

двѣ

дачи,

 

въ

 

полдень

 

и

 

на

 

ночь.

 

Ячменная

 

посыпка

должна

 

для

 

нихъ

 

быть

 

такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

для

 

ко-

ровъ;

 

но

 

на

 

каждаго

 

теленка

 

въ

 

половину

 

ме-

нъе

 

противу

 

большой

 

рогатой

 

екотины.

 

На

 

слѣ-

дующую

 

за

 

тъмъ

 

зиму ,

 

телята

 

поступаютъ

 

уже

на

 

такой

 

кормъ,

 

какимъ

 

кормится

 

взрослый

 

рога-

тый

 

скотъ.

XI.

   

Выборг,

 

двцхъ-годовалыхъ

 

телицъ

 

на

 

племя.

%

 

128.

 

При

 

покупки

 

на

 

базарахъ

 

старыхъ

 

ко-

ровъ

 

трудно

 

найти

 

такую,

 

которая

 

бы

 

имѣла

 

хо-

рошія

 

достоинства.

 

Хорошую

 

взрослую

 

корову

 

ни

кто

 

не

 

решится

 

продать,

 

развѣ

 

крайность

 

къ

 

тому

понудитъ.

 

Наиболее

 

же

 

на

 

базарахъ

 

продаютъ

 

та-

кихъ

 

коровъ ,

 

которыя

 

по

 

какимъ

 

либо

 

недо-

статкам^

 

или

 

порокамъ

 

того

 

требуютъ.

 

Поэтому

вмѣсто

 

того,

 

ятобъ

 

для

 

пополненія

 

стада

 

покупать

старыхъ

 

коровъ,

 

гораздо

 

лучше

 

пріобрътать

 

такъ

называемыхъ

 

полуторнщъ,

 

которыя

 

имъютъ

 

не

вступно

 

два

 

года.

 

При

 

выборѣ

 

телицы

 

на

 

племя;

слѣдуетъ

 

смотрьть,

 

чтобъ

 

она

 

была

 

длинна

 

станомъ,

на

 

короткихъ

 

толстыхъ

 

ногахъ,

 

съ

 

большимъ

 

раз-

дутымъ

 

брюхомъ,

 

съ

 

длиннымъ

 

касающимся

 

земли
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хвостомъ,

 

не

 

сломанными

 

рогами

 

и

 

исправно

 

обра-

зовавшимися

 

уже

 

сосцами;

 

потому

 

что

 

замъчаютъ,

что

 

если

 

телица

 

имѣетъ

 

короткій

 

оборванный

 

хвостъ,

или

 

сломанные

 

рога,

 

то

 

она

 

не

 

будетъ

 

много

 

да-

вать

 

молока.

 

Такія

 

полуторныя

 

телки,

 

смотря

 

по

урожаю

 

хлѣба,

 

стоятъ

 

у

 

насъ

 

отъ

 

15

 

до

 

25

 

руб-

лей

 

ассиг.

При

 

покупкв

 

старыхъ

 

коровъ,

 

сверхъ

 

сказан-

ныхъ

 

примѣтъ,

 

должно

 

также

 

смотрить,

 

чтобъ

 

ко-

рова

 

имѣла

 

всѣ

 

четыре

 

исправные

 

сосца,

 

потому

что

 

у

 

иныхъ

 

коровъ,

 

два

 

и

 

даже

 

одинъ

 

только

 

со-

сокъ

 

пропускаютъ

 

молоко ;

 

а

 

остальные

 

совсьмъ

не

 

доятъ.

 

Замъчаготъ

 

еще,

 

что

 

сколько

 

у

 

коровы

имѣется

 

на

 

рогахъ

 

рубцовъ,

 

столько

 

у

 

нее

 

было

телятъ.

ГЛАВА

 

ТРЕТ1Я.

Овцы,

I.

 

Необходимость

 

имѣть

 

овецъ

 

въ

 

Костромскомъ

 

сель-

екомъ

 

хозяйствѣ.

§

 

129.

 

Если

 

сравнимъ

 

чего

 

стоитъ

 

все

 

годовое

продовольствіе

 

овецъ,

 

съ

 

денежнымъ

 

доходомъ

 

отъ

нихъ

 

получаемымъ,

 

считая

 

по

 

обыкновеннымъ

 

цѣ-

намъ,

 

существующимъ

 

въ

 

Костромской

 

губерніи;

 

то

съ

 

перваго

 

взгляда

 

можетъ

 

показаться,

 

что

 

овце-

водство

 

наше

 

не

 

приносить

 

значительной

 

пользы.

Но

 

когда

 

внимательно

 

разсмотрнмъ

 

какими

 

выгода-
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ми

 

мы

 

пользуемся

 

отъ

 

содержимаго

 

нами

 

овцевод-

ства,

 

то

 

легко

 

убвдимся,

 

что

 

овцеводство

 

не

 

только

необходимо

 

и

 

выгодно

 

для

 

нашей

 

местности,

 

но

что

 

безъ

 

него

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

не

 

можетъ

даже

 

существовать

 

сельское

 

хозяйство.

 

Чтобъ

 

убв-

диться

 

въ

 

томъ,

 

разсмотримъ

 

напередъ

 

съ

 

какою

цвлью

 

заведено

 

у

 

насъ

 

овцеводство

 

и

 

какія

 

отъ

 

не-

го

 

получаются

 

выгоды.

И.

    

Цѣль

 

овцеводства.

§

 

130.

 

Цвль

 

овцеводства

 

Въ

 

Костромской

 

гу-

берніи

 

состоитъ:

Во

 

1-хъ,

 

въ

 

полученіи

 

овчинъ

 

на

 

крестьян-

скіе

 

тулупы

 

и

 

полушубки,

 

въ

 

коихъ

 

по

 

здѣш-

нему

 

суровому

 

климату ,

 

настоитъ

 

почти

 

еже-

дневная

 

надобность;

 

ибо

 

и

 

лвтомъ

 

бываютъ

 

здвсь

такія

 

стужи,

 

что

 

безъ

 

полушубка

 

нельзя

 

долгобыть

на

 

открытомъ

 

воздухв,

 

особенно

 

рано

 

утромъ

 

в

поздно

 

вечеромъ.

Во

 

Я-хъ,

 

вьдобываніи

 

отъ

 

овцеводства

 

шерсти,

для

 

двлаиія

 

изъ

 

нее

 

сукна

 

на

 

кафтаны,

 

шаравары

и

 

онучи;

 

а

 

также

 

для

 

употребленія

 

ее

 

на

 

шляпы,

варешки,

 

чулки

 

и

 

валеные

 

сапоги

 

,

 

—

 

потребность

также

 

весьма

 

необходимая

 

въ

 

аародномъ

 

быту.

Изъ

 

сказаннаго

 

усмотрвть

 

можно,

 

что

 

главная

 

одеж-

да

 

крестьянъ,

 

исключая

 

рубахи

 

и

 

нижняго

 

платья,

получается

 

отъ

 

овцеводства.

   

Къ

 

этому

   

присовоКу_
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пить

 

можно,

 

что

 

и

 

кожаныя

 

крестьянскія

 

рукави-

цы

 

двлаются

 

изъ

 

бараньей

 

кожи ,

 

а

 

изъ

 

шерсти

низкаго

 

достоинства

 

валяются

 

войлоки,

 

служащіе

для

 

крестьянскихъ

 

постелей.

Въ

 

3-хъ

 

,

 

отъ

 

овцеводства

 

получается

 

мясо,

употребляемое

 

народомъ

 

въ

 

пишу

 

въ

 

сввжемъ

видв

 

и

 

заготовляемое

 

также

 

соленое,

 

впрокъ

 

на

зиму.

Въ

 

4-хъ,

 

овцеводство

 

доставляетъ

 

сало,

 

слу-

жащее

 

иногда

 

приправою

 

для

 

пищи,

   

но

 

болве

 

для

двланія

 

изъ

 

него

 

сввчей.
і

Въ

 

3-хъ,

 

чрезъ

 

овцеводство

 

добывается

 

удобре-

ніе

 

для

 

пахатныхъ

 

полей,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

столь

 

зна-

чительномъ

 

количествв,

 

какъ

 

отъ

 

рогатаго

 

скота,

но

 

по

 

качеству

 

своему

 

составляющее

 

лучшій

 

изъ

всвхъ

 

изввстныхъ

 

доселв

 

у

 

насъ

 

навозовъ.

И

 

въ

 

6-хъ,

 

пріобрвтается

 

приплодъ

 

для

 

поддер-

жанія

 

и

 

размножения

 

самаго

 

овцеводства

 

и

 

сверхъ

того

 

—

 

денежный

 

доходъ

 

отъ

 

продажи

 

излиш-

нихъ

 

ягнятъ

 

и

 

овецъ.

Разсмотрввъ

 

со

 

вниманіемъ

 

какую

 

пользу

 

при-

носитъ

 

овцеводство

 

сельскому

 

хозяйству,

 

всякій

 

бла-

гомыслящей

 

хозяинъ

 

согласится,

 

что

 

оно

 

для

 

насъ

необходимо

 

и

 

выгодно.

 

Безъ

 

овцеводства,

 

изъ

 

ка-

кихъ

 

произведеній

 

стали

 

бы

 

крестьяне

 

приготовлять

свою

 

одежду

 

и

 

чвмъ

 

бы

 

мы

 

стали

 

одввать

 

нашихъ

рабочихъ

 

дворовыхъ

 

людей?

  

Покуда

 

не

 

придумано
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еще

 

ничего

 

для

 

нихъ

 

удобнве

 

шерстяной

  

и

 

овчин-

ной

 

одежды.

Да

 

если

 

бы

 

овцеводство

 

наше

 

увеличилось

 

и

 

до

такой

 

степени,

 

что

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

своихъ

 

домаш-

нихъ

 

нуждъ,

 

у

 

насъ

 

оставались

 

бы

 

овчины,

 

шерсть

и

 

мясо;

 

то

 

они

 

нашли

 

бы

 

всегда

 

выгодный

 

сбытъ.

Поэтому

 

думаю,

 

что

 

кто,

 

по

 

изобилію

 

луговъ,

 

мо-

жетъ

 

приумножить

 

свое

 

овцеводство,

 

то

 

оно

 

небу-

детъ

 

безполезпо

 

и

 

обременительно,

 

потому

 

что

 

ов-

цы

 

наши,

 

будучи

 

не

 

ивжнаго

 

слоасенія,

 

не

 

требуютъ

излишня

 

го

 

за

 

ними

 

ухода

 

и

 

особенныхъ

 

какихъ

либо

 

для

 

нихъ

 

расходовъ,

 

какъ

 

напримвръ

 

овцы

тонкошерстный.

III.

 

Племена

 

овецъ.

§

 

131.

 

Главное

 

отличительное

 

свойство

 

племе-

ни

 

овецъ

 

Костромской

 

губерніи

 

состоитъ

 

въ

 

«не-

обыкновенной

 

ихъ

 

плодовитости,

 

какую

 

какъ

 

из-

ввстно

 

не

 

всв

 

породы

 

овецъ

 

имвготъ.

 

Каждая

 

поч-

ти

 

овца

 

даетъ

 

намъ

 

ежегодно

 

по

 

два

 

или

 

по

 

три

ягненка,

 

что

 

считается

 

еще

 

весьма

 

обыкновеннымъ

приплодомъ

 

въ

 

губерніи;

 

но

 

есть

 

овцы,

 

которыя

приносятъ

 

въ

 

годъ

 

по

 

четыре

 

и

 

по

 

шести

 

ягиятъ,

то

 

есть

 

два,

 

три,

 

иногда

 

и

 

четыре

 

весною

 

и

 

одно-

го

 

или

 

двухъ

 

осенью.

 

Не

 

считается

 

также

 

большего

рвдкостью,

 

если

 

овца

 

дастъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

семь

 

ягиятъ.
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Такіе

 

случаи

 

плодовитости

 

овецъ

 

у

 

насъ

 

довольно

часты.

Для

 

поддержанія

 

такаго

 

плодовитаго

 

племени,

конечно

 

всякій

 

хозяинъ

 

оставляетъ

 

осенью

 

на

 

пле-

мя

 

такихъ

 

овецъ,

 

которыя

 

дали

 

наибольшее

 

число

ягнятъ;

 

а

 

твхъ,

 

кои

 

принесли

 

одипцовъ,

 

употреб-

ляютъ

 

на

 

колотье,

 

да

 

и

 

изъ

 

ягнятъ

 

пускаютъ

 

на

племя

 

твхъ,

 

которые

 

родились

 

отъ

 

овецъ,

 

принес-

шихъ

 

наибольшій

 

приплодъ.

§

 

132.

 

Шерсть

 

нашихъ

 

овецъ

 

не

 

могкетъ

 

на-

зваться

 

тонкою,

 

но

 

нельзя

 

считать

 

ее

 

и

 

слишкомъ

грубою;

 

особенно

 

ту,

 

которая

 

получается

 

съ

 

овецъ,

питающихся

 

хорошимъ,

 

душистымъ

 

свномъ.

 

Из-

ввстно,

 

что

 

чвмъ

 

лучше

 

свио,

 

употребляемое

 

въ

кормъ

 

овцамъ,

 

твмъ

 

и

 

шерсть

 

съ

 

нихъ

 

получается

тонше

 

и

 

мягче;

 

отъ

 

этого

 

достоинство

 

шерсти

 

овецъ

по

 

губерніи

 

весьма

 

различно,

 

смотря

 

потому

 

на

какомъ

 

кормв

 

онв

 

содержатся.

§

 

133.

 

Цввтъ

 

шерсти

 

Костромскихъ

 

овецъ

 

пре-

имущественно

 

сврый

 

и

 

рвдко

 

черный.

 

Но

 

есть

 

ов-

цы

 

и

 

съ

 

бвлою

 

шерстью,

 

которыхъ

 

хотя

 

и

 

назы-

ваютъ

 

мериносами,

 

но

 

онѣ

 

нечистыя

 

мериносы,

 

а

только

 

носятъ

 

названіе

 

этой

 

породы;

 

въ

 

существв

же

 

составляютъ

 

выродковъ

 

отъ

 

мериносовъ.

 

На-

стоящее

 

племя

 

мериносовъ

 

въ

 

губерніи

 

неизввстно.

Хотя

 

бвлыя

 

овцы

 

и

 

даютъ

 

шерсть

 

мягче

 

и

 

тон-

ше

 

чвмъ

 

сврыя,

 

но

 

онв

 

неохотно

 

разводятся

 

здВш-
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ними

 

хозяевами

 

и

 

особенно

 

крестьянами;

 

потому

что

 

овцы

 

бвлыя

 

не

 

имвютъ

 

такой

 

плодовитости,

какъ

 

овцы

 

туземньія.

 

Опв

 

рвдко

 

припосятъ

 

даже

по

 

два

 

ягненка,

 

а

 

болВе

 

по

 

одному.

Костромскія

 

сврыя

 

овцы

 

сложенія

 

крвпкаго.

Онв

 

кромВ

 

солнечнаго

 

жара,

 

котораго

 

не

 

любятъ,

хорошо

 

переносятъ

 

всякую

 

непогоду.

 

Поэтому

взрослыя

 

овцы

 

очень

 

рвдко

 

подвергаются

 

болѣз-

нямъ,

 

исключая

 

общихъ

 

повальныхъ

 

болвзней;

 

какъ

напримвръ

 

случилось

 

нвсколько

 

лвтъ

 

тому

 

назадъ,

что

 

повеемѣстно

 

весь

 

скотъ

 

страдалъ

 

копытною

болвзнію,

 

которой

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

овцы

 

были

 

под-

вержены.

 

Молодые

 

ягнята

 

болве

 

расположены

 

къ

нвкоторымъ

 

болвзнямъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

много

страдаютъ

 

отъ

 

поноса.

 

Но

 

замвчено,

 

что

 

если

 

мат-

ки

 

во

 

время

 

суягности

 

кормятся

 

хорошимъ

 

свномъ,

то

 

ягнята

 

весьма

 

мало

 

или

 

лучше

 

сказать

 

вовсе

не

 

болВютъ.

 

И

 

такъ

 

для

 

успвшнаго

 

разведенія

овецъ

 

первымъ

 

условіемъ

 

долженъ

 

быть

 

хорошій

кормъ.

IY.

  

Кормленіе

 

овецъ

 

вообще.

§

 

134.

 

Лвтомъ,

 

какъ

 

изввстно,

 

овцы

 

у

 

насъ

никогда

 

не

 

имвютъ

 

недостатка

 

въ

 

подноѵкномъ

 

кормв

на

 

пастбищахъ.

 

Онв

 

въ

 

такое

 

время

 

года

 

лучше

всякой

 

другой

 

скотины

 

сыскиваютъ

 

для

 

себя

 

кормъ,

выбирая

 

тв

 

травы,

 

которыя

 

наиболве

 

для

 

нихъ

пріятны

 

и

 

полезны;

 

да

 

и

 

осенью

 

онв

 

не

 

такъ

 

ско-
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ро

 

требуютъ

 

кормленія

 

на

 

дворахъ,

 

какъ

 

прочій

скотъ,

 

повдая

 

подсохшую

 

на

 

корняхъ

 

траву

 

и

 

ос-

татки

 

зеленой,

 

верхушки

 

которой

 

были

 

съвдеиы

крупнымъ

 

скотомъ.

Осенью,

 

по

 

наступленіи

 

морозовъ,

 

когда

 

земля

крвпко

 

уже

 

замерзнетъ,

 

но

 

не

 

покрыта

 

еще

 

снв-

гомъ,

 

нвкоторые

 

хозяева

 

пускаютъ

 

овецъ

 

на

 

ози-

ми.

 

Овцы

 

хотя

 

и

 

весьма

 

охотно

 

и

 

безъ

 

вреда

 

для

себя

 

вдятъ

 

озимь;

 

но

 

замвчено,

 

что

 

ягнята,

 

рож-

денные

 

отъ

 

такихъ

 

овецъ,

 

наиболВе

 

расположены

бываютъ

 

къ

 

поносамъ;

 

а

 

потому

 

и

 

должно

 

остере-

гаться

 

кормить

 

овецъ

 

озимью.

§

 

135.

 

По

 

-

 

прекращеніи

 

всякаго

 

подножнаго

корма

 

для

 

овецъ,

 

онв

 

ставятся

 

на

 

дворахъ

 

въ

 

хлв-

вы,

 

въ

 

коихъ

 

надобно

 

кормить

 

ихъ

 

свномъ

 

до

 

твхъ

поръ,

 

пока

 

онв

 

всв

 

не

 

переягнятся.

 

Конечно

 

весьма

полезно

 

и

 

даже

 

необходимо

 

кормить

 

овецъ

 

въ

 

про-

долженіи

 

всей

 

зимы

 

свномъ;

 

но

 

если

 

свна

 

недо-

стаетъ

 

для

 

нихъ

 

на

 

всю

 

зиму,

 

тогда

 

по

 

крайности,

и

 

то

 

уже

 

послВ

 

ягненія

 

-и

 

не

 

прежде

 

какъ

 

молодые

ягнята

 

примутся

 

за

 

сухой

 

кормъ,

 

можно

 

давать

имъ

 

мелкій

 

огуменный

 

кормъ,

 

изъ

 

котораго

 

онв

наиболве

 

любятъ

 

овсяное

 

nepq,

 

но

 

по

 

нуждв

 

Вдятъ

и

 

мелкій

 

ржаной

 

колосъ,

 

спрыскиваемый

 

соленою

водою.

 

Въ

 

такомъ

 

случав

 

необходимо

 

наблюдать,

чтобъ

 

огуменный

 

кормъ

 

не

 

имвлъ

 

въ

 

себв

 

нисколь-

ко

 

земли;

 

иначе. овцы

 

получаютъ

 

отъ

 

нее

 

кашель

 

и
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подвергаются

 

разнымъ

 

болвзнямъ

 

въ

 

легкихъ;

 

да

 

и

при

 

кормленіи

 

овецъ

 

свномъ

 

должно

 

также

 

смо-

трВть,

 

чтобъ

 

оно

 

давалосъ

 

имъ

 

лучшаго

 

достоин-

ства

 

и

 

притомъ

 

не

 

имвло

 

бы

 

въ

 

себв

 

никакой

 

пы-

ли,

 

весьма

 

для

 

нихъ

 

вредной.

§

 

136.

 

Приступая

 

къ

 

описанію

 

зимняго

 

кормле-

нія

 

овецъ

 

,

 

я

 

нахоягу

 

здвсь

 

умвстнымъ

 

сказать

прежде

 

всего

 

объ

 

устройствв

 

подвижныхъ

 

яслей,

изъ

 

коихъ

 

овцы

 

менве

 

растаскиваютъ

 

свно

 

и

 

не

затаптываютъ

 

его

 

въ

 

павозъ.

 

Ясли

 

эти

 

устроива-

ются

 

слЕдующимъ

 

образомъ:

 

во

 

первыхъ,

 

на

 

четы-

рехъ

 

низкихъ

 

ножкахъ,

 

сколачивается

 

изъ

 

досокъ

столъ,

 

шириною

 

въ

 

2

 

аршина,

 

а

 

длина

 

его

 

будетъ

зависвть

 

отъ

 

величины

 

хлвва,

 

въ

 

коемъ

 

должны

ставиться

 

ясли.

 

Столъ

 

этотъ

 

имветъ

 

со

 

всвхъ

 

четы-

рехъ

 

сторонъ

 

брусчатыя

 

невысокія

 

закраины.

 

Брус-

ки,

 

изъ

 

которыхъ

 

двлаются

 

ножки

 

стола,

 

выстав-

ляются

 

сверху

 

его

 

аршина

 

на

 

полтора

 

и

 

въ

 

верхніе

концы

 

ихъ

 

укрвпляются

 

переклады.

 

Въ

 

эти

 

по-

слвдніе

 

вдвлываются

 

рвшетки

 

изъ

 

круглыхъ

 

и

гладкихъ

 

жердочекъ,

 

въ

 

косвенномъ

 

положеніи

 

къ

поверхности

 

стола

 

такъ,

 

чтобъ

 

нижніе

 

концы

 

рв-

шетокъ

 

сходилисъ

 

между

 

собою

 

на

 

срединв

 

стола,

не

 

болве

 

какъ

 

на

 

четверть

 

аршина

 

и

 

представляли

бы

 

собою

 

видъ

 

продолговатой

 

воронки.

 

Боковыя

стороны

 

ясель

 

могутъ

 

быть

 

забраны

 

наглухо

 

до-

сками;

   

отъ

 

чего

 

образуется

 

между

 

двухъ

 

продоль-
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опытъ

 

злм'ичлшй

ныхъ

 

краевъ

 

стола

 

и

 

нижнихъ

 

концовъ

 

рвшетокъ,

пространство

 

до

 

5Д

 

аршина.

 

Рвшетки

 

двлаются

такъ

 

часты

 

,

 

чтобъ

 

головы

 

овецъ

 

между

 

ними

 

не

проходили,

 

но

 

однв

 

лишъ

 

морды.

Свно

 

,

 

положенное

 

между

 

рвшетокъ

 

такихъ

ясель,

 

овцамъ

 

не

 

такъ

 

удобно

 

растаскивать,

 

какъ

еслибъ

 

оно

 

положено

 

было

 

въ

 

открытыхъ

 

ясляхъ;

да

 

и

 

то

 

свно,

 

которое

 

можетъ

 

сориться

 

отъ

 

вды

овецъ,

 

будетъ

 

падать

 

на

 

столъ,

 

между

 

его

 

края-

ми

 

и

 

рвшетками,

 

а

 

не

 

въ

 

павозъ,

 

гдв

 

оно

 

все-

гда

 

затаптывается

 

овцами.

Соблюдаемая

 

экономія

 

въ

 

сВнВ,

 

при

 

кормлепіи

овецъ

 

въ

 

такихъ

 

ясляхъ,

 

весьма

 

замвтна;

 

а

 

потому

онв

 

стоятъ

 

того,

 

чтобъ

 

на

 

нихъ

 

обращено

 

было

нвкоторое

 

вниманіе.

V.

 

Кормленге

 

овецъ

 

зимою.

§

 

137.

 

Для

 

хорошего

 

содержанія

 

овецъ

 

зимою,

должно

 

давать

 

на

 

каждую

 

овцу,

 

съ.начала

 

зимы

 

до

ягненія,

 

ежедневно

 

отъ

 

6

 

до

 

7

 

Фунтовъ

 

лучшаго

свна;

 

а

 

когда

 

овцы

 

кормятъ

 

своихъ

 

ягнятъ,

 

то

 

не

менве'8

 

ила

 

9

 

Фунтовъ,

 

раздВляя

 

всю

 

эту

 

порцію

на

 

три

 

части,

 

для

 

утренней,

 

полуденной

 

и

 

вечер-

ней

 

дачи.

 

Поить

 

овецъ

 

должно

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

чистою

 

рвчною

 

или

 

колодезною

 

водою;

 

а

 

въ

 

какое

время

 

это

 

удобнве

 

двлать ,

 

я

 

упомяну

 

о

 

томъ

въ

 

своемъ

 

мвств.
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Изъ

 

многолетнихъ

 

опытовъ

 

достоверно

 

извест-

но,

 

что

 

только

 

отъ

 

такого

 

кормленія

 

овецъ

 

можно

получать

 

здоровыхъ

 

и

 

болыпихъ

 

ягпятъ

 

и

 

по

 

воз-

можности

 

наибольший

 

приплодъ;

 

а

 

потому,

 

если

 

кто

весною

 

терпитъ

 

убыль

 

въ

 

молодыхъ

 

ягнятахъ,

 

то

это

 

происходить

 

именно

 

отъ

 

худаго

 

и

 

невнима-

тельнаго

 

кормленія

 

матокъ.

§

 

138.

 

Скажу

 

теперь

 

о

 

выкармливаніи

 

ягнятъ.

Въ

 

первый

 

день

 

порожденіи

 

ягненокъ

 

вносится

 

въ

теплое

 

помещеніе,

 

нарочно

 

назначенное

 

для

 

этого

предмета

 

въ

 

жилой

 

избе

 

(см.

 

§

 

46);

 

вмести

 

съ

ягненкомъ

 

держится

 

и

 

матка

 

его.

 

По

 

прошествіи

яге

 

сутокъ

 

матку

 

ставятъ

 

опять

 

въ

 

хлевъ,

 

а

 

для

кормленія

 

ягненка

 

пригоняготъ

 

ее

 

къ

 

нему

 

по

 

два

раза

 

въ

 

день,

 

после

 

утренняго

 

и

 

полуденнаго

кормленія

 

овецъ.

 

Для

 

этого

 

овецъ

 

кормить

 

утромъ

надо

 

поранше.

 

„

§

 

139.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

какъ

 

въ

 

кормовой

 

избе

кормятся

 

коровы,

 

овцы

 

кормятся

 

въ

 

хлеве;

 

а

 

ко-

гда

 

коровы

 

выпускаются

 

изъ

 

кормовой

 

избы

 

на

дворъ,

 

тогда

 

впускаютъ

 

вместо

 

ихъ

 

въ

 

кормовую

избу

 

овецъ,

 

въ

 

которой

 

поятъ

 

ихъ

 

въ

 

чистыхъ

 

ко-

рытахъ

 

речною

 

или

 

колодезною

 

водою;

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

выпускаютъ

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

жилой

 

избы

 

мо-

лодыхъ

 

ягнятъ,

 

дабы

 

они

 

могли

 

тутъ

 

сосать

 

сво-

ихъ

 

матокъ.

 

Когда

 

же

 

ягнята

 

насосутся

 

молока,

то

 

ихъ

 

берутъ

 

опять

   

въ

 

отделеніе

 

жилой

 

избы;

   

а
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матокъ

 

выгоияютъ

 

въ

 

хлевъ.

 

Вечеромъ,

 

после

кормлевія

 

коровъ ,

 

для

 

напоенія

 

овецъ

 

водою

 

и

кормленія

 

ягнятъ,

 

поступаютъ

 

точно

 

такимъ

 

же

образомъ

 

какъ

 

и

 

утромъ.

§

 

140.

 

Ягнятъ,.

 

по

 

прошествіи

 

двухъ

 

недель

отъ

 

рожденія,

 

начинаютъ

 

пріучать

 

къ

 

сухому

 

корму.

Для

 

этого

 

ставятъ

 

имъ

 

въ

 

низеихъ

 

корзинахъ

самое

 

лучшее

 

сено,

 

овсяпое

 

перо

 

и

 

льняной

 

колоко-

лецъ.

 

Кормъ

 

этотъ,

 

смочивъ

 

отваромъ

 

изъ

 

дуранды,

посыпаютъ

 

чистой

 

ячпой

 

мукой.

 

Также

 

даютъ

 

па-

реный

 

овесъ

 

и

 

вешаютъ

 

для

 

ягнятъ

 

осиновые

 

и

 

бе-

резовые

 

сухіе

 

веники;

 

для

 

пойла

 

же

 

ставятъ

 

чистую

воду.

 

Когда

 

ягнята

 

начнутъ

 

хорошо

 

есть

 

сухой

кормъ,

 

тогда

 

на

 

ночь

 

ставятъ

 

ихъ

 

въ

 

хлевъ

 

съ

матками;

 

а

 

на

 

день

 

для

 

кормленія

 

сухимъ

 

кормомъ

опять

 

берутъ

 

въ

 

отделеніе

 

жилой

 

избы.

Такое

 

кормленіе

 

продолжаютъ

 

до

 

самаго

 

выпу-

ска

 

овецъ

 

съ

 

ягнятами

 

на

 

пастбище,

 

и

 

тогда

 

они

не

 

требуютъ

 

уже

 

никакого

 

сухаго

 

корма

 

,

 

а

 

пита-

ются

 

подножнымъ,

 

на

 

выгонахъ.

 

На

 

десять

 

выкар-

мливаемыхъ

 

ягнятъ

 

отпускается

 

такая

 

же

 

порція

сухаго

 

и

 

мучнаго

 

корма,

 

какъ

 

для

 

одного

 

теленка.

(См.

 

§

 

127).

VI.

   

Стрижете

 

овецъ.

§

 

141.

 

По

 

принятому

 

издавна

 

въ

 

Костромской

губерніи

 

обычаю,

 

стрижка

 

старыхъ

 

овецъ

 

делается
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три

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

въ

 

начале

 

Марта,

 

Іюня

 

и

 

Сен-

тября;

 

но

 

для

 

полученія

 

наиболыпаго

 

количества

шерсти

 

следовало

 

бы

 

производить

 

стриженіе

 

овецъ

и

 

четвертый

 

разъ,

 

въ

 

начале

 

Декабря.

 

Теперь

 

это-

го

 

не

 

соблюдается,

 

потому

 

только

 

что

 

зимою

 

овцы

у

 

насъ

 

содержатся

 

наиболее

 

въ

 

холодныхъ

 

хлевахъ;

следовательно,

 

будучи

 

острижены,

 

онв

 

въ

 

зимнее

время

 

не

 

были

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

переносить

 

холода;

но

 

если

 

бы

 

для

 

нихъ

 

было

 

сделано

 

такое

 

теплое

помещеніе,

 

гдв

 

бы

 

по

 

крайней

 

мере

 

не

 

замерзала

вода ;

 

то

 

ихъ

 

непременно

 

следовало

 

бы

 

стричь

и

 

четвертый

 

разъ,

 

въ

 

Декабре.

Отъ

 

четвертой

 

стрижки

 

съ

 

каждыхъ

 

сорока

 

овецъ

получится

 

лишній

 

пудъ

 

шерсти

 

и

 

притомъ

 

хоро-

шаго

 

достоинства;

 

а

 

какъ

 

въ

 

Костромской

 

губерніи,

съ

 

некоторою

 

достоверно стію

 

предположить

 

можно,

что

 

всьмъ

 

пародонаселеніемъ

 

содержится

 

до

 

225,000

овецъ,

 

полагая

 

даже

 

менее,

 

чемъ

 

по

 

одной

 

овце

на

 

каждыя

 

две

 

ревизскія

 

души,

 

то

 

количество

шерсти

 

отъ

 

четвертой

 

стрижки

 

могло

 

бы

 

увеличить-

ся

 

въ

 

целой

 

губерніи

 

до

 

5,700

 

пудовъ;

 

что

 

соста-

вить

 

,

 

полагая

 

за

 

каждый

 

пудъ

 

по

 

12

 

рублей,

68,400

 

рублей

 

ассигн.

 

Такой

 

значительный

 

капиталъ

теряется

 

отъ

 

неименія

 

лишь

 

теплыхъ

 

помещеній,

тогда

 

какъ

 

средства

 

къ

 

постройке

 

ихъ

 

есть

 

у

 

вся-

каго

 

хозяина

 

здешней

 

губерніи.

31
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опыте

 

замѣчаній

Чрезъ

 

это

 

выигралось

 

бы

 

еще

 

то,

 

что

 

при

стрижке

 

шерсти

 

въ

 

Марте,

 

ее

 

получалосъ

 

бы

 

более

и

 

гораздо

 

лучшаго

 

достоинства;

 

потому

 

что

 

въ

 

про-

долженіо

 

длиннаго

 

срока

 

между

 

сентябрскоіі

 

и

мартовской

 

стрияіками,

 

шерсть

 

выростаетъ

 

слиш-

комъ

 

большая

 

и

 

отъ

 

того

 

сбивается

 

на

 

овцахъ

 

въ

грубые

 

клочья;

 

а

 

топкая,

 

вытирается

 

въ

 

хлВвахъ,

и

 

безъ

 

пользы

 

пропадаетъ.

 

По

 

опыту

 

известно,

'

 

что

 

овцы

 

стриженыя

 

въ

 

Декабре,

 

даютъ

 

въ

 

Марте

шерсти

 

более

 

и

 

лучшаго

 

качества.

 

Полагаю,

 

что

никто

 

не

 

можете

 

сделать

 

возраженія

 

о

 

невозмож-

ности

 

у

 

насъ,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

другимь

 

причинамъ,

четвертой

 

декабрской

 

стрижки;

 

темъ

 

более,

 

что

 

не-

которые

 

хозяева,

 

у

 

коихъ

 

устроены

 

теплыя

 

для

овецъ

 

помещенія,

 

уже

 

пользуются

 

ею.

§

 

142.

 

Возможность

 

стрижки

 

шерсти

 

въ

 

Де-

кабре

 

можно

 

доказать

 

и

 

темъ,

 

что

 

овцы

 

и

 

ягнята,

назначаемыя

 

для

 

продажи

 

въ

 

Декабре

 

и

 

даже

 

въ

Ноябре,

 

въ

 

начале

 

Сентября

 

месяца

 

всегда

 

стри-

гутся;

 

значите,

 

что

 

шерсть

 

на

 

остриженныхъ

 

ов-

цахъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

столько

 

уже

 

подрастаетъ,

что

 

хозяинъ

 

овецъ

 

не

 

опасается

 

понести

 

убытка

отъ

 

негодности

 

овчинъ;

 

а

 

что

 

съ

 

Декабря

 

по

 

Марте

месяце

 

на

 

остриженыхъ

 

овцахъ

 

шерсть

 

еще

 

успеетъ

подрости,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

тоже

 

нельзя

 

кажется

 

усум-

ниться;

   

ибо

 

известно,

   

что

   

не

 

только

 

на

   

овцахъ,
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назначенныхъ

 

самою

 

природою

 

для

 

доставлевія

иамъ

 

шерсти,

 

но

 

и

 

на

 

всякихъ

 

Другихъ

 

живот-

ныхъ,

 

въ

 

зимнее

 

время

 

шерсть

 

ростетъ

 

быстрее,

чемъ

 

въ

 

прочее

 

время

 

года.

§

 

143.

 

Излояіа

 

вкратце

 

мои

 

мысли

 

обе

 

учреж-

деніи

 

у

 

насъ

 

четвертой

 

стрижки

 

овецъ,

 

я

 

нахожу

неизлишнимь

 

сказать,

 

что

 

при

 

стрижсніи

 

овецъ

 

во-

обще

 

должно

 

стараться

 

назначать

 

людей

 

более

 

къ

этому

 

способныхъ,

 

а

 

не

 

безъ

 

разбору

 

всехъ

 

умею-

щихъ

 

и

 

неумеющихъ

 

жеищинъ*

 

потому

 

что

 

неис-

кусная

 

въ

 

такой

 

работе

 

женщина,

 

оставите

 

много

шерсти

 

несостршкешюго;

 

а

 

ту,

 

которую

 

она

 

со-

стрижетъ,

 

измельчитъ

 

и

 

сделаете

 

неудобною

 

для

пряжи.

 

Для

 

этого

 

следуете

 

техъ

 

женщинъ,

 

которыя

не

 

имеютъ

 

способности

 

хорошо

 

стричь,

 

заставлять

только

 

держать

 

овецъ;

 

а

 

самую

 

стрижку

 

шерсти

предоставлять

 

работницамъ

 

наиболее

 

ке

 

тому

 

при-

вычнымъ.

 

Притомъ

 

суягныхъ

 

еще

 

овецъ

 

не

 

следуете

связывать

 

и

 

класть

 

для

 

стрижки

 

на

 

поле;

 

но

 

де-

лать

 

это

 

таке,

 

чтобъ

 

оне

 

стояли

 

на

 

ногахъ,

 

ста-

раясь

 

сколь

 

можно

 

не

 

тревожить

 

ихъ

 

безъ

 

нужды,

и

 

въ

 

особенности

 

беречься

 

толкать

 

суягныхъ

 

овецъ

подъ

 

бока.

§

 

144.

 

О

 

достоинстве

 

шерсти,

 

собираемой

 

при

разновременныхе

 

стриягкахе,

 

можно

 

сказать,

 

что

мартовская

 

стрижка

   

съ

 

нлемянныхъ

 

овецъ,

  

доста-
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опыте

 

замьчашй

вляетъ

 

шерсть

 

средпяго

 

качества.

 

Въ

 

Іюне,

 

со

 

ста-

рыхъ

 

овецъ

 

получается

 

самая

 

дурная

 

шерсть,

 

со-

стоящая

 

наиболее

 

изе

 

клочьевъ;

 

а

 

съ

 

молодыхъ

ягпятъ,

 

папротиве

 

того

 

самая

 

лучшая

 

и

 

мягкая.

Въ

 

Сентябре,

 

каке

 

се

 

старыхе

 

овецъ,

 

таке

 

.

 

и

 

се

ягняте,

 

собирается

 

шерсть

 

одинаковаго

 

почти

 

до-

стоинства;

 

но

 

вообще

 

качествоме

 

хуяге,

 

чВме

 

съ

ягнятъ

 

при

 

іюаьской

 

стрижке.

 

При

 

томе

 

заметить

должно,

 

что

 

ве

 

Сентябре

 

стригутся

 

такія

 

только

овцы

 

и

 

ягнята,

 

которыя

 

назначаются

 

на

 

племя

 

или

ке

 

поздней

 

продаже

 

ве

 

Ноябре

 

и

 

Декабре

 

меся-

цахъ;

 

а

 

те

 

изе

 

нихъ

 

,

 

кои

 

должны

 

поступить

 

въ

продажу

 

въ

 

Сентябре

 

или

 

Октябре,

 

или

 

нгі

 

убой

для

 

мяса,

 

ве

 

это

 

время

 

не

 

стригутся,

 

дабы

 

чрезъ

это

 

не

 

испортить

 

ихъ

 

овчинъ.

 

Четвертая

 

сгриягка

племянныхъ

 

овецъ

 

въ

 

Декабре,

 

буде

 

она

 

заведена,

доставляете

 

такую

 

же

 

шерсть,

 

какая

 

получается

при

 

сентябрской

 

стрижке.

 

Племяиные

 

бараны

 

во-

обще

 

даютъ

 

шерсть

 

грубую,

 

самаго

 

низкаго

 

сорта;

поэтому

 

шерсть ,

 

назначаемую

 

для

 

какого

 

либо

изделія,

 

должно

 

сортировать

 

при

 

стрижке

 

по

 

ея

 

до-

стоинству,

 

смотря

 

потому

 

для

 

какого

 

предмета

 

она

лучше

 

можете

 

быть

 

пригодна.

Количество

 

шерсти,

 

полагая

 

круглымъ

 

счетомъ,

получается

 

при

 

всякой

 

сказанной

 

стрижке

 

не

 

ме-

нее

 

одного

 

Фунта

 

съ

 

каждой

 

штуки,

 

исключая

 

мо-

лодыхъ

 

ягнятъ.



О

   

СЕЛЬСК.

   

ХОЗЯЙСТ.

   

КОСТРОМ.

   

ГУБ.

                 

485

VII.

   

Сравнены

 

дохода,

 

получаемого

 

отъ

 

одной

 

овцы,

съ

 

цѣнностію

   

корма ,

   

употребляемого

   

на

 

зимнее

  

ея

кормленге.

§

 

145.

 

Прежде

 

неягели

 

приступимъ

 

къ

 

выклад-

ке

 

о

 

ценности

 

корма,

 

съедаемаго

 

въ

 

продолженіи

зимнихъ

 

месяцевъ

 

овцами,

 

должно

 

заметить,

 

что

овцы

 

не

 

столь

 

долго

 

кормятся

 

у

 

насъ

 

на

 

дворахе

сухимъ

 

кормомъ,

 

какъ

 

рогатый

 

скоте;

 

потому

 

что

когда

 

осенью

 

рогатый

 

скотъ

 

требуетъ

 

уже

 

хотя

по

 

одному

 

разу

 

въ

 

сутки

 

кормленія

 

на

 

дворахе,

овцы

 

питаются

 

еще

 

подножнымъ

 

кормомъ,

 

поедая

подсохшія

 

на

 

корияхъ

 

травы,

 

древесный

 

листъ

 

и

самую

 

кору

 

некоторыхе

 

деревъ,

 

Съ

 

достоверностію

можно

 

сказать,

 

что

 

one

 

осенью

 

двумя

 

неделями

позяге

 

противу

 

рогатаго

 

скота

 

начинаюте

 

кормиться

на

 

дворахе.

Весною,

 

когда

 

рогатый

 

скотъ

 

выгоняется

 

па

пастбище,

 

а

 

меліду

 

теме

 

кормится

 

еще

 

и

 

на

 

дво-

рахе

 

мескою,

 

овцы

 

не

 

требуютъ

 

уясе

 

сена.

 

Оне,

при

 

открытіи

 

весны,

 

когда

 

даже

 

не

 

весь

 

еще

 

снегъ

стаялъ,

 

сыскиваютъ

 

для

 

себя

 

кормъ,

 

поедая

 

ста-

рую

 

отаву,"

 

едва

 

показывающійся

 

пестовникъ

 

и

 

мо-

лодую

 

траву,

 

которую

 

рогатый

 

скотъ

 

и

 

лошади

 

не

могутъ

 

щипать;

 

особенно

 

если

 

на

 

деревьяхъ

 

нач-

нетъ

 

развертываться

 

новый

 

листъ,

 

которой

 

оне

 

весь-

ма

 

лгобяте,

 

съедая

 

вместе

 

съ

 

пимъ

 

и

 

молодые

 

дре-

весные

    

побеги.

     

Поэтому

    

и

    

весною

    

кормленіе
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овецъ

 

на

 

дворахе

 

прекращается

 

ранее

 

рогатаго

 

ско-

та;

 

въ

 

круглый

 

же

 

годъ

 

овцы

 

конечно

 

по

 

крайней

мере

 

целыме

 

месяцеме

 

менее

 

чеме

 

рогатый

 

скотъ

кормятся

 

сухимъ

 

кормомъ,

 

а

 

потому

 

при

 

выкладке

ценности

 

зимняго

 

корма

 

для

 

овеце,

 

должно

 

прини-

мать

 

не

 

более

 

каке

 

180

 

дней.

§

 

146.

 

При

 

такой

 

выкладке

 

необходимо

 

обра-

тить

 

еще

 

вниманіе

 

на

 

другой,

 

не

 

менее

 

важный

предмете,

 

а

 

именно:

 

на

 

количество

 

корма,

 

потреб-

наго

 

въ

 

ежедневную

 

дачу

 

овцамъ.

Изъ

 

описапій,

 

сделаниыхе

 

некоторыми

 

нашими

хозяевами

 

видно,

 

что

 

они

 

полагаюте

 

суточную

 

пор-

цію

 

сена

 

для

 

одцой

 

овцы

 

3

 

Фунта.

 

Эта

 

порція

на

 

практике

 

оказывается

 

уменьшенною

 

слишкомъ

вдвое.

 

Всякій

 

сельскій

 

хозяине,

 

обращающій

 

на

этоте

 

предмете

 

должное

 

вниманіе,

 

хорошо

 

знаете,

что

 

для

 

сытнаго

 

кормленія

 

овцы,

 

непременно

 

нуж-

но

 

ве

 

сутки,

 

полагая

 

круглымъ

 

счетоме,

 

сена

 

до

7

 

Фунтове;

 

по

 

крупныя

 

овцы

 

могуте

 

съедать

 

и

более

 

этой

 

порціи.

Поэтому

 

думать

 

можно,

 

что

 

писавшіе

 

обе

 

этомъ

предмете

 

выбирали

 

такія

 

невьрныя

 

сведенія

 

изе

иностранныхъ

 

или

 

переводныхъ

 

книгъ,

 

где

 

гово-

рится

 

о

 

кормленіи

 

овецъ

 

мериносовыхь,

 

а

 

не

 

объ

нашихъ

 

Костромскихъ

 

овцахъ,

 

которыя

 

наверно

съедаюте

 

сена

 

втрое,

 

противъ

 

мериносовъ.

 

Чтобъ

удостовериться

 

въ

 

справедливости

 

моего

 

замечанія,
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стоите

 

только

 

поставить

 

овцу

 

средняго

 

роста

 

ве

особое

 

отделеніе

 

и

 

давать

 

ей

 

ве

 

продолженіи

 

су-

токе

 

сказанную

 

мною

 

порцію

 

сена:

 

тогда

 

можно

будете

 

видеть,

 

останется

 

ли

 

у

 

нее

 

сколько

 

нибудь

"сена

 

оте

 

этой

 

порціи.

 

Но

 

и

 

такая

 

дача

 

не

 

можете

назваться

 

излишнею.

 

Крупныя

 

овцы

 

сеедаюте

 

и

до

 

10

 

Фунтовъ,

 

когда

 

давать

 

имъ

 

сена

 

столько,

сколько

 

оне

 

хотяте;

 

поэтому

 

при

 

верной

 

выклад-

ке

 

должно

 

принимать,

 

что

 

одна

 

овца

 

съедаете

 

ве

сутки

 

7

 

Фунтове

 

сена.

Цѣнпостъ

 

корма

 

для

 

одной

 

овцы.

Ве

 

сутки

 

сена

 

7

 

Фунтове,

 

а

 

въ

180

 

дней

 

31

 

пудъ

 

20

 

Фунт.,

 

по

 

30

коп.

 

за

 

пудъ ........ 9

 

р.

 

45

 

к.

На

 

выкормку

 

отъ

 

овцы

 

дву'хъ

 

яг-

нятъ,

 

овса

 

2

 

гарнца

 

и

 

ячной

 

муки

 

2

гарнца .........

    

.

      

«

 

—

 

36

 

—

Да

 

мелкаго

   

корма

  

на

    

.

    

.

    

.

    

.

      

«

 

—

 

15

 

—

Всего

    

.

    

.

      

9

 

р.

 

96

 

к.

Цѣнность

 

дохода,

   

получаемого

 

отъ

 

одной

 

овцы.

і

 

Въ

 

три

 

стрижки

 

шерсти

 

3

 

Фунт.,

по

 

40

 

коп.

 

за

 

Фуитъ

 

......

      

1

 

р.

 

20

 

к.

Два

 

ягнеика

 

стоять

  

осенью

     

.

    

.

    

10 —

  

«

  

—

Съ

 

нихъ

 

шерсти

 

,

 

въ

 

іюньскую

стрияшу,

 

1

 

Фунте,

 

40

 

копеекъ

 

,;,-„•!

 

.

 

.

      

«

 

—

 

40

 

—



488

                       

опытъ

 

ЗАМѢЧАНІЙ

Въ

 

сентябрскую

 

стрижку

 

2

 

Фунта

      

«

 

—

 

80

 

к.

Прибавя

 

кь

 

этому

 

1

 

Фунтъ

 

шер-

сти

 

,

 

которую

 

мояшо

 

получить

 

отъ

четвертой

   

декабрской

  

стрижки

    

.

    

.

      

«

 

—

 

40

 

—

Итого

 

дохода

 

отъ

 

одной

 

овцы

     

.

    

12

 

—

 

80

 

—

А

 

за

 

вычетомъ

   

ценности

   

зимняго

корма ........... 9

 

—

 

96

 

—

Чистой

 

прибыли

 

получится

 

съ

 

од-

ной

 

овцы ......... 2

 

—

 

84

 

—;

Сверхъ

 

того

 

ценность

 

удобренія,

котораго

 

получается

 

.

 

оте

 

овцы

 

до

4-хе

 

возове,

 

по

 

50

 

коп.

 

за

 

возе

 

.

    

.

      

2

 

—

 

«

   

•—

Полный

 

доходе

 

оте

 

овцы

 

со-

ставите

    

.......... 4

 

р.

 

84

 

к.

Изе

 

всей

 

этой

 

выкладки

 

заключить

 

мояшо,

 

что

овца,

 

стоющая

 

10

 

рублей,

 

приносите

 

до

 

50°/0

 

до-

хода;

 

тогда

 

какъ

 

еслибе

 

эти

 

деньги

 

отдать

 

для

приращенія

 

процентами,

 

то

 

они

 

дали

 

бы

 

только

4°/0 ;

 

следовательно

 

овцеводство

 

ве

 

Костромской

губерніи

 

не

 

только

 

необходимо,

 

но

 

и

 

весьма

 

выгод-

но;

 

ве

 

особенности,

 

если

 

примеме

 

ве

 

расчете,

 

что

крестьянине,

 

имеющій

 

3-хе

 

или

 

4-хе

 

овеце,

 

полу-

чаете

 

отъ

 

нихъ

 

иногда

 

до

 

10

 

и

 

более

 

ягняте;

 

что

 

*

при

 

вышесказанноме

 

мпою

 

хорошеме

 

корме,

 

еще

теме

 

более

 

возможно.
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ГЛАВА

 

ЧЕТВЕРТАЯ.

Лошади.

§

 

147.

 

Лошадь

 

есть

 

едва

 

ли

 

не

 

самое

 

полез-

ное

 

изъ

 

всѣхъ

 

животныхъ

 

,

 

данныхъ

 

иамъ

 

при-

родою.

 

Отъ

 

колыбели

 

до

 

могилы

 

лошадь

 

необхо-

дима

 

для

 

человѣка

 

,

 

разделяя

 

съ

 

нимъ

 

труды

 

и

опасности

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

предпріятіяхъ.

 

Нужно

 

ли

обработать

 

поле,

 

для

 

полученія

 

насущиаго

 

хлеба

 

—

лошадь

 

трудится

 

изъ

 

всехъ

 

силъ

 

своихъ,

 

чтобъ

помочь

 

хлебопашцу

 

достигнуть

 

благой

 

его

 

цели.

Нужно

 

ли

 

выстроить

 

домъ

 

и

 

другія

 

необходимы

 

я

для

 

человека

 

жилища

 

—

 

лошадь

 

возитъ

 

камень

 

,

лесъ,

 

воду

 

и

 

все

 

что

 

ее

 

заставятъ.

 

Нужно

 

ли

 

Фа-

бриканту

 

привести

 

въ

 

действіе

 

его

 

машины — ло-

шадь

 

повинуется

 

ему

 

безпрекословно

 

и

 

машины

действуютъ

 

ея

 

силою.

 

Нужно

 

ли

 

съ

 

быстротою

 

пе-

ренестись

 

чрезъ

 

огромныя

 

пространства

 

—

 

лошадь

скачетъ,

 

пока

 

не

 

выбьется

 

изъ

 

силъ.

 

Нужно

 

ли

отразить

 

враговъ,

 

нападающихъ

 

на

 

отечество

 

—

 

ло-

шадь,

 

послушная

 

веленіямъ

 

всадпика,

 

мчится

 

съ

нимъ

 

на

 

непріятеля,

 

не

 

боясь

 

вражьяго

 

огня;

 

а

 

въ

минуты

 

опасности

 

перескакиваетъ

 

глубокіе

 

рвы

 

н

переплываетъ

 

съ

 

нимъ

 

широкія

 

реки.

 

Желаетъ

 

ли

человЪкъ

 

насладиться

 

удовольствіями

 

— лошадь

 

во-

зитъ

 

его

 

всюду,

 

куда

 

оиъ

 

ни

 

пожелаетъ,

 

и

 

несется

съ

 

нимъ

   

за

 

зверемъ,

   

не

 

смотря

   

на

   

то,

   

что

   

это
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иногда

 

бываетъ

 

одною

 

лишь

 

его

 

прихотью.

 

Хо-

зяинъ

 

ея

 

кончилъ

 

земпое

 

поприще

 

—

 

она

 

отвозитъ

его

 

до

 

места

 

вечиаго

 

успокоенія.

 

Какое

 

же

 

другое

животное,

 

такъ

 

усердао

 

и

 

постоянпо

 

служитъ

 

йамъ

какъ

 

лошадь?

 

Ни

 

одно.

 

Кому

 

не

 

нужны

 

ея

 

услуги?

Нетъ

 

класса

 

народа,

 

которой

 

бы

 

не

 

имелъ

 

надобно-

сти

 

въ

 

услугахъ

 

лошади

 

и

 

въ

 

особенности

 

классъ

земледельческій.

I.

 

Необходимость

 

коневодства

 

въ

 

Костромской

губернги.

§

 

148.

 

Если

 

въ

 

Малороссіи

 

для

 

полевыхъ

 

ра-

ботъ

 

вместо

 

лошадей

 

служатъ

 

волы;

 

то

 

этого

 

тре-

буетъ

 

иногда

 

тамошній

 

крепкій

 

черноземный

 

грунтъ

и

 

продолжительность

 

лета

 

позволяетъ

 

исподволь

приготовлять

 

пашни

 

подъ

 

посевъ

 

хлебовъ;

 

но

 

въ

Костромской

 

губерніи,

 

по

 

краткости

 

лета,

 

необхо-

дима

 

поспешная

 

■

 

и

 

не

 

отлагательная

 

обработка

 

па-

шень;

 

дабы

 

иметь

 

время

 

делать

 

своевременные

посевы

 

хлебовъ

 

и

 

успевать

 

въ

 

назначенное

 

время

вывозкою

 

навоза

 

удобрить

 

поля,

 

чего

 

нельзя

 

иначе

достигнуть,

 

какъ

 

помощію

 

лошадей.

 

Необходимость

эту

 

лучше

 

еще

 

можно

 

усмотреть

 

изъ

 

пояснеиія,

для

 

какихъ

 

целей

 

содержатся

 

у

 

насъ

 

лошади.

II.

    

Цѣль

  

коневодства.

§

 

149.

 

Во

 

і-хъ,

   

цель

 

коневодства

 

въ

 

Костром-

ской

 

губерніи

  

состоите

   

въ

 

пріобретеніи

   

рабочихъ
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лошадей

   

для

 

хлебопашества

   

и

   

перевозки

 

всякихь

тяягестей

 

въ

 

хозяйстве

 

необходимыхъ.

Во-й-хъ,

 

въ

 

получеиіи

 

упряяшыхъ

 

лошадей,

подъ

 

экипажи

 

помещиковъ,

 

для

 

почтовой

 

гоньбы,

гужевой

 

перевозки

 

товаровъ

 

и

 

другихъ

 

торговыхъ

принадлежностей.

Въ

 

3-хъ,

 

въ

 

приплоде

 

для

 

улучшенія

 

и

 

поддер-

жанія

 

конскихъ

 

заводовъ,

 

а

 

также

 

для

 

полученія

доходовъ

 

отъ

 

продажи

 

лошадей.

И

 

въ

 

4-хъ ,

 

въ

 

пріобретеиіи

 

навозовъ

 

для

удобренія

 

ими

 

хлебныхъ

 

полей.

III.

 

Породы

 

лошадей.

§

 

150.

 

Лошади

 

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

не

составляготъ

 

особой

 

породы,

 

отличающейся

 

какими

либо

 

одной

 

ей

 

принадлежащими

 

свойствами,

 

но

 

со-

стоять

 

изъ

 

смеси

 

всехъ

 

известныхъ

 

въ

 

Россіи

 

по-

родъ.

 

Большая

 

часть

 

ихъ

 

принадлеяситъ

 

къ

 

обык-

новеннымъ

 

крестьянскимъ

 

рабочимъ

 

лошадямъ.

Нельзя

 

вирочемъ

 

сказать,

 

чтобъ

 

крестьяне

 

вообще

не

 

старалисъ

 

завести

 

у

 

себя

 

хорошихъ

 

лошадей;

напротивъ

 

того

 

замечено

 

,

 

что

 

если

 

крестьяиинъ

пріобрътетъ

 

себе

 

добрую

 

лошадь ,

 

то

 

холитъ

 

и

бережетъ

 

ее

 

по

 

возможности;

 

но

 

большая

 

часть

крестьянъ

 

и

 

даже

 

помещиковъ

 

лишены

 

способовъ

разводить

 

у

 

себя

 

улучшеиныя

 

породы

 

лошадей,

во

 

1-хъ ,

 

по

 

недостатку

 

въ

 

большей

 

части

 

гу-

берніи

 

изобильныхъ

 

сенокосныхъ

 

луговъ,

   

отъ

 

не-
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старанія

 

расчищать

 

вновь

 

удобныя

 

для

 

покосовъ

места;

 

во

 

2-хъ,

 

по

 

неименію

 

такихъ

 

конскихъ

 

за-

водовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

бы

 

было

 

покупать

сильныхъ

 

лошадей

 

по

 

умереннымъ

 

цепамъ;

 

и

 

въ

3-хъ,

 

по

 

недостатку

 

срёдствъ,

 

чрезъ

 

случку

 

кобылъ

съ

 

хорошими

 

нгеребцами,

 

завести

 

лучшую

 

породу

лошадей,

 

которая

 

соответствовала

 

бы

 

назначенію

ихъ

 

для

 

хлебопашества.

Поэтому-то

 

ожидать

 

надо ,

 

что

 

попечепіе

 

бла-

годетельна™

 

Правительства

 

объ

 

учреягденіи

 

въ

 

гу-

берніяхъ

 

случныхъ

 

конгошенъ,

 

принесете

 

великую

пользу

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Для

 

такой

 

цели

 

всего

лучше

 

кажется

 

могли

 

бы

 

служить

 

Вятскія

 

лошади,

известный

 

своею

 

силою

 

и

 

крепостью

 

сложенія.

За

 

всемъ

 

темъ,

 

большая

 

часть

 

помещиковъ

 

и

даиге

 

некоторые

 

изъ

 

зажиточиыхъ

 

крестьянъ

 

име-

ютъ

 

по

 

небольшому

 

числу

 

матокъ

 

и

 

жеребцовъ;

 

со-

образно

 

средствамъ,

 

которыя

 

доставляютъ

 

имъ

 

воз-

можность

 

содержать

 

конскіе

 

заводы.

IV.

   

О

 

содержании

 

лошадей

 

вообще.

§

 

151.

  

Для

 

хорошаго

 

содериганія

 

лошадей,

 

по-

требеиъ

 

во

 

1-хъ,

 

рачительный

  

за

 

ними

 

присмотръ;

во

 

2-хъ,

 

удобпое

 

и

 

спокойное

 

помещспіе

 

и

 

въ

 

3-хъ,

достаточный

 

кормъ.

V.

   

Выборъ

 

конюха

 

или

 

кучера.

§

 

152.

    

Добрыя

   

качества

   

лошадей

   

и

 

здоровое

'

 

ихъ

 

состояніе

    

безснорно

 

зависятъ

 

много

    

отъ

 

зна-
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нія

 

и

 

усердія

 

конюха

 

или

 

кучера,

 

которому

 

пору-

чается

 

надзоръ

 

за

 

конюшней.

 

Поэтому

 

для

 

при-

смотра

 

за

 

лошадями

 

должно

 

избирать

 

не

 

только

людей

 

усердныхъ

 

и

 

трезвыхъ,

 

но

 

такихъ,

 

которые

ймеютъ

 

врожденную,

 

какъ

 

говорятъ,

 

«хоту

 

къ

 

ло-

шадямъ

 

и

 

при

 

томъ

 

были

 

бы

 

добры

 

и

 

хорошей

нравственности.

Къ

 

сожаленію

 

мало

 

у

 

насъ

 

кучеровъ

 

съ

 

такими

качествами.

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

совершенно

не

 

умеютъ

 

обходиться

 

съ

 

лошадями

 

и

 

не

 

такъ

 

по-

пимаютъ

 

свою

 

обязанность.

 

Они

 

думаютъ,

 

что

 

ло-

шадь

 

есть

 

такое

 

животное,

 

которое

 

создапо

 

для

 

ихъ

кнута

 

и

 

что

 

потому

 

ее

 

можно

 

и

 

даже

 

должно

 

бить

во

 

всякое

 

время,

 

когда

 

придетъ

 

имъ

 

къ

 

тому

 

охота.

Притомъ

 

нетрезвость

 

кучеровъ

 

такъ

 

обыкно-

венна,

 

что

 

какъ

 

будто

 

бы

 

должна

 

быть

 

непремен-

ною

 

ихъ

 

принадлеяшостію.

 

Нетрезвый

 

и

 

нераз-

судительиый

 

кучеръ

 

весьма

 

легко

 

монгетъ

 

сделать

изъ

 

доброй

 

Лошади,

 

рожденной

 

съ

 

хорошими

 

свой-

ствами,

 

упрямую

 

и

 

не

 

доброезжую.

 

Обе

 

этомъ

 

я

буду

 

ещё

 

въ

 

последствіи

 

иметь

 

случай

 

заметить;

 

а

теперь

 

скажу

 

о

 

помещеніяхъ

 

для

 

лошадей,

 

удоб-

ныхъ

 

по

 

нашей

 

местности.

VI.

    

Конный

 

дворъ.^

§

 

153.

 

Предлагаемый

 

мною

 

конный

 

дворъ

 

на

опыте

 

оказался

   

весьма

  

удобнымъ

  

для

 

содержанія
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опыте

 

ЗАмечлтий

въ

 

немъ

 

небольшаго

 

коннаго

 

завода,

 

съ

 

рабочими

и

 

упряжными

 

для

 

господскихъ

 

экипажей

 

лошадя-

ми,

 

который

 

можетъ

 

вмещать

 

въ

 

себе

 

безъ

 

стесне-

нія

 

до

 

30

 

лошадей.

Дабы

 

лучше

 

видеть

 

все

 

отделенія

 

и

 

части

 

кон-

наго

 

двора,

 

ве

 

коихъ

 

помещаются

 

лошади

 

смотря

по

 

ихъ

 

пазначенію,

 

здесь

 

прилагается

 

чертеже

 

дво-

ра

 

(фиг.

 

2),

 

съ

 

краткимъ

 

его

 

пояснепіемъ.

Поясненге

 

чертежа.

а.

 

Отделеиіе,

 

въ

 

которомъ

 

поятся

 

лошади.

I).

 

Большой

 

чанъ

 

для

 

воды,

с.

 

Отделеніе,

 

въ

 

которомъ

 

лошади

 

кормятся

 

со-

ломенною

 

мескою.

сі.

 

Ясли

 

для

 

мески.

e.

  

Деннике

 

для

 

жеребца.

f.

   

Денники

 

для

 

жеребыхъ

 

кобылъ.

g.

  

Корридоръ

 

для

 

проезда

 

телеге

 

се

 

навозомъ

и

 

проч.

h.

 

Денники

   

для

 

упряжныхъ

 

лошадей

 

поде

 

го-

сподскіе

 

экипажи.

:

   

і.

 

Денникъ

 

для

 

молодыхъ

 

жеребятъ.

к.

 

Денники

 

для

 

неезжалыхъ

 

молодыхе

 

ло-

шадей.

I.

  

Дворе

 

для

 

рабочихъ

 

лошадей.

т.

 

Ясли

 

для

 

соломенной

 

мески

 

рабочимъ

 

ло-

шадямъ.
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п.

 

Пеболыпія

 

ясли

 

для

 

дачи

 

овса

 

тремъ

 

или

четыремъ

 

логаадямъ

 

на

 

случай

 

надобности.

о.

 

Вешалки

 

для

 

рабочихъ

 

хомутовъ

 

и

 

прочпхъ

прпнадлелшостей

 

коаюніни.

р.

 

Ворота.

q.

 

Колодезь,

 

изъ

 

котораго

 

вода

 

наливается

 

чрезъ

яголобъ

 

въ

 

чанъ.

г.

 

Открытая,

 

обнесенная

 

полисадомъ

 

площадь,

на

 

которой

 

лошади

 

гоняются

 

на

 

корде

 

и

 

выводят-

ся

 

для

 

смотра.

§

 

154.

 

Изъ

 

сделанпаго

 

поясненія

 

всякій

 

легко

можете

 

усмотреть

 

каке

 

должны

 

помещаться

 

ло-

шади

 

въ

 

конномъ

 

дворе.

 

Остается

 

сказать,

 

что

выгоды

 

такого

 

двора

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ,

при

 

небольшой

 

ширине,

 

имеетъ

 

легкую

 

и

 

глад-

кую

 

крышу

 

;

 

а

 

между

 

темъ ,

 

вмещаетъ

 

въ

 

се-

бе

 

достаточное

 

для

 

неболыпаго

 

поместья

 

число

лошадей;

 

а

 

потому

 

дворе

 

этотъ

 

можетъ

 

служить

для

 

большей

 

части

 

помещичьихъ

 

усадебъ

 

Костром-

ской

 

губерніи.

Деревянныхъ

 

половъ

 

какъ

 

въ

 

денвикахъ,

 

такъ

и

 

во

 

всемъ

 

дворе,

 

делать

 

не

 

следуетъ,

 

потому

 

что

они

 

не

 

соответствуйте

 

цели

 

сельскаго

 

хозяйства;

да

 

и

 

лошадямъ

 

спокойнее

 

стоять

 

и

 

лежать

 

на

 

мяг-

кой

 

соломенной

 

постилке,

 

чеме

 

на

 

жесткоме

 

дере-

вянномъ

 

полу.

Крыша

   

и

 

потолокъ

   

должны

 

быть

 

устроены

 

на
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опытъ

 

зАмечАшй

копномъ

 

дворе

 

точпо

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

какъ

 

ска-

зано

 

мною

 

о

 

дворе

 

для

 

рогатаго

 

скота,

 

а

 

равно

 

выборъ

для

 

него

 

места

 

и

 

самое

 

его

 

приготовленіе

 

доляшы

быть

 

те

 

Hte.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

и

 

здесь

 

необ-

ходимо

 

устроить

 

въезде

 

на

 

потолокъ,

 

куда

 

бы

 

мож-

но

 

было

 

класть

 

зимній

 

запасъ

 

сена,

 

для

 

лошадей.

VII.

    

Кормленіе

 

лошадей.

§

 

155.

 

Въ

 

летнее

 

время

 

лошади,

 

не

 

употребля-

емый

 

еяіедневно

 

въ

 

работу,

 

не

 

требуютъ

 

корма

 

на

дворахъ;

 

ибо

 

въ

 

это

 

время

 

оне

 

пользуются

 

под-

пожнымъ

 

кормомъ

 

на

 

выгонахъ.

 

При

 

наступленіи

иге

 

осени,

 

когда

 

трава

 

на

 

пастбищахъ

 

подсохнетъ,

тогда

 

необходимо

 

кормить

 

ихъ

 

по

 

утрамъ

 

на

 

дво-

рахъ

 

мескою

 

изе

 

ячменной

 

соломы,

 

посыпаемой

чистою

 

ячною

 

мукою;

 

а

 

на

 

день

 

спускать

 

на

 

луга,

или

 

такія

 

места,

 

съ

 

коихъ

 

оне

 

могутъ

 

еще

 

доста-

вать

 

для

 

себя

 

кормъ.

 

Вечеромъ,

 

когда

 

лошади

 

при-

гонятся

 

съ

 

пастбища

 

,

 

непременно

 

надобно

 

давать

име

 

хотя

 

по

 

гарнцу

 

овса;

 

а

 

на

 

ночь,

 

по

 

немногу

сена.

При

 

осенней

 

постановке

 

лошадей

 

на

 

дворы,

должно

 

наблюдать

 

те

 

же

 

правила

 

кормленія,

 

какія

изложены

 

выше

 

относительно

 

рогатаго

 

скота;

 

то

есть

 

стараться

 

кормить

 

лошадей

 

изобильнее,

 

отпу-

ская

 

имъ

 

ежедневно

 

въ

 

полдень

 

по

 

два

 

гарнца

овса

 

на

 

каждую

 

лошадь;

 

по

 

утру

 

кормить

 

ячменной
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соломенной

 

мескон,

 

посыпаемой

 

для

 

каждой

 

лоша-

ди

 

гарнцемъ

 

чистой

 

ячной

 

муки;

 

а

 

на

 

ночь

 

давать

столько

 

сена,

 

сколько

 

оне

 

могуте

 

его

 

съедать.

Такое

 

кормленіе

 

лошадей

 

продолжать

 

до

 

Декабря,

а

 

съ

 

этого

 

времени,

 

до

 

самаго

 

спуска

 

ихъ

 

на

 

под-

ножный

 

кормъ,

 

производить

 

имъ

 

следующую

 

порцію:

по

 

утру

 

ячменную

 

соломенную

 

меску,

 

съ

 

посыпкой

изъ

 

невеянаго

 

ячменя,

 

но

 

такою,

 

которая

 

не

 

име-

ла

 

бы

 

въ

 

себе

 

земляной

 

пыли;

 

въ

 

полдень,

 

чрезъ

день

 

по

 

два

 

гарнца

 

овса,

 

смешаннаго

 

на

 

половину

се

 

мелкоизрезанною

 

ржаной

 

соломой

 

;

 

а

 

на

 

ночь

и

 

ве

 

полдень

 

того

 

дня,

 

въ

 

которой

 

не

 

дается

 

имъ

овса,

 

задавать

 

сено.

 

При

 

Томе

 

должно

 

знать.,

 

что

мелкорезанную

 

ржаную

 

солому

 

всегда

 

полезно

 

ме-

шать

 

съ

 

дачею

 

овса,

 

а

 

меску

 

изъ

 

ячменной

 

соло-

мы

 

обливать

 

одинъ

 

разъ

 

въ

 

месяце

 

соленою

 

водою.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

жеребеце

 

не

 

дол-

женъ

 

кормиться

 

никакимъ

 

другимъ

 

кормомъ,

 

кро-

ме

 

овса

 

и

 

сена;

 

и

 

при

 

томе

 

сено

 

надобно

 

давать

ему

 

самое

 

лучшее;

 

а

 

овса,

 

за

 

месяце

 

до

 

припуска

его

 

къ

 

кобыламъ,

 

следуетъ

 

производить

 

ему

 

въ

 

еже-

дневную

 

дачу

 

не

 

менее

 

6

 

гарнцевъ;

 

въ

 

прочее

 

же

время

 

года

 

довольно

 

для

 

него

 

при

 

хорошемъ

 

сене,*

и

 

двухъ

 

гарнцевъ

 

въ

 

сутки.

Изъ

 

опытовъ

 

известно,

 

что

 

если

 

лошади

 

не

 

бу-

дутъ

 

хорошо

 

кормлены

 

съ

 

осени,

  

то

 

въ

 

продолже-

ніи

 

зимы

 

ихъ

 

трудно

 

уже

 

довести

 

до

 

полноты

 

те-

32
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опытъ

 

злмьчаиій

ла

 

и

 

надлежащего

 

вида,

 

да

 

и

 

вообще

 

кормъ

 

есть

первое

 

условіе,

 

чтобъ

 

лошадь

 

была

 

чиста

 

шерстью

и

 

имела

 

бодрый,

 

красивый

 

видъ,'

 

сколько

 

сложеніе

ее

 

то

 

позволяетъ.

О

 

необходимости

 

изобильнаго

 

корма

 

для

 

кра-

соты

 

и

 

хорошаго

 

положенія

 

лошади

 

разсказываюте

следующій

 

анекдотъ.

 

Случилось,

 

что

 

одине

 

барине-,

который

 

скупо

 

кормиле

 

своихе

 

лошадей,

 

ехале

 

по

одной

 

дороге

 

се

 

извощикоме",

 

и

 

увидевши,

 

что

 

у

извощика

 

лошадь

 

была

 

жирная

 

и

 

чистая,

 

спросиле

его:

 

«Да

 

чеме

 

ты

 

братеце

 

чистишь

 

свою

 

лошадь?»

—

 

Мешкоме,

 

батюшка,

 

мешкоме.

«Ой

 

ли?

 

таке

 

постой

 

же

 

и

 

я

 

велю

 

своихе

 

лоша-

дей

 

чистить

 

почаще

 

мешками.»

Каке

 

ни

 

чистиле

 

оне

 

своихе

 

лошадей

 

мешками,

но

 

оте

 

безкормицы

 

,

 

оне

 

все

 

такія

 

же

 

были

 

пло-

хія

 

каке

 

и

 

прежде ,

 

и

 

нисколько

 

оте

 

того

 

не

 

по-

правились.

 

Простаке

 

барине

 

не

 

догадался ,

 

что

извощике

 

намекале

 

ему

 

на

 

мешоке

 

се

 

овсоме.

VIII.

  

Выкармливаніе

 

жеребятъ.

§

 

156.

 

Жеребепокъ,

 

въ

 

первые

 

два

 

месяца

 

по

'рожденіи,

 

питается

 

однимъ

 

молокомъ

 

матери,

 

гу-

ляя

 

съ

 

ней

 

на

 

пастбище.

 

По

 

прошествіи

 

же

 

двухъ

месяцеве

 

его

 

следуете

 

пріучить

 

уже

 

ке

 

хлебному

корму;

 

для

 

этого

 

должно

 

давать

 

ему

 

на

 

ночь

 

ве

деннике

   

понемногу

    

моченаго

   

овса ,

   

посыпаемаго
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пшеничными

 

отрубями;

 

а

 

матку

 

привязывать,

 

чтобъ

она

 

не

 

съедала

 

его

 

корма.

По

 

мере

 

того

 

какъ

 

жеребепокъ

 

будетъ

 

привы-

кать

 

къ

 

овсу,

 

и

 

порцію

 

его

 

надобно

 

мало

 

по

 

малу

увеличивать

 

,

 

а

 

по

 

прошествіи

 

пяти

 

месяцевъ

 

отъ

его

 

рождевія,

 

когда

 

онъ

 

уже

 

должепъ

 

хорошо

 

есть

сухой

 

кормъ,

 

непременно

 

следуетъ

 

отнять

 

его

 

отъ

матки;

 

особенно*

 

если

 

кобыла

 

будетъ

 

опять

 

жереба.

Со

 

времени

 

отпятія

 

жеребенка

 

отъ

 

матки,

 

на-

добно

 

давать

 

ему

 

ежедневно

 

по

 

одному

 

гарнцу

 

овса

и

 

сена ,

 

сколько

 

оиь

 

можетъ

 

съедать

 

,

 

а

 

между

тьмъ

 

пріучать

 

его

 

и

 

къ

 

соломенной

 

меске

 

изъ

 

яч-

менной

 

соломы,

 

некрупно

 

резаной,

 

посыпаемой

полугарпцемъ

 

чистой

 

ячнон

 

муки

 

или

 

пшеничныхъ

отрубей

 

;

 

такой

 

кормъ

 

производить

 

ему

 

во

 

всю

первую

 

зиму

 

до

 

спуска

 

его

 

на

 

пастбище;

 

а

 

на

 

сле-

дующую

 

за

 

темъ

 

зиму,

 

ставить

 

его

 

уже

 

на

 

такой

кормъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше

 

о

 

кормлепіи

 

взрослыхъ

лошадей.

§

 

157.

 

Некоторые

 

хозяева

 

полагают^

 

что

 

въ

первый

 

годъ

 

по

 

рожденіи

 

жеребенка

 

не

 

должно

 

кор-

мить

 

его

 

много.

 

Такое

 

миеніе

 

совершенно

 

ошибочно.

Известно,

 

что

 

жеребенокъ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своей

жизни

 

выростаетъ

 

втрое

 

более,

 

чемъ

 

во

 

второй;

а

 

съ

 

этого

 

времени

 

до

 

полнаго

 

его

 

роста

 

,

 

вы-

ростаніе

 

уменьшается

 

уже

 

ежегодно

 

почти

 

вдвое

противу

 

предшествовавшаго

 

года;

 

и

 

такъ,

 

если

 

же-
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лаемъ,

 

чтобъ

 

лошадь

 

имела

 

по

 

возможности

 

боль-

шой

 

росте

 

и

 

крепкое

 

сложепіе,

 

то

 

когда

 

же

 

на-

стоитъ

 

большая

 

надобность 1

 

въ

 

хорошемъ

 

ея

 

корм-

леніи,

 

какъ

 

не

 

въ

 

первый

 

годъ

 

ея

 

жизни?

 

поэто-

му

 

при

 

выкармливаніи

 

жеребятъ,

 

соблюдете

 

выше-

сказаннаго

 

правила

 

необходимо.

IX.

  

Расчетъ

 

чего

 

стоить

 

выкормка

 

молодой

 

лошади.

§

 

158.

 

Молодая

 

лошадь,

 

по

 

достиженіи

 

четы-

рехъ-летняго

 

возраста,

 

поступаетъ

 

уже

 

въ

 

легкія

работы,

 

или

 

въ

 

упряжку.

 

II

 

такъ

 

она

 

уже

 

съ

 

это-

го

 

времени

 

делается

 

полезною

 

и

 

потому

 

справедли-

вость

 

требуете,

 

чтобъ

 

ценность

 

корма,

 

употребляе-

маго

 

после

 

четырехъ-летняго

 

ее

 

возраста,

 

уже

 

не

считать,

 

а

 

принимать

 

только

 

въ

 

расчетъ,

 

чего

 

бу-

детъ

 

стоить

 

выкормка

 

ее

 

отъ

 

рождепія

 

до

 

четы-

рехъ-летняго

 

возраста.

Разсмотримъ

 

же

 

чего

 

стоитъ

 

хорошій

 

кормъ

для

 

молодой

 

лошади

 

въ

 

первые

 

четыре

 

года

 

ея

жизни,

 

принимая

 

ценность

 

корма

 

по

 

среднимъ

 

це-

намъ,

 

на

 

ассигнаціи.

Расчетъ.

Въ

 

первый

 

годъ

 

отъ

 

рожденія

 

до

 

поступле-

нія

 

лошади

 

на

 

подножный

 

кормъ:

 

Въ

 

первые

три

 

месяца

 

круглымъ

 

счетомъ

 

по

 

*/2

 

гарнца

 

овса

въ

 

сутки,

 

—

 

5

 

четвериковъ

 

5

 

гарн.
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Въ

 

остальные

 

7

 

зимнихъ

 

месядевъ,

 

по

 

гарнцу

 

въ

день

 

—

 

3

 

четверти

 

3

 

четверика

 

4'

 

гарнца.

А

 

всего

 

овса

 

въ

 

первую

 

зиму,

 

—

 

4

 

четверти,

1

 

четверике ,

 

1

 

гарнце ,

 

полагая

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

к.

за

 

четверть ......... 19

 

р

   

88

 

к.

Отрубей

 

пшеничныхъ

 

въ

 

первые

три

 

месяца

 

—

 

20

 

Фунтовъ

 

по

 

2

 

к.

 

за

Фунте

 

.

    

.

    

...

 

-

 

.

    

...

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

«

   

—

 

40

 

—

Муки

 

ячной,

 

въ

 

остальные

 

7

 

зим-

нихъ

 

месяцевъ,

 

по

 

'Д

 

гарнца

 

въ

 

сут-

ки —

 

1

 

четверть,

 

5

 

четверик.

 

6

 

гарнц.,

по

 

6

 

р.

 

80

 

к.

 

за

 

четверть

 

.

 

.

 

.

 

.

 

11

 

—

 

70

 

—

~

 

Ячмецной

 

соломы

 

во

 

всю

 

зиму

 

1

овипъ ........... 3

 

—'

   

«

 

•— -

Сена,

 

кругомъ

 

по

 

5

 

Фун.

 

ве

 

сутки,

27

 

пудове

 

20

 

фун.,

 

по

 

30

 

к.

 

за

 

пуде

      

8

 

—

 

25

 

—

Итого

 

въ

 

первую

 

зиму

 

весь

 

кормъ

   

43

 

р.

 

23

 

к.

Во

 

вторую

 

зиму

 

овса

 

въ

 

Октябре

и

 

Ноябре

 

по

 

2

 

гарн.

 

ве

 

день

 

—

 

1

 

чет-

верть,

 

2

 

четверика

 

6

 

гарн.,

 

по

 

той

 

же

цене,

 

что

 

и

 

ве

 

первый

 

годе

   

...

      

9

 

р.

    

«

 

—

Въ

 

остальные

 

5

 

месяцевъ

 

по

 

1

 

гарп.

въ

 

день

 

2

 

четверти

 

2

 

четверика

 

6

 

гарп.

    

И

 

—

 

25

 

к.

Въ

 

первые

 

два

 

месяца

 

на

 

посыпку

ячной

 

муки,

 

по

 

гарнцу

 

въдень,

 

7

 

чет-

вериковъ

 

4

 

гарнца ...... 5

 

—

 

37

 

—
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ОПЫТЪ

   

ЗАМѢЧАШЙ

Соломы

 

ячменной,

 

для

 

мески

 

па

всю

 

зиму

 

2

 

овипа

 

,

   

по

 

3

 

р.

 

за

 

овине

      

6

 

р.

    

«

 

—

Сена,

 

при

 

меске

 

и

 

овсе

 

довольно

на

 

всю

 

зиму

 

по

 

10

 

фун.

 

въ

 

сутки,

 

55

пудовъ .......... 16

 

—

 

50

 

к.

Итого

 

весь

 

кормъ

 

во

 

вторую

 

зиму

    

48

 

р.

  

12

 

к.

Да

 

еще

   

въ

 

две

 

зимы

   

по

 

стольку

же,

 

каке

 

и

 

во

 

вторую ..... 96

 

р.

 

24

 

к.

Итого

 

ве

 

четыре

 

зимы

 

выкормка

молодой

 

лошади

 

стоите ..... 187

 

р.

 

59

 

к.

§

 

159.

 

Эта

 

выкладка

 

показываете,

 

что

 

годовое

продовольствіе

 

взрослой

 

лошади

 

хорошимъ

 

кормомъ

стоитъ

 

въ

 

Костромской

 

губериіи

 

до

 

50

 

рублей,

 

и

это

 

еще

 

весьма

 

выгодно,

 

особенно

 

въ

 

отношеніи

 

къ

сельскому

 

хозяйству;

 

потому

 

что,

 

пе

 

принимая

 

даже

въ

 

расчетъ

 

удобрепія,

 

которое

 

можно

 

получить

 

отъ

лошади,

 

одне

 

поездки

 

по

 

хозяйствепнымъ

 

и

 

дру-

гимъ

 

надобностямъ

 

съ

 

барышемъ

 

возпаградятъ

 

из-

держки,

 

требуемыя

 

на

 

ея

 

прокормленіе.

 

Притомъ

 

у

насъ

 

и

 

помещичьи

 

лошади

 

употребляются

 

ве

 

по-

левыя

 

работы,

 

особенно

 

во

 

время

 

бороньбы,

 

и

 

до-

ставляют!,

 

темъ

 

более

 

способове

 

хорошо

 

обработы-

вать

 

пашни

 

и

 

производить

 

своевременно

 

посевы

хлеба.

 

Выкладка

 

эта

 

также

 

показываете,

 

что

 

при

хорошемъ

 

кормленіи

 

такихъ

 

только

 

лошадей

 

вы-

годно

 

держать

 

въ

 

хозяйстве,

 

которыя

 

по

 

четырехе
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летнеме

 

возрасте,

 

стоили

 

бы

 

по

 

крайней

 

мере

 

до

200

 

рублей;

 

а

 

стоющихе

 

менее

 

этого

 

иметь

 

не-

выгодно;

 

потому

 

что

 

оте

 

продажи

 

ихе

 

не

 

вознагра-

дятся

 

расходы,

 

которые

 

будутъ

 

употреблены

 

на

ихъ

 

выкормку.

 

Такія

 

же

 

лошади,

 

которыя

 

по

 

мино-

ваніи

 

четырехъ

 

лете

 

стояте

 

200

 

рублей,

 

по

 

дости-

женіи

 

шести

 

льтняго

 

возраста,

 

когда

 

получатъ

 

на-

стоящее

 

развитіе

 

тела,

 

вероятно

 

увеличате

 

свою

ценность

 

еще

 

на

 

100

 

рублей.

§

 

160.

 

Причины,

 

препятствующія

 

въ

 

Костром-

ской

 

губерніи

 

улучшение-

 

лошадей,

 

заключаются

именно

 

въ

 

недостатке

 

хорошаго

 

для

 

нихе

 

продо-

вольствія.

 

Положиме,

 

что

 

мы

 

пріобретеме

 

жере-

бенка-сосунца,

 

который,

 

при

 

хорошей

 

выкормке,

моге

 

бы

 

стоить

 

на

 

5

 

году

 

своей

 

жизни

 

200

 

руб-

лей,

 

и

 

поставиме

 

его

 

на

 

плохой

 

кормъ;

 

тогда

 

онъ,

вместо

 

сказанной

 

цены,

 

потеряете

 

ее

 

ве

 

половину;

а

 

если

 

оте

 

него

 

будете

 

приплоде,

 

то

 

ценность

 

это-

го

 

последняго

 

еще

 

уменьшится;

 

и

 

такиме

 

обра-

зоме,

 

дойдете

 

до

 

самой

 

худой

 

породы

 

и

 

низкой

цены.

Если

 

же

 

теперь

 

сделаемъ

 

предположепіе

 

въ

 

об-

ратномъ

 

порядке,

 

полагая,

 

что

 

помянутый

 

жерсбе-

покъ

 

кормленъ

 

будетъ

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

то

на

 

7

 

году

 

жизни,

 

онъ

 

получитъ

 

ценность

 

по

 

край-

ней

 

мере

 

въ

 

300

 

рублей,

 

а

 

приплодъ

 

отъ

 

него,

 

со-

держимый

 

на

 

хорошемъ

 

же

 

корме,

   

все

 

время

   

отъ
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опытъ

 

замѣчаній

времени

   

будетъ

 

улучшаться

   

и

   

наконецъ

   

дойдете

до

 

породы

 

красивыхъ

 

и

 

сильныхъ

 

лошадей.

X.

   

Замѣчаніе

 

о

 

воспитапги

 

и

 

выѣздкѣ

 

молодыхъ

упряжныхъ

 

лошадей.

§

 

161.

 

Не

 

имея

 

большой

 

опытности

 

о

 

томе,

каке

 

воспитывать

 

и

 

выезжать

 

молодыхе

 

лошадей,

я

 

могу

 

только

 

сделать

 

по

 

этому

 

предмету

 

слвдуго-

щія

 

замБчапія.

1)

 

У

 

многихе

 

владельцеве,

 

лошади

 

до

 

четырехе

лете,

 

а

 

иногда

 

и

 

долее,

 

не

 

пріучаются

 

ни

 

ке

 

какой

упряжке;

 

по

 

достиженіи

 

же

 

такихе

 

лете,

 

для

 

вы-

ездки,

 

закладываюте

 

ихе

 

прямо

 

ве

 

боровы.

 

При

такоме

 

ученіи

 

случается,

 

что

 

молодая

 

лошадь,

 

при

заворотахе

 

се

 

бороной,

 

путается

 

ногами

 

ве

 

вере-

вочныхъ

 

постромкахъ,

 

и

 

испугавшись

 

вырывается

у

 

работника

 

изъ

 

рукъ

 

и

 

несется

 

чрезъ

 

поле,

 

куда

повлечетъ

 

ее

 

побужденіе

 

отъ

 

испуга;

 

при

 

чемъ

 

ча-

сто

 

бываетъ,

 

что

 

борона,

 

задевая

 

зубьями

 

за

 

большія

земляныя

 

глыбы

 

или

 

что

 

либо

 

другое,

 

прыгаете

 

и

теме

 

еще

 

более

 

пугаете

 

молодую

 

лошадь;

 

иногда

даже

 

случается,

 

что

 

борона

 

оте

 

сильныхе

 

прыж-

кове

 

вскакиваете

 

на

 

самую

 

лошадь

 

и

 

сильно

 

ко-

лете

 

ее

 

зубьями,

 

тогда

 

лошадь

 

бежите

 

уиге

 

безе

памяти

 

и,

 

наткнувшись

 

на

 

огороде

 

или

 

что

 

либо

другое,

 

делается

 

калекой

 

или

 

вовсе

 

погибаете;

 

а

если

   

и

 

останется

 

живою,

   

то

 

напугавшись

 

бороны
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одине

 

разе ,

 

получаете

 

пугливость

 

на

 

всю

 

свою

жизнь.

 

Ве

 

особенности

 

же

 

когда

 

станутъ

 

ее

 

за-

кладывать

 

ве

 

постромочныя

 

какія

 

либо

 

упряжи.

2)

  

Молодыя,

 

сильныя

 

лошади

 

для

 

выездки

 

за-

кладываются

 

иногда

 

лѣтомъ

 

ве

 

зимнія

 

сани,

 

въ

которыя

 

для

 

большей

 

еще

 

тяжести

 

кладутъ

 

камни;

несчастная

 

лошадь,

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будучи

 

свезти

излишней

 

тяжести,

 

становится

 

на

 

дыбы

 

и

 

бьется

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

пе

 

упадетъ.

 

Отъ

 

такой

 

несораз-

мерной

 

се

 

силами

 

лошади

 

выездки,

 

она

 

се

 

моло-

дости

 

уже

 

получаете

 

норове

 

и

 

делается

 

иногда

негодною

 

на

 

всю

 

ее

 

жизнь.

3)

    

Замечено

 

также,

 

что

 

непопимающіе

 

своего

дела

 

кучера,

 

при

 

закладке

 

молодой

 

лошади

 

первый

разе

 

ве

 

какую

 

либо

 

упряже,

 

если

 

она

 

не

 

становится

ве

 

оглобли,

 

то

 

неосторожно

 

се

 

нею

 

поступаюте,

дергая

 

за

 

повода

 

и

 

вертя

 

ее

 

во

 

все

 

стороны,

 

а

 

ко-

гда

 

заложате,

 

и

 

лошадь

 

нейдете

 

се

 

начала

 

се

 

ме-

ста,

 

не

 

понимая

 

еще

 

чего

 

оте

 

нее

 

требуюте,

 

то

бьютъ

 

ее

 

безъ

 

милосердія;

 

тогда

 

какъ

 

следовало

бы

 

пронести

 

ее

 

подъ

 

узцы,

 

или

 

ехать

 

преде

 

ней

на

 

привычной

 

«юшади.

 

Оте

 

такихе

 

неосторожиыхъ

поступковъ

 

се

 

молодою

 

лошадью,

 

она

 

бросившись

бежать

 

изе

 

всехе

 

силе,

 

разбиваете

 

экипаже

 

и

 

ку-

чера;

 

а

 

иногда

 

ломаете

 

себе

 

ноги.

4)

   

Если

 

лошадь

 

смирна

 

и

 

безе

 

затрудненія

 

по-

зволяете

 

себя

 

закладывать

 

ве

 

упряже,

  

а

 

при

 

езде



506

                       

опыте

 

замьчаній

бежите

 

хорошо,

 

то

 

это

 

иныме

 

кучераме

 

не

 

нра-

вится,

 

они

 

хотяте,-

 

чтобъ

 

всякая

 

лошадь

 

у

 

нихъ

прыгала

 

и

 

шалила;

 

для

 

чего

 

начинаютъ

 

ее

 

безъ

иадобности

 

хлестать

 

плетью

 

и

 

дергать

 

возжами.

Отъ

 

такой

 

безпорядочноіі

 

выездки

 

молодая

 

лошадь

получаете

 

разныя

 

дурныя

 

привычки.

5)

  

Когда

 

лошади

 

и

 

хорошо

 

уже

 

выезжены,

 

то

случается,

 

что

 

и

 

после

 

выездки,

 

ежели

 

кучере

 

не-,

умеете

 

каке

 

должно

 

се

 

ними

 

обращаться,

 

one

 

де-

лаются

 

негодными.

 

Я

 

полагаю

 

всякій

 

заметиле,

что

 

когда

 

экипаже

 

бываете

 

подапе

 

къ

 

подъезду

дома,

 

то

 

скучливый

 

кучере,

 

ве

 

ожиданіи

 

выхода

своего

 

господина,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

лошади

 

сто-

яте

 

у

 

крыльца

 

смирно,

 

начинаете

 

отъ

 

нечего

 

де-

лать

 

похлестывать

 

то

 

ту,

 

то

 

другую

 

лошадь

 

и

 

тя-

нуть

 

безъ

 

всякой

 

надобности

 

возжи.

 

Отъ

 

чего

 

ло-

шади

 

делаются

 

безпокойпыми,

 

двигаются

 

взаде

и

 

впереде

 

и

 

пе

 

дозволяюте

 

садиться

 

въ

 

экипаже.

6)

   

При

 

чистке

 

молодой,

 

лошади,

 

или

 

во

 

время

задаванія

 

ей

 

корма,

 

когда

 

конюхе

 

или

 

кучере

 

вхо-

дитъ

 

къ

 

ней

 

въ

 

деннике,

 

резвая

 

лошадь,

 

обрадо-

вавшись

 

приходу

 

кучера,

 

начинаетъ

 

иногда

 

къ

 

не-

му

 

ласкаться,

 

пощипываете

 

его

 

слегка

 

за

 

рукаве

зубами

 

или

 

трется

 

около

 

его

 

головою.

 

Въ

 

такомъ

случае

 

вместо

 

того,

 

чтобъ

 

платить

 

ей

 

ласкою,

 

по-

гладить

 

и

 

потрепать

 

ее

 

рукою,

 

бываете,

 

что

 

онъ

бьете

 

ее,

   

или

 

тычетъ

 

ей

   

въ

 

морду

   

чеме

   

попало,
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отчего

 

лошадь

 

делается

 

пугливою,

 

пе

 

даете

 

наде-

вать

 

па

 

себя

 

узду

 

и

 

получаете

 

отвращепіе

 

оте

 

че-

ловека,

 

приставленнаго

 

для

 

присмотра

 

за

 

ней.

Изложиве

 

мои

 

замьчапія

 

о

 

вредной

 

для

 

моло-

дыхе

 

лошадей

 

выездке

 

и

 

дурноме

 

се

 

ними

 

обра-

щении,

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать

 

также,

 

что

у

 

насъ

 

есть

 

довольное

 

число

 

хозяевъ,

 

вполне

 

знаю-

щихъ,

 

какъ

 

должно

 

обращаться

 

съ

 

лошадями

 

при

ихъ

 

воспитаніи

 

и

 

выездке,

 

но

 

при

 

всемъ

 

знаніи

ихъ,

 

если

 

коыюхъ,

 

приставленный

 

для

 

пристотра

 

за

лошадями,

 

не

 

знаетъ

 

хорошо

 

своего

 

дела,

 

то

 

ло-

шади

 

весьма

 

легко

 

могуте

 

быть

 

испорчены,

 

или

получить

 

какія

 

либо

 

дурныя

 

привычки.

 

Поэтому-

то

 

и

 

следуетъ

 

определять

 

ве

 

эту

 

должность

 

чело-

века

 

знающаго

 

и

 

се

 

хорошею

 

правствениостію.

 

Это

теме

 

более

 

необходимо,

 

.

 

что

 

оте

 

искуства

 

и

 

до-

браго

 

поведепія

 

кучера

 

зависите

 

иногда

 

и

 

самая

жизнь

 

наша.

Разсуждая

 

обе

 

этоме

 

предмете,

 

невольно

 

рож-

дается

 

мысль,

 

какиме

 

образоМъ

 

мы

 

можемъ

 

достиг-

нуть

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

иметь

 

у

 

себя

 

знаюшихъ

 

свое

дело

 

кучеровъ?

 

Человека

 

съ

 

хорошею

 

нравствен-

ности)

 

и

 

добрыми

 

душевными

 

наклонностями

 

сы-

скать

 

для

 

этого

 

предмета

 

еще

 

возможно;

 

по

 

у

 

кого

онъ

 

выучится

 

позпаніямъ,

 

пеобходимымъ

 

въ

 

этоме

деле?

 

Если

 

отдать

 

его

 

учиться

 

ве

 

городе,

 

то

 

кро-

ме

 

того,

   

что

 

и

 

ве

 

городе

 

кучера

   

не

 

более

   

разу-
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ЗАмечлнш

меюте

 

свою

 

должность,

 

какъ

 

и

 

въ

 

деревне;

 

но

тамъ

 

молодой

 

человекъ

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

вовле-

ченъ

 

въ

 

пороки

 

и

 

особенно

 

въ

 

пьянство,

 

имея

 

ке

этому

 

всегда

 

удобные

 

случаи.

 

Если

 

же

 

отдать

 

ке

соседяме

 

помещикаме,

 

то

 

и

 

у

 

нихе

 

кучера

 

се

 

оди-

наковыми

 

неправильными

 

понятіями

 

о

 

выездке

 

и

обращеніи

 

се

 

лошадями;

 

словоме

 

сказать,

 

мы

 

не

имееме

 

по

 

сіе

 

время

 

месте,

 

где

 

бы

 

могли

 

наши

кучера

 

«учиться

 

правильному

 

обращенію

 

се

 

лошадя-

ми

 

и

 

надлежащему

 

ими

 

управленію.

Правительство

 

наше,

 

неусыпно

 

пекущееся

 

о

 

бла-

ге

 

сельскихе

 

жителей,

 

предположило

 

учредить

 

ве

губерніяхе

 

случныя

 

конюшни.

 

Осмеливаюсь

 

думать,

что

 

для

 

довершенія

 

сего

 

благодеяиія,

 

казалось

 

бы

возможныме

 

завести

 

при

 

случныхе

 

казенныхе

 

ко-

нюшняхе

 

и

 

школы

 

для

 

кучерове

 

или

 

конюхове.

Посредствоме

 

такой

 

меры,

 

полагать

 

должно,

 

кои-,

нозаводство

 

во

 

всеме

 

государстве

 

получило

 

бы

великую

 

пользу

 

и

 

способы

 

для

 

своего

 

улучшенія.

Be

 

такихе

 

школахе,

 

правила

 

о

 

надлежащеме

обращеніи

 

се

 

лошадями,

 

ихе

 

выездке

 

и

 

вообще

всехе

 

предметахъ,

 

относящихся

 

къ

 

этой

 

части,

 

безъ

сомненія,

 

должны

 

бы

 

преподаваться

 

изустно;

 

а

самыя

 

действія

 

выездки

 

молодыхе

 

лошадей

 

и

управлепіе

 

ими

 

ве

 

экипажахе,

 

практически.

 

Впро-

чеме,

 

если

 

я

 

бу-ду

 

таке

 

счастливе,

 

что

 

мысль

 

моя

осуществится

   

на

 

деле,

   

то

   

посльдствія

   

покажуте
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какія

 

средства

 

будутъ

 

удобнее

 

для

 

обученія

 

ко-

нюховъ

 

кучерскому

 

и

 

берейторскому

 

искуству.

Еслибъ

 

было

 

нужно

 

убедиться,

 

что

 

не

 

одни

 

мы,

жители

 

Костромской

 

губериіи,

 

действительно

 

нуж-

даемся

 

въ

 

знающихъ

 

конюхахъ,

 

но

 

и

 

во

 

веьхъ

другихъ

 

губерніяхъ

 

терпятъ

 

въ

 

нихъ

 

недоетатокъ,

то

 

для

 

этого ,

 

слѣдуетъ

 

только

 

взглянуть

 

на

 

из-

вѣстія

 

о

 

коискихъ

 

скачкахъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

видно,

 

что

скаковыми

 

лошадями

 

управляютъ

 

у

 

насъ

 

вездп.

почти

 

иностранцы.

 

Неужели

 

же

 

изъ

 

нашихъ

 

рус-

скихъ

 

смышленыхъ

 

людей

 

невозможно

 

образовать

хорошихъ

 

кошоховъ?

 

Кажется

 

этого

 

предполагать

нельзя,

 

потому

 

что

 

лишь

 

бы

 

были

 

для

 

нихъ

 

школы,

въ

 

коихъ

 

они

 

могли

 

бы

 

пріобрьтать

 

свѣдѣнія,

 

отпося-

щіяся

 

къ

 

этому

 

предмету,

 

тогда

 

русскій

 

конюхъ

будетъ

 

управлять

 

лошадями

 

не

 

хуже

 

иностранца.

Въ

 

заключеиіе

 

не

 

излишнимъ

 

считаю

 

вкратцѣ

 

из-

ложить

 

мое

 

мнт.ніе

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

выьздкб

 

моло-

дыхъ

 

упряжныхъ

 

лошадей.

Полагаю,

 

что

 

воспитаніе

 

лошади

 

должно

 

бы

 

на-

чинаться

 

съ

 

самаго

 

ея

 

рожденія,

 

когда

 

она

 

будучи

жеребепкомъ

 

находится

 

еще.

 

при

 

матки.

 

Для

 

это-

го

 

слѣдуетъ

 

стараться

 

ласкать

 

и

 

гладить

 

рукою

жеребенка,

 

когда

 

онъ

 

становится

 

на

 

ночь

 

съ

 

ма-

терью

 

въ

 

денникъ

 

и

 

дълать

 

это

 

съ

 

осторожностію,

но

 

отнюдь

 

не

 

насильно;

 

а

 

когда

 

жеребенокъ

 

отни-

мается

   

отъ

   

матери

 

,

   

to

   

при

   

ежедневномъ

   

дава-
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ніи

 

ему

 

корма,

 

всегда

 

будетъ

 

случай

 

поласкать

его.

Полугодоваго

 

жеребенка

 

надобно

 

уже

 

пріучать

къ

 

уздв,

 

надѣвая

 

ее,

 

когда

 

есть

 

надобность

 

его

 

чи-

стить;

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

выводить

 

жеребенка

 

на

уздѣ,

 

по

 

крайней

 

мере

 

по

 

два

 

раза

 

въ

 

неделю,

 

на

определенное

 

для

 

сего

 

место,

 

Если

 

онъ

 

въ,

 

первый

разъ

 

не

 

пойдетъ

 

изъ

 

денника

 

добровольно,

 

то

 

сле-

дуетъ

 

вести

 

предъ

 

нимъ

 

его

 

матку,

 

или

 

другую

какую

 

либо

 

знакомую

 

ему

 

лошадь.

 

По

 

прошествіи

же

 

года,

 

весьма

 

полезно,

 

хотя

 

изъредка

 

подни-

мать

 

ему

 

ногу

 

и

 

слегка

 

постукивать

 

деревяннымъ

молоткомъ

 

снизу

 

копыта,

 

дабы

 

этимъ

 

пріучить

 

же-

ребенка

 

не

 

бояться

 

ковки

 

и

 

темъ

 

довести

 

его

 

до

того,

 

чтобъ

 

онъ

 

впоследствіи

 

позволялъ

 

себя

 

ко-

вать,

 

держа

 

ногу

 

на

 

коленке

 

кузпеца,

 

а,

 

не

 

въ

кузнечпомъ

 

станкѣ;

 

потому

 

что

 

отъ

 

станковъ

 

мно-

го

 

лошадей

 

портится,

 

особенно

 

при

 

неискустве

 

куз-

неца

 

и

 

кучера

 

(*).

Въ

 

исходи

 

третьяго

 

года

 

по

 

рожденіи ,

 

лошадь

следуетъ

 

пріучить

 

ее

 

къ

 

надеванію

 

на

 

нее

 

хомута

и

 

къ

 

запряжке

 

въ

 

сани,

    

проезжая

   

на

 

ней

 

снача-

(*)

 

То

 

же

 

самое

 

совѣтуетъ

 

дт.латг.

 

Г.

 

Про<і>.

 

Всеволодовъ

 

въ

статьи

 

своей

 

о

 

воспнтаніи

 

домашних;;

 

оісивотныхъ,

 

напечатан-

ной

 

въ

 

1-іі

 

трети

 

Трудовъ

 

Им.

 

В.

 

О.

 

Общества

 

за

 

'ІМА

 

г.,

которую

 

для

 

большей

 

полноты

 

предмета

 

вообще

 

полезно

 

сли-

чить

 

съ

 

ластоящпмъ

 

разсужденіегаъ

 

Г.

 

Дмитріева.

    

Ред.
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ла

 

не

 

более

 

какъ

 

по

 

полуверсте

 

въ

 

каждый

 

разъ,

Въ

 

такое

 

время

 

лошадь,

 

не

 

имея

 

еще

 

большой

 

си-

лы,

 

удобнее

 

можетъ

 

быть

 

пріучена

 

къ

 

упряже.

Если

 

же

 

для

 

лошади

 

было

 

бы

 

еще

 

обременительно

везти

 

сани,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

долженъ

 

помогать,

 

ей

 

че-

ловекъ,

 

назначенный

 

въ

 

помощь

 

къ

 

кучеру ,

 

или

провести

 

ее

 

подъ

 

узцы

 

,

 

или

 

ехать

 

передъ

 

ней

 

на

старой

 

лошади,

 

за

 

которой

 

она

 

пойдетъ

 

охотнее,

ибо

 

тутъ

 

главная

 

цель

 

,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

,

 

чтобъ

пріучить

 

лошадь

 

къ

 

упряже,

 

а

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

она

 

везла

 

сани.

 

Впрочемъ

 

надобность

 

въ

 

этомъ

 

мо-

жетъ

 

случиться

 

только

 

при

 

первой,

 

или

 

-второй

упряжке,

 

а

 

тамъ

 

уже

 

лошадь

 

сама

 

цойметъ,

 

чего

отъ

 

нее

 

требуютъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется

 

,

 

что

при

 

первоначальныхъ

 

запряганіяхъ

 

молодой

 

лоша-

ди,

 

следуетъ

 

делать

 

это

 

съ

 

возможною

 

осторож-

ностію,

 

не

 

толкая

 

ее

 

подъ

 

бока

 

и

 

не

 

дергая

 

силь-

но

 

поводами.

При

 

томъ

 

благоразуміе

 

требуетъ

 

,

 

чтобъ

 

какъ

можно

 

стараться

 

распознавать

 

нравъ

 

молодой

 

лоша-

ди

 

и

 

сообразно

 

ему

 

поступать

 

съ

 

пею

 

Конечно

есть

 

лошади,

 

которыя

 

требуютъ

 

непременнаго

 

по-

нужденія;

 

но

 

большую

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

можно

 

прі-

учить

 

ласками.

 

Напротивъ

 

того

 

известно,

 

что

 

же-

стокость

 

редко

 

приносить

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

пользу.

Поступая

 

такимъ

 

образомъ

 

при

 

выезке

 

моло-

дыхъ

 

лошадей ,

   

можно

   

избавиться

    

отъ

   

непріят-
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ныхъ

 

последствій,

 

какія

 

случаются

 

какъ

 

выше

 

ска-

зано

 

отъ

 

выездки

 

лошадей

 

въ

 

боронахъ

 

и

 

саняхъ

летомъ,

 

съ

 

накладенными

 

въ

 

нихъ

 

камнями.

ГЛАВА

   

ПЯТАЯ.

Свиньи.

I.

  

Причины,

   

непозволяющія

 

въ

 

Костромскож

 

хоаяй-

ствѣ

 

содержать

 

много

 

свиней.

§

 

162.

 

Въ

 

Костромской

 

губерніи

 

свиньи

 

содер-

жатся

 

весьма

 

немногими

 

владельцами

 

и

 

более

 

по-

мещиками,

 

чемъ

 

крестьянами.

 

Если

 

бы

 

свиньи

 

не

делали

 

большаго

 

вреда

 

сенокоснымъ

 

лугамъ

 

и

хлебнымъ

 

полямъ,

 

то

 

разведеніе

 

ихъ

 

въ

 

хозяйстве

не

 

было

 

бы

 

безполезно;

 

особенно

 

если

 

бы

 

въ

 

хозяй-

стве

 

имелся

 

какой

 

либо

 

излипшій

 

кормъ.

 

Но

 

какъ

у

 

насъ

 

въ

 

губерніи

 

нигде

 

почти

 

нетъ

 

излишняго

корма

 

и

 

всякій

 

кормъ,

 

удобпый

 

для

 

свиней,

 

съ

большею

 

пользою

 

можетъ

 

быть

 

употребленъ

 

для

рогатаго

 

скота;

 

то

 

хозяйственный

 

расчетъ

 

и

 

не

 

поз-

воляете

 

нашимъ

 

крестьянамъ

 

держать

 

свиней.

 

Къ

тому

 

же

 

для

 

паствы

 

свиней

 

нуженъ

 

особый

 

пас-

тухъ,

 

потому

 

что

 

свиньи

 

не

 

поспеваютъ

 

ходить

 

за

рогатымъ

 

и

 

другимъ

 

скотомъ,

 

почему

 

и

 

удержать

ихъ

 

при

 

стаде

 

весьма

 

затруднительно.
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II.

  

Породы

  

свиней.'

§

 

163.

 

Изъ

 

извесгныхъ

 

въ

 

Костромской

 

губер-

ніи

 

породъ

 

свиней,

 

наиболее

 

выгодны

 

для

 

хозяй-

ства

 

свиньи

 

Ютландской

 

породы,

 

по

 

ихъ

 

отлично-

му

 

плодородію.

 

Свипьи

 

этой

 

породы

 

приносятъ

 

въ

каждый

 

пометъ

 

отъ

 

10

 

до

 

14

 

норосятъ;

 

а

 

въ

 

про-

долженіи

 

двухъ

 

годовъ

 

поросятся

 

до

 

пяти

 

разъ,

такъ

 

что

 

въ

 

два

 

года

 

можно

 

получить

 

иногда

 

отъ

каждой

 

свиньи

 

до

 

50

 

штукъ

 

поросятъ.

Отличительная

 

примета

 

свиней

 

Ютландской

 

по-

роды

 

состоитъ

 

въ

 

необыкновенно

 

широкихъ

 

про-

тиву

 

величины

 

самаго

 

животнаго

 

ушахъ,

 

имею-

щихъ

 

у

 

головы

 

узкіе

 

перехваты.

 

Росту

 

эти

 

свиньи

не

 

слишкомъ

 

болыпаго.

§

 

164.

 

Въ

 

Костромской

 

губерніи

 

ведутся

 

еще

две

 

породы

 

свиней;

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

составляютъ

обыкновенныя,

 

простыя

 

свиньи,

 

а

 

другую

 

—

 

такъ

называемыя

 

Чудгкія.

 

Эти

 

посльднія

 

скоро

 

тучне-

ютъ

 

и

 

при

 

хорошемъ

 

корме

 

достигаютъ

 

иногда

огромной

 

величины.

 

Такой

 

породы

 

я

 

имелъ

 

у

себя

 

борова

 

и

 

свинью.

 

Боровъ

 

былъ

 

такъ

 

не-

обыкновенно

 

великъ ,

 

что

 

служилъ

 

предметомъ

любопытства

 

соседей;

 

а

 

свинья,

 

заколотая

 

осенью

1842

 

года,

 

потянула

 

безъ

 

внутренностей

 

11.

 

пу-

довъ

 

2

 

Фунта.

 

Такой

 

весе

 

свиньи ,

 

въ

 

здеш-

ней

 

местности,

   

действительно

  

можно

 

почесть

 

ред-

костію.

33
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§

 

165.

 

Кстати

 

нахожу

 

упомянуть

 

здесь

 

объ

моемъ

 

опыте

 

копченія

 

ветчины

 

въ

 

овине;

 

опи-

саніе

 

этого

 

овина

 

помещено

 

въ

 

первой

 

части

 

мо-

его

 

сочииепія.

 

(Труды

 

Имп.

 

В.

 

Э.

 

Общ.

 

треть

 

2-я

1843

 

г.)

Для

 

копченія

 

окороковъ

 

устроеиъ

 

былъ

 

внутри

овинной

 

трубы

 

перекладъ,

 

на

 

который

 

повешены

 

бы-

ли

 

четыре

 

огромные

 

окорока,

 

свободно

 

однако

 

поме-

стившиеся

 

внутри

 

трубы.

 

Дымъ

 

отъ

 

разведеннаго

 

лег-

каго

 

огня

 

въ

 

печи

 

овина

 

достигалъ

 

до

 

окороковъ

 

уже

охлажденный,

 

и

 

потому

 

не

 

изсушалъ

 

ихъ,

 

а

 

меж-

ду

 

темъ

 

поднимался

 

медленно,

 

для

 

чего

 

по

 

разведе-

ніи

 

огня,

 

двери

 

овина

 

затворялись,

 

чтобъ

 

дымъ,

отъ

 

сквознаго

 

движенія

 

воздуха,

 

не

 

скоро

 

выходилъ

изъ

 

трубы,

 

но

 

безпрерывно

 

проницалъ

 

бы

 

собою

коптившіеся

 

окорока.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

огонь

 

засыпался

 

щепами

 

не

 

совсемъ

 

сухими,

 

дабы

этимъ

 

производить

 

более

 

дыму.

 

Для

 

сообщенія

 

же

лучшаго

 

вкуса

 

окорокамъ,

 

сверхъ

 

щепъ

 

набрасыва-

лись

 

прутья

 

мозжевельника

 

съ

 

ягодами.

Этотъ

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

коптить

 

окорока

 

въ

моихъ

 

овинахъ

 

весьма

 

удобно,

 

потому

 

что

 

во

 

1-хъ,

по

 

^высоте

 

трубы

 

отъ

 

печи,

 

дымъ

 

доходилъ

 

до

 

око-

роковъ,

 

не

 

имея

 

уже

 

въ

 

себе

 

никакой

 

теплоты;

 

а

по

 

этому

 

не

 

изсушалъ

 

ихъ,

 

чемъ

 

и

 

самый

 

весъ

окороковъ

 

не

 

много

 

убавлялся;

 

во

 

2-хъ,

 

такъ

 

какъ

во

 

время

 

копченія

 

овинная

 

дверь

 

была

 

затворена,

 

то
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сырыя

 

щепы

 

не

 

могли

 

сильно

 

разгораться,

 

но

 

тлели

медленно,

 

почему

 

и

 

не

 

требовалось

 

безпрестаниаго

надзора

 

за

 

копченіемъ

 

и

 

приставленный

 

къ

 

этому

 

де-

лу

 

работникъ

 

могъ

 

заниматься

 

и

 

другимъ

 

чемъ

 

ли-

бо;

 

въ

 

3-хъ,

 

копченіе

 

производилось

 

успешнее,

 

чемъ

въ

 

трубе

 

очага,

 

по

 

той

 

причине,

 

что

 

оно

 

на

 

ночь

не

 

прекращалось;

 

и

 

въ

 

4-хъ,

 

овинъ

 

замеиилъ

 

собою

для

 

этого

 

предмета

 

очагъ

 

съ

 

прямою

 

трубою,

 

а

 

меж-

ду

 

темъ

 

окорока

 

получили

 

весьма

 

пріятный

 

вкусъ.

Ш.

 

Кормъ

 

для

 

свиней.

§

 

166.

 

Обыкновенный

 

зимній

 

кормъ

 

для

 

свиней

въ

 

Костромской

 

губерніи

 

составляешь

 

немолотая

 

мя-

кина,

 

собираемая

 

при

 

молотьбе

 

отъ

 

разныхъ

 

хле-

бовъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

свиньи

 

любятъ

 

мякину

 

отъ

гречихи.

 

Кормъ

 

этогь

 

обвариваютъ

 

горячей

 

водой

и

 

посыпаютъ

 

посыпкой

 

изъ

 

невеяннаго

 

ячменя,

прибавляя

 

иногда

 

въ

 

него

 

по

 

немногу

 

сыворотки,

если

 

она

 

не

 

имеешь

 

какого

 

либо

 

другаго

 

лучшаго

назначенія.

 

Когда

 

дается

 

свиньямъ

 

мякина

 

молотая,

тогда

 

замешиваютъ

 

ее

 

на

 

холодной

 

воде.

Пойломъ

 

для

 

свиней

 

служатъ

 

помои

 

изъ

 

кухни

и

 

людскихъ

 

избъ.

 

Если

 

же

 

помои

 

отдаются

 

коро-

вамъ,

 

то

 

свиней

 

можно

 

цоить

 

холодною

 

водою

 

съ

примесью

 

неболынаго

 

количества

 

невеянной

 

посып-

ки,

 

а

 

по

 

нужде,

 

и

 

молотой

 

мякины.

§

 

167.

 

Если

 

свиньи

   

не

 

откармливаются,

   

то

 

въ
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;

 

опытъ

 

замѣчаній

 

.

ежедневную

 

порцію

 

на

 

каждую

 

свинью

 

зимою

достаточно

 

Ѵ2

 

четверика

 

молотой

 

мякины

 

и

 

1

гарнца

 

посыпки

 

изъ

 

невеяннаго

 

ячменя,

 

разделяя

эту

 

порцію

 

на

 

две

 

части

 

для

 

утренней

 

и

 

вечерней

дачи.

§

 

168.

 

Летомъ,

 

где

 

местность

 

и

 

способы

 

доз-

воляютъ,

 

следуетъ

 

,

 

свиней

 

пасти

 

на

 

паровыхъ

 

по-

ляхъ

 

и

 

по

 

небольшимъ

 

лескамъ;

 

въ

 

особенности

 

же

но

 

такимъ

 

оврагамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

трава

 

не

 

опре-

деляется

 

для

 

покоса,

 

и

 

въ

 

коихъ

 

свиньи

 

паходятъ

для

 

себя

 

кормъ,

 

вырывая

 

корни

 

крупныхъ

 

травъ.

На

 

луга

 

же

 

и

 

въ

 

гумна

 

отнюдь

 

пускать

 

ихъ

 

не

должно.

•

 

§

 

169.

 

Чтобъ

 

свиньи

 

не

 

могли

 

изрывать

 

луга

и

 

гумна,

 

то

 

некоторые

 

хозяева

 

разрезываготъ

 

у

 

мо-

лодыхъ

 

еще

 

поросятъ

 

конецъ

 

верхней

 

части

 

рыла

или

 

продеваютъ

 

между

 

ноздрей

 

проволочное

 

кольцо.

Однако

 

такія

 

меры

 

не

 

могутъ

 

быть

 

одобрены,

 

по-

тому

 

что

 

свиньи

 

съ

 

проволочными

 

кольцами,

 

кроме

того,

 

что

 

некоторымъ

 

образомъ

 

лишаются

 

средствъ

пріискивать

 

природный

 

для

 

себя

 

кормъ ,

 

но

 

за-

девая

 

за

 

ветви

 

кустарниковъ

 

или

 

за

 

что

 

либо

 

дру-

гое,

 

причиняютъ

 

себе

 

безпрестанную

 

боль;

 

что

 

не-

сообразно

 

съ

 

чувствами

 

добраго

 

хозяина.

IV.

  

Откармливаніе

 

свиней

 

на

 

убой.

§

 

170.

 

Для

 

полученія

 

вкуснаго

 

мяса

 

отъ

 

свиней
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лучшая

 

пора

 

откармливанія

 

ихъ

 

есть

 

та,

 

когда

 

минетъ

имъ

 

два

 

года;

 

а

 

самое

 

лучшее

 

время

 

для

 

откармлива-

нія

 

—

 

осень.

 

Чтобы

 

хорошо

 

откормить

 

свинью,

 

не-

должно

 

выпускать

 

ее

 

изъ

 

хлева;

 

а

 

въ

 

кормъ

 

давать

сначала

 

посыпку

 

изъ

 

невеяннаго

 

ячменя,

 

одну

 

безъ

мякины,

 

замешанную

 

на

 

холодной

 

воде,

 

съ

 

неболь-

шею

 

прибавкою

 

сыворотки.

 

Такого

 

корма

 

надобно

 

да-

вать

 

ей

 

столько,

 

сколько

 

она

 

можетъ

 

съесть,

 

наблю-

дая,

 

чтобъ

 

кормъ

 

у

 

нее

 

былъ

 

безпереводно.

 

Когда

 

за-

метятъ,

 

что

 

свинья

 

неохотно

 

уже

 

естъ

 

этотъ

 

кормъ

и

 

мало

 

ею

 

съедаешь;

 

тогда

 

следуетъ

 

давать

 

ей

месиво

 

изъ

 

чистой

 

ячной

 

муки.

 

Сначала

 

она

 

есть

этотъ

 

кормъ

 

охотно,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

будешь

 

съедать

 

его

все

 

менее

 

и

 

менее,

 

вставая

 

на

 

ноги

 

лишь

 

для

 

того,

чтобъ

 

наесться;

 

большую

 

же

 

часть

 

времени

 

она

лежитъ

 

на

 

одномъ

 

месте.

 

Это

 

будетъ

 

знакомъ,

 

что

свинья

 

откормилась

 

уже

 

какъ

 

должно;

 

впрочемъ,

если

 

кормленіе

 

продолжать

 

далее,

 

то

 

можно

 

довес-

ти

 

свинью

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

нее

 

все

 

почти

 

мясо

 

пре-

вратится

 

въ

 

сало.

§

 

171.

 

На

 

хорошо

 

откормленную

 

свинью

 

выхо-

дишь

 

обыкновенно

 

до

 

двухъ

 

четвертей

 

невеян-

ной

 

посыпки

 

и

 

одна

 

четверть

 

ячной

 

чистой

 

муки.

Такая

 

порція

 

употреблена

 

была

 

у

 

меня

 

при

 

корм-

леніи

 

вышепомянутой

 

11-ти

 

пудовой

 

свиньи;

 

впро-

чемъ

 

къ

 

достиженію

 

ею

 

такого

 

веса

 

благопріят-

ствовала

 

и

 

самая

 

ея

 

порода.
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опытъ

 

замѣчашй

Если

 

вместо

 

ячной

 

муки

 

употреблять

 

для

 

от-

кармливанія

 

свиней

 

муку

 

ржаную,

 

то

 

оне

 

хотя

 

и

менее

 

съедятъ

 

ее,

 

чемъ

 

ячной,

 

но

 

мясо

 

ихъ

 

бу-

дешь

 

не

 

такъ

 

нежно.

Такъ

 

какъ

 

местные

 

способы

 

и

 

полоягекіе

 

сама-

го

 

хозяйства

 

не

 

могутъ

 

быть

 

одинаковы

 

во

 

всей

губерніи,

 

то

 

всякій

 

хозяинъ

 

самъ

 

легко

 

можетъ

расчитать,

 

выгодно

 

ли

 

будетъ

 

для

 

него

 

содержать

свиней

 

или

 

убыточно.

§

 

172.

 

Остается

 

сказать,

 

что

 

если

 

местность

 

и

способы

 

дозволяютъ

 

разводить

 

свиней

 

въ

 

большомъ

виде,

 

то

 

для

 

этого

 

всего

 

лучше

 

отвести

 

для

 

нихъ

на

 

летнее

 

время

 

особое

 

пространное

 

место,

 

огоро-

женное

 

заборомъ

 

изъ

 

бревенъ,

 

дабы

 

свиньи

 

не

 

мо-

гли

 

изъ

 

него

 

выходить.

 

Заборъ

 

этотъ

 

нетъ

 

надоб-

ности

 

выводить

 

слишкомъ

 

высоко;

 

довольно

 

если

онъ

 

будетъ

 

высотою

 

по

 

грудь

 

человека;

 

а

 

чтобъ

свиньи

 

не

 

могли

 

подрываться

 

подъ

 

заборъ,

 

то

 

его

нехудо

 

поставить

 

на

 

какомь

 

либо

 

твердомъ

 

Фунда-

менте,

 

или

 

ннжній

 

рядъ

 

бревенъ

 

опустить

 

въ

 

зем-

лю.

 

Самое

 

же

 

место

 

должно

 

избирать

 

въ

 

неболь-

шомъ

 

лесу,

 

преимущественно

 

сосновомъ;

 

и

 

буде

местность

 

позволяешь,

 

то

 

весьма

 

полезно

 

если

 

чрезъ

такое

 

огороженное

 

место

 

будетъ

 

протекать

 

неболь-

шой

 

ручей,

 

изъ

 

коего

 

свиньи

 

могли

 

бы

 

пить

 

воду

и

 

по

 

горячему

 

природному

 

ихъ

 

свойству,

 

находить

въ

 

немъ

 

для

 

себя

 

прохладу.
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ГЛАВА

 

ШЕСТАЯ.

Крестьянское

 

скотоводство.

I.

 

О

 

крестьянскомь

 

сісатоводствіь

 

вообще.

§

 

173.

 

Необходимость

 

въ

 

крестьянскомъ

 

быту

скотоводства ,

 

породы

 

животныхъ

 

его

 

составляю-

тся

 

и

 

кормъ

 

для

 

скота,

 

суть

 

тъже

 

самыя,

 

какъ

 

а

у

 

иомвщиковъ,

 

съ

 

тою

 

лишь

 

разницею,

 

что

 

у

 

по-

мвщиковъ

 

скотоводство

 

находится

 

въ

 

лучшемъ

 

ни-

сколько

 

положеніи,

 

чьмъ

 

у

 

крестьянъ.

 

Впрочемъ,

съ

 

достовйрностію

 

сказать

 

можно,

 

что

 

у

 

большей

части

 

крестьянъ,

 

населяющихъ

 

Костромскую

 

губер-

нію,

 

коровы

 

и

 

лошади

 

находятся

 

въ

 

довольно

 

хо-

рошемъ

 

видѣ,

 

особенно

 

при

 

достаточныхъ

 

урожа-

яхъ

 

хлъба.

 

Но

 

вообще

 

количество

 

скотоводства

не

 

соотвътствуетъ

 

числу

 

десятинъ

 

хлъбопахатной

земли.

 

Это

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

при

 

обра-

ботки

 

полей

 

подъ

 

хлѣбные

 

посьвы,

 

крестьяне

 

не

употребляютъ

 

должнаго

 

старанія

 

и

 

самые

 

посѣвы

дѣлаютъ

 

не

 

своевременно,

 

а

 

потому

 

не

 

имѣютъ

 

и

средствъ

 

къ

 

увеличенію

 

своего

 

скотоводства.

§

 

174.

 

Кажется

 

впрочемъ,

 

что

 

крестьяне

 

и

 

не-

заботятся

 

много

 

объ

 

увеличеніи

 

у

 

себя

 

скотовод-

ства,

 

противу

 

того

 

числа,

 

какое

 

по

 

ихъ

 

мнънію

для

 

нихъ

 

достаточно.

 

Если

 

зажиточный

 

крестья-

нинъ

 

имѣетъ

 

къ

 

осени

 

болѣе

 

трехъ

 

коровъ

на

    

тягло,

    

то

   

излишнихъ,

    

по

    

своему

    

мнънію,.
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опытъ

 

ЗАМѢчлшй

отдаетъ

 

на

 

зимнее

 

прокормленіе

 

крестьянамъ

 

недо-

статочнымъ,

 

у

 

коихъ

 

или

 

вовсе

 

нътъ

 

коровъ,

 

или

только

 

одна,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобъ

 

по

 

прошествіи

 

го-

да

 

получить

 

свою

 

корову

 

обратно

 

и

 

еще

 

6

 

или

 

7

рублей

 

деньгами;

 

а

 

крестьянину

 

кормившій

 

корову

зимою,

 

пользуется

 

во

 

весь

 

годъ

 

отъ

 

нее

 

молокомъ,

а

 

если

 

будетъ,

 

то

 

и

 

теленкомъ,

 

который

 

становится

уже

 

его

 

собственностью.

 

Такая

 

между

 

крестьяна-

ми

 

сделка

 

называется

 

у

 

нихъ

 

отдавать

 

коровъ

 

ш-

полу.

 

При

 

отдачв

 

изполу

 

овецъ,

 

ягнята

 

отъ

 

нихъ

делятся

 

по

 

ноламъ

 

между

 

хозяиномъ

 

овцы

 

и

 

кресть-

яниномъ,

 

кормившимъ

 

ее

 

зимою,

 

который

 

не

 

платитъ

уже

 

ничего

 

за

 

нее

 

деньгами.

 

Если

 

же

 

овца

 

прине-

сетъ

 

одного

 

только

 

ягненка,

 

то

 

онъ

 

остается

 

въ

пользу

 

кормившему

 

овцу

 

зимою

 

крестьянину.

 

Сверхъ

того

 

онъ

 

пользуется

 

съ

 

овцы

 

шерстью

 

въ

 

продол-

жении

 

всего

 

года,

 

а

 

съ

 

ягнятъ,

 

которые

 

будутъ

причитаться

 

па

 

часть

 

хозяина,

 

только

 

при

 

іюль-

ской

 

стрижкѣ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

эти

арендаторы

 

пользуются

 

и

 

удобреніемъ,

 

получаемымъ

отъ

 

кормившейся

 

у

 

нихъ

 

скотины.

Много

 

также

 

препятствуетъ

 

улучшенію

 

хлѣбо-

пашества

 

неудобное

 

расположеиіе

 

крестьяискихъ

скотиыхъ

 

дворовъ,

 

въ

 

коихъ,

 

по

 

несообразному

 

для

этой

 

цели

 

устройству

 

ихъ,

 

навозъ

 

не

 

можетъ

 

хоро-

шо

 

сохраняться.

 

Отъ

 

этого

 

тюля

 

лишаются

 

лучшей

части

 

удобренія,

 

какъ

 

то

 

ниже

 

увидимъ.
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II.

 

Неудобства

 

скотныхъ

 

дворовъ

 

и

 

другихъ

крестъянскихъ

 

строены.

§

 

175.

 

Помъщенія

 

для

 

скота,

 

жилыя

 

избы

 

и

другія

 

крестьянскія

 

строенія

 

въ

 

Костромской

 

гу-

берния,

 

во

 

многихъ

 

отиошеніяхъ,

 

весьма

 

неудобны.

Они

 

строятся

 

и

 

теперь

 

такимъ

 

же

 

точно

 

образомъ,

какъ

 

строились

 

можетъ

 

быть

 

нѣсколько

 

въковъ

тому

 

назадъ.

 

Возможпо

 

ли

 

нее,

 

чтобъ

 

они

 

не

 

тре-

бовали

 

улучшеиія?

 

Известно

 

,

 

что

 

и

 

въ

 

изящ-

ныхъ

 

каменныхъ

 

зданіяхъ,

 

строимыхъ

 

по

 

всъмъ

правиламъ

 

архитектуры,

 

по

 

прошествіи

 

вѣка,

 

нахо-

дятся

 

неудобства ,

 

которыя

 

требуютъ

 

преобразо-

ванія.

 

Деревянныя

 

же

 

крестьянскія

 

стрпенія

 

,

придуманныя

 

предками

 

по

 

ихъ

 

понятіямъ

 

объ

 

этомъ

предметѣ,

 

конечно

 

тогда

 

казались

 

хороши;

 

но

съ

 

постепеннымъ

 

умственнымъ

 

образованіемъ

 

на-

рода,

 

должны

 

бы

 

изменяться

 

къ

 

лучшему

 

и

самыя

 

поиятія

 

его

 

объ

 

удобствахъ

 

домашней

жизни

 

и

 

хозяйственныхъ

 

помъщеній.

Разсмотримъ

 

же

 

нъеколько

 

внимательнее,

 

какъ

построены

 

нъкоторыя

 

хозяйственныя

 

крестьянскія

ломъщенія,

 

какія

 

есть

 

неудобства

 

въ

 

нынвшпихъ

ихъ

 

строеніяхъ,

 

и

 

какимъ

 

образомъ

 

достигнуть

 

то-

го,

 

чтобъ

 

по

 

возможности

 

отвратить

 

эти

 

неудоб-

ства.

 

Начнемъ

 

съ

 

жилыхъ

 

помѣщепій,

 

то

 

есть

съ

 

избъ.
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опытъ

 

злміічлшй

   

,

III.

 

Неудобность

 

жилыхъ

 

избъ.

§

 

176.

 

Избы

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

строятся

большею

 

частію

 

съ

 

подъизбицеи ,

 

или

 

нижнимъ

жильемъ,

 

для

 

кормленія

 

въ

 

немъ

 

рОгатаго

 

ско-

та

 

и

 

овецъ.

 

Иногда

 

эти

 

подъизбицы

 

служатъ

 

имъ

вместо

 

кладовыхъ

 

и

 

для

 

сохраненія

 

въ

 

нихъ

молока,

 

кваса

 

и

 

другихъ

 

хозяйственныхъ

 

запа-

совъ.

Въ

 

подъизбицахъ

 

ни

 

полу

 

ни

 

печей

 

нѣтъ,

 

а

 

по-

тому

 

въ

 

нихъ

 

всегда

 

бываетъ

 

сильный

 

холодъ;

 

при

болынихъ

 

же

 

морозахъ

 

мерзнутъ

 

молоко,

 

квасъ

 

и

другіе

 

припасы.

 

Отъ

 

холодныхъ

 

подъизбицъ

 

и

 

въ

 

са-

мыхъ

 

жилыхъ

 

избахъ

 

на

 

полу

 

весьма

 

холодно,

 

тог-

да

 

какъ

 

въ

 

верху

 

на

 

полатяхъ

 

нестерпимый

 

жаръ,

такъ

 

что

 

въ

 

избъ

 

нельзя

 

найти

 

нигде

 

умеренной

теплоты.

Такъ

 

какъ

 

въ"

 

подъизбицъ

 

кормится

 

иногда

скотъ,

 

то

 

въ

 

ней

 

по

 

необходимости

 

должна

 

насти-

латься

 

солома;

 

а

 

потому

 

случается,

 

что

 

изъ

 

верх-

няго

 

жилья,

 

сквозь

 

неплотно

 

настланный

 

въ

 

немъ

полъ,

 

проваливаются

 

горячіе

 

угли

 

отъ

 

лучины,

 

съ

которою

 

по

 

ночамъ

 

крестьяне

 

сидятъ

 

за

 

работами

 

вме-

сто

 

свъчь

 

и

 

это

 

иерѣдко

 

бываетъ

 

причиною

 

пожа-

ровъ.

 

Сверхъ

 

того

 

на

 

постройку

 

подъизбицы

 

издер-

живается

 

напрасно

 

много

 

лѣса,

 

тогда

 

какъ

 

она

 

мо-

жетъ

 

быть

 

замѣнена

 

другимъ

 

помътценіемъ,

   

негре-
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бующимъ

 

столько

 

бревенъ

   

и

 

болве

 

удобнымъ

   

для

такого

 

предмета.

Окошекъ

 

въ

 

избахъ

 

обыкновенно

 

двлаютъ

 

пять;

три

 

на

 

лицевой,

 

а

 

два

 

на

 

боковыхъ

 

ствпахъ.

 

А

 

какъ

переднія

 

окна

 

бываютъ

 

большею

 

частію

 

съ

 

одинако-

выми,

 

а

 

боковыя

 

съ

 

задвижными

 

рамами,

 

то

 

отъ

такаго

 

несоразмврпаго

 

числа

 

оконъ

 

въ

 

небольшой

изб-Л

 

и

 

притомъ

 

съ

 

одинакими

 

лѣтними

 

рамами,

 

ни-

гдъ,

 

кромв

 

какъ

 

на

 

печи

 

и

 

на

 

полатяхъ,

 

нельзя

укрыться

 

отъ

 

сквознаго

 

вЕтра

 

,

 

особенно

 

когда

отворяютъ

 

въ

 

избв

 

дверь,

 

или

 

печную

 

трубу;

 

отъ

чего

 

крестьяне

 

часто

 

страдаютъ

 

простудными

 

бо-

лѣзнями,

 

въ

 

особенности

 

же

 

маленькія

 

дВти,

 

непо-

нимагощія

 

двйствія

 

сквознаго

 

вѣтра.

§

 

177.

 

Дворъ

 

для

 

скота,

 

какъ

 

извѣстно,

 

при-

ставляется

 

у

 

крестьяпъ

 

къ

 

избв,

 

окружая

 

ее

 

собою

съ

 

одной

 

изъ

 

боковыхъ

 

сторопъ

 

и

 

съ

 

зади,

 

а

иногда

 

и

 

весь

 

дворъ

 

приставляется

 

къ

 

избв-

 

съ

 

бо-

ку,

 

такъ

 

что

 

крыши

 

ихъ

 

представляютъ

 

видъ

 

буквы

М;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

стены

 

двора

 

выводятся

 

гораздо

ниже

 

чѣмъ

 

у

 

избы,

 

то

 

крыша

 

его

 

въ

 

первомъ

случав

 

притыкается

 

съ

 

боку

 

и

 

сзади

 

избы

 

къ

 

ея

ствнамъ,

 

а

 

иногда

 

боковая

 

часть

 

крыши

 

двора,

 

если

онъ

 

довольно

 

высокъ,

 

кладется

 

на

 

край

 

избегши

крыши,

 

и

 

всегда

 

въ

 

переломъ

 

съ

 

нею.

 

Въ

 

послѣд-

немъ

 

же

 

случай

 

нижнія

 

части

 

крышъ

 

или

 

кровли

избы

   

и

 

двора

   

соприкасаются

 

только

 

между

 

собою
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омыть

 

злмѣчлшіі

въ

 

видъ

 

угла,

 

обращенного

 

къ

 

низу,

 

куда

 

зимою

наноситъ

 

множество

 

снвгу

 

и

 

вообще

 

отъ

 

такой

 

ни

съ

 

чвмъ

 

несообразной

 

постройки

 

крышъ,

 

лвтомъ,

во

 

время

 

дождей,

 

а

 

весною

 

отъ

 

тающаго

 

снвга,

вода

 

течетъ

 

съ

 

крышъ

 

по

 

ствнамъ

 

избы

 

на

 

дворъ;

отъ

 

чего

 

во

 

1-хъ,

 

крестьлнсьія

 

избы

 

гніютъ

 

преж-

девременно

 

и

 

твмъ

 

истребляется

 

напрасно

 

множе-

ство

 

строеваго

 

лЕса;

 

во

 

2-хъ,

 

скотъ

 

принужденъ

весною

 

стоять

 

на

 

дворахъ

 

въ

 

грязи,

 

и

 

потому

 

ча-

сто

 

получаетъ

 

подсвдины;

 

въ

 

3-хъ,

 

навозъ

 

обмы-

вается

 

текущею

 

съ

 

крышъ

 

водою,

 

которую

 

крестья-

не,

 

чтобъ

 

избавиться

 

на

 

дворв

 

грязи,

 

спускаютъ

чрезъ

 

канавки,

 

нарочно

 

для

 

этого

 

сдвланпыя,

 

и

твмъ

 

лишаются

 

лучшей

 

части

 

удобренія

 

для

 

сво-

ихъ

 

полей;

 

въ>4-хъ,

 

крыша

 

на

 

задней

 

половине

двора

 

по

 

необходимости

 

уже

 

двлается

 

чрезъ

 

мвру

широкая,

 

такъ

 

что

 

на

 

нее

 

изъ

 

за

 

избы

 

наноситъ

зимою

 

множество

 

снвгу:

 

такія

 

широкія

 

крыши

 

ча-

сто

 

обваливаются

 

отъ

 

тяжести

 

снвга

 

и

 

давятъ

собою

 

скотъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

людей;

 

и

 

въ

 

5-хъ,

 

кресть-

янскіе

 

дворы

 

строятся

 

иногда

 

несоразмврно

 

велики,

иротиву

 

скота

 

въ

 

нихъ

 

содержимаго;

 

отъ

 

чего

 

на-

возъ

 

не

 

имветъ

 

хорошихъ

 

качествъ,

 

и

 

потому

 

крат-

ковременнве

 

двйствуетъ

 

на

 

плодородіе

 

пахатной

земли;

 

а

 

излишній

 

лвсъ,

 

употребленный

 

на

 

пост-

ройку

 

большего

 

двора,

 

пропадаетъ

 

безполезно.

Къ

 

этому

 

слъдуетъ

 

еще

 

прибавить,

 

что

 

не

 

одиѣ
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избы

 

и

 

скотные

 

дворы

 

крестьянъ

 

имвютъ

 

многіа

недостатки;

 

но

 

и

 

прочія

 

строенія,

 

составляющія

ихъ

 

домостроительство

 

строятся

 

несообразно

 

съ

 

сво-

ими

 

предназначеніями.

 

Для

 

отврашенія

 

всвхътакихъ

неудобствъ

 

и

 

соблюденія

 

экоиоміи

 

въ

 

лВспыхъ

 

ма-

теріалахъ,

 

я

 

предлагаю

 

придуманное

 

мною

 

распо-

ложеніе

 

крестьянскихъ

 

избъ,

 

съ

 

дворами

 

для

 

скота

и

 

другихъ

 

необходимыхъ

 

помвщеній,

 

которыя

 

наи-

более

 

соотввтствуютъ

 

иастоящимъ

 

нуждамъ

 

кресть-

янскаго

 

хозяйства

 

и

 

оказываются

 

покуда

 

довольно

удобными.

                                                           

і

IV*.

   

Чертежъ

   

крестьянскихъ

 

избъ,

   

дворовъ

   

для

скота

 

и

 

другихъ

 

помгъщеній.

§

 

178.

 

При

 

выстройкв

 

деревни

 

послв

 

пожара,

или

 

при

 

заведеніи

 

ее

 

вновь,

 

большая

 

часть

 

вла-

двльцевъ

 

отдаютъ

 

на

 

волю

 

крестьянъ

 

располагать

планомъ

 

постройки

 

жилыхъ

 

избъ

 

и

 

принадлежа-

щихъ

 

къ

 

нимъ

 

разпыхъ

 

хозяйственныхъ

 

помВшеній,

исключая

 

назначенія

 

количества

 

земли

 

подъ

 

посе-

леніе;

 

да

 

и

 

этимъ

 

наиболВе

 

распоряжается

 

земская

полиція.

 

Крестьяне,

 

предоставленные

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

собственному

 

своему

 

произволу,

 

чтобъ

 

не

 

ло-

мать

 

много

 

головы

 

надъ

 

твмъ,

 

какъ

 

бы

 

лучше

 

рас-

положить

 

строеніе,

 

ставятъ

 

свои

 

избы

 

какъ

 

онв

 

по-

ставлены

 

были

 

прежде,

 

или

 

какъ

 

строятъ

 

соседи

ихъ.

 

Отъ

 

этого

 

крестьянскія

 

постройки

 

и

 

остаются
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въ

   

томъ

   

же

    

положеніи,

    

какъ

    

строили

   

пращу-

ры

 

ихъ.

Если

 

же

 

при

 

постройке

 

вновь

 

целаго

 

селенія,

или

 

при

 

перемвне

 

крестьянину

 

старой

 

избы

 

на

новую,

 

со

 

стороны

 

его

 

владельца

 

будетъ

 

обращено

должное

 

вниманіе,

 

со

 

внушеиіемъ

 

вновь

 

строюще-

муся

 

крестьянину

 

выгодъ,

 

какія

 

онъ

 

можетъ

 

полу-

чить

 

отъ

 

улучшенной

 

постройки

 

и

 

проистекающихъ

отъ

 

нее

 

удобстве,

 

то

 

вероятно

 

крестьянинъ,

 

по-

нимая

 

пользу

 

такаго

 

добраго

 

совета,

 

охотно

 

согла-

сится

 

изменить

 

стародавній

 

планъ

 

своихъ

 

построекъ.

Особенно

 

если

 

со

 

стороны

 

владельца,

 

(что

 

всегда

почти

 

и

 

делается)

 

оказана

 

будетъ

 

вновь

 

строюще-

муся

    

крестьянину

 

какая

 

либо

 

помощь.

Известно

 

же,

 

что

 

крестьяне,

 

въ

 

отношеніи

 

до-

машняго

 

ихъ

 

быта

 

и

 

прочихъ

 

обыкновеній,

 

весьма

охотно

 

все

 

перенимаютъ

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

а

 

пото-

му

 

затрудненіе

 

въ

 

улучшеніи

 

крестьянскихъ

 

строеній

состоитъ

 

лишъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

хотя

 

несколькихъ

изъ

 

нихъ

 

заставить

 

изменить

 

несообразный

 

съ

 

соб-

ственною

 

ихъ

 

пользою

 

ныпешній

 

образъ

 

построекъ.

Тогда

 

преобразован)

 

е,

 

переходя

 

отъ

 

одного

 

къ

 

дру-

гому,

 

приметъ

 

свое

 

начало

 

и

 

войдетъ

 

исподволь

 

во

всеобщее

 

употребленіе

 

у

 

всехъ

 

крестьянъ.

§

 

179.

 

На

 

чертеже

 

(фиг.

 

3)

 

представлены

 

две,

для

 

помещенія

 

двухъ

 

крестьянскихъ

 

семействъ,

избы,

 

съ

 

принадлежащими

 

къ

 

нимъ

 

скотными

 

дво-
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рами

 

и

 

другими

 

необходимыми

 

строеніями

 

для

крестьянскаго

 

хозяйства.

 

РазмВръ

 

жилыхъ

 

избъ

 

не

должеиъ

 

кажется

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав

 

превышать

9

 

квадратныхъ

 

аршинъ;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

про-

чихъ

 

помвщеній,

 

то

 

они,

 

смотря

 

по

 

величиив

 

се-

мейства

 

и

 

числу

 

содержимаго

 

скота,

 

могутъ

 

быть

нвсколько

 

и

 

более.

Изъясненіе

 

чертежа.

a.

  

Жилая

 

изба.

b.

   

Часть

   

избы,

   

отделенная

   

перегородкой

   

для

стряпухи.

c.

  

Печь.

d.

  

Голбецъ

 

со

 

входомъ

 

въ

 

подвалъ,

   

сделанный

подъ

 

печкой.

e.

  

Сени.

f.

  

Сельникъ

 

или

 

чуланъ

 

для

 

поклажи.'

g.

  

Светелка

 

или

 

горница.

h.

 

Печь

 

въ

 

светелке.

і.

 

Кормовая

 

изба,

к.

 

Курятнике.

1.

 

ХлВвъ

 

для

 

овецъ.

ю.

 

Хлевъ

 

для

 

коровъ.

п.

 

Часть

 

двора

 

для

 

лошадей.

о.

 

Ясли

 

для

 

сухаго

 

корма

 

лошадямъ.

р.

 

Двои

   

ворота,

   

одне

   

въ

 

гумно,

   

а

 

другія

   

на

улицу.
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q.

 

Крыльцо.

г.

 

Леднике.

s.

 

Мякинница.

t.

 

Хлебный

 

амбаръ.

и.

 

Овинъ

 

съ

 

печью.

ѵ.

 

Гумно.

х.

 

Огородъ

 

для

 

капусты

 

и

 

другихъ

 

овощей.

§

 

180.

 

Вразсужденіе

 

того

 

,

 

какимъ

 

образомъ

следуетъ

 

строить

 

вышеозиаченныя

 

помещепія

 

и

какія

 

выгоды

 

проистекаютъ

 

отъ

 

такого

 

ихъ

 

распо-

ложенія

 

и

 

постройки,

 

замечу

 

следующее:

Изба

 

ставится

 

на

 

короткихъ

 

столбахъ

 

или

 

ту-

пикахъ,

 

коихъ

 

верхніе

 

концы

 

должны

 

быть

 

въ

 

уро-

вень

 

съ

 

поверхностно

 

земли.

 

Если

 

есть

 

большие

 

реч-

ные

 

или

 

полевые

 

камни,

 

то

 

весьма

 

полезно

 

класть

ихъ

 

между

 

тупиками

 

подъ

 

нижній

 

рядъ

 

бревенъ.

Полъ

 

въ

 

избе

 

следуетъ

 

настилать

 

на

 

'Д

 

арши-

на

 

отъ

 

земли,

 

чтобъ

 

отъ

 

этого

 

въ

 

избе

 

было

 

теп-

лее.

 

Высоту

 

потолка

 

отъ

 

полу

 

довольно

 

делать

въ

 

4'/4

 

аршина,

 

такъ

 

чтобъ

 

когда

 

изба

 

сядетъ

 

на

мохъ,

 

высота

 

ея

 

была

 

бы

 

4

 

аршина.

Вместо

 

печнаго

 

Фундамента

 

врывается

 

въ

 

зе-

млю

 

деревянный

 

срубъ ,

 

длиною

 

въ

 

3,

 

а

 

шири-

ною

 

въ

 

4

 

аршина;

 

глубиною

 

же

 

въ

 

2'/ 2

 

аршина.

По

 

верхъ

 

этого

 

сруба

 

настилается

 

въ

 

2 5/4

 

ар-

шина

 

шириною

 

плотный

 

бревенчатый

 

помостъ,

 

на

которомъ

 

и

 

складывается

 

печь,

 

а

 

остальныя

 

\ і/і

 

ар-
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шина

 

служатъ

 

для

 

голбца,

 

подъ

 

коимъ

 

устраивает-

ся

 

входъ

 

въ

 

под вал ъ

 

или

 

въ

 

упомянутый

 

срубь,

заменяющей

 

собою

 

подъизбицу,

 

для

 

постановки

 

мо-

лока,

 

квасу

 

и

 

другихъ

 

хозяйствепныхъ

 

црипасовь,

Въ

 

такомъ

 

подвале

 

не

 

будетъ

 

уже

 

мерзнуть

 

моло-

ко,

 

какъ

 

это

 

случается

 

въ

 

подъизбице;

 

потому

 

что

въ

 

иебольшомъ

 

подвале,

 

и

 

при

 

томъ

 

подъ

 

печкой,

всегда

 

будетъ

 

тепло;

 

а

 

вместительность

 

его,

 

при

хорошо

 

устроенныхъ

 

полкахъ ,

 

весьма

 

достаточна

для

 

крестьяискаго

 

хозяйства.

Ореягде

 

нежели

 

настелетгя

 

въ

 

избе

 

ноль,

 

само

собою

 

разумеется,

 

что

 

землю

 

слт.дуетъ

 

пригребать

рачительно

 

къ

 

нижнему

 

ряду

 

стенныхъ

 

бревенъ

 

и

плотно

 

утаптывать

 

ее

 

ногами,

 

чтобъ

 

ветеръ

 

-не

могъ

 

продувать

 

подъ

 

полъ.

Надобно

 

еще

 

заметить,

 

что

 

полати

 

не

 

следуетъ

делать

 

низко,

 

но

 

по

 

крайней

 

мере

 

на

 

2'/ 2

 

аршина

отъ-полу,

 

чтобъ

 

голового

 

нельзя

 

было

 

до

 

нихъ

 

до-

ставать.

Часть

 

избы

 

противъ

 

печи

 

отделяется

 

досчатой

перегородкой

 

для

 

стряпухи

 

,

 

или

 

хозяйки

 

дома,

чтобъ

 

ей

 

никто

 

не

 

мешалъ

 

заниматься

 

своимъ

 

де-

ломъ.

Въ

 

сеняхъ

 

делается

 

чулапъ,

 

или

 

сельникъ,

 

для

поклажи

 

одежды

   

и

 

другихъ

 

крестьянскихъ

 

пожит-

ковъ

 

и

 

также

 

светелка,

 

иди

 

горница,

  

съ

 

небольшою

печью,

 

которая

 

въ

 

случав

 

надобности

 

нагреваетъ

 

и

34
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соседственную

 

съ

 

светелкой

 

кормовую

 

избу.

 

Если

крестьянское

 

семейство

 

велико,

 

то

 

часть

 

#го

 

мозкетъ

зимою

 

помещаться

 

въ

 

светелке;

 

а

 

какъ

 

летомъ

 

нетъ

надобности

 

топить

 

печь

 

въ

 

светелке,

 

то

 

она

 

въ

 

та-

кое

 

время

 

года

 

служитъ

 

прохладною

 

для

 

крестьянъ

спальнею.

Кормовая

 

изба

 

долясна

 

быть

 

безъ

 

полу,

 

чтобъ

въ

 

ней

 

могло

 

скопляться

 

более

 

навоза,

 

который

 

сле-

дуетъ

 

непременно

 

изъ

 

'нее

 

по

 

временамъ

 

выносить

и

 

ровно

 

разстилать

 

по

 

всему

 

двору,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

было

 

уже

 

сказано

 

въ

 

описаніи

 

помещичьихъ

 

скот-

ныхъ

 

дворовъ.

Одна

 

часть

 

двора

 

занята

 

подъ

 

курятникъ

 

и

 

хлв-

вы

 

для

 

овецъ

 

и

 

коровъ;

 

а

 

въ

 

остальной

 

помеща-

ются

 

лошади,

 

коимъ

 

для

 

сена

 

поставлены

 

ясли.

Соломенной

 

меской

 

можно

 

кормить

 

ихъ

 

въ

 

кормо-

вой

 

избе.

 

Стены

 

двора

 

и

 

другихъ

 

помещеній,

 

ис-

ключая

 

хлевовъ,

 

следуетъ

 

мшить

 

мохомъ;

 

отъ

 

это-

го

 

во

 

дворе

 

всегда

 

будетъ'

 

тепло,

 

и

 

если

 

скота

 

со-

держится

 

въ

 

немъ

 

довольно

 

много,

 

то

 

вода

 

не

 

ста-

нете

 

мерзнуть

 

въ

 

овечьемъ

 

хлеве.

 

Впрочемъ

 

овечій

хлевъ

 

необходимо

 

делать

 

изъ

 

бревенъ,

 

плотно

 

при-

лаженныхъ.

Надъ

 

всемъ

 

дворомъ

 

настилается

 

плотный

 

по-

толокъ

 

и

 

на

 

него

 

снаружи,

 

надъ

 

задними

 

воро-

тами,

 

устраивается

 

вьездъ ,

 

чтобъ

 

можно

 

было

 

на

потолке

 

убирать

  

зпмній

   

запасъ

 

сена

   

и

 

яровой

 

со-
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ломы

 

для

 

продовольствія

 

скота.

 

Такой

 

потолокъ

надъ

 

дворомъ

 

заменяет,

 

собою

 

два

 

обыкновенные

крестьянскіе

 

сарая.

 

Хотя

 

бревна,

 

употребляемые

для

 

постройки

 

сараевъ

 

и

 

должны

 

будутъ

 

обратить-

ся

 

подъ

 

настилку

 

потолка

 

надъ

 

дворомъ,

 

однако

отъ

 

нихъ

 

останется

 

въ

 

экономіи

 

лесъ,

 

которой

 

по-

надобился

 

бы

 

на

 

две

 

сараііныя

 

крыши.

Для

 

доставанія

 

корма

 

съ

 

потолка

 

надлежить

устроить

 

въ

 

сеняхъ

 

лестницу

 

и

 

ходъ

 

на

 

потолокъ;

это

 

будете

 

весьма

 

удобно,

 

только

 

надобно

 

иметь

осторожность,

 

чтобъ

 

не

 

ходить

 

на

 

потолокъ

 

двора

или

 

сенникъ

 

съ

 

огнемъ.

 

Для

 

этого

 

кормъ,

 

опреде-

ляемый

 

въ

 

суточную

 

дачу

 

скоту,

 

долженъ

 

непре-

менно

 

заготовляться

 

засветло

 

диемъ. " Запасъ

 

корма

на

 

вечернюю

 

дачу

 

мокеть

 

сохраняться

 

въ

 

нарочно

сделанномъ

 

для

 

того,

 

въ

 

углу

 

кормовой

 

избы,

сусеке.

Внутри

 

двора,

 

земля

 

вынимается

 

точно

 

тагоке,

какъ

 

было

 

сказано

 

объ

 

этомь

 

въ

 

статье

 

о

 

приго-

товленіи

 

места

 

подъ

 

скотные

 

дворы

 

у

 

помещиковъ,

чтобъ

 

при

 

углубленіи

 

внутри

 

двора

 

навозная

 

жид-

кость

 

не

 

могла

 

вытекать.

 

Излишней

 

гке

 

грязи

 

на

дворе,

 

при

 

двухъ-сторонней

 

гладкой

 

крыше,

 

нельзя

опасаться;

 

особенно

 

если

 

крыша

 

будетъ

 

хорошо

 

по-

крыта

 

соломой.

Кругомъ

 

избы

 

и

 

всего

 

двора,

 

съ

 

наружной

 

сто-

роны,

 

выкапывается

 

непрерывная

 

канава,

 

изъ

 

коей
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земля

 

приваливается

 

къ

 

стенамь

 

,

 

чтобъ

 

дождевая

вода

 

съ

 

крыши

 

не

 

могла

 

протекать

 

подъ

 

строеніе.

Земля

 

эта,

 

находясь

 

подъ

 

навесомъ

 

крыши,

 

всегда

будетъ

 

суха,

 

и

 

потому

 

не

 

можетъ

 

сообщать

 

боль-

шой

 

гнилости

 

стеиамъ.

При

 

входе

 

въ

 

избенныя

 

сени

 

,

 

снаружи,

 

при-

строивается

 

низкое

 

крыльцо

 

съ

 

навесомъ.

 

Высокія

крыльца

 

у

 

крестьянскихъ,

 

избъ,

 

по

 

моему

 

мненію,

не

 

только

 

неудобны

 

для

 

ходьбы

 

но

 

нимъ

 

съ

 

тя-

жестями,

 

но

 

и

 

сверхъ

 

того. опасны

 

для

 

крестьян-

скихъ

 

детей,

 

которыя,

 

играя

 

на

 

такихъ

 

высокихъ

крыльцахъ,

 

часто

 

падаютъ

 

съ

 

нихъ

 

и

 

ломаютъ

 

себе

члены,

 

а

 

иногда

 

и

 

до

 

смерти

 

убиваются;

 

особенно

если

 

лестницы

 

эти

 

имеютъ

 

сквозпыя

 

ступеньки,

 

какъ

это

 

наиболее

 

делается

 

въ

 

деревияхъ.

Въ

 

гумне,

 

для

 

каждой

 

крестьянской

 

избы,

 

ста-

вятся

 

ледникъ,

 

мякинпица

 

и

 

хлебный

 

амбаръ.

 

Они

строются

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобъ

 

находились

 

между

собою

 

нераздельно

 

и

 

притомъ

 

подъ

 

одной

 

крышей,

дабы

 

чрезъ

 

это

 

уменьшить

 

число

 

стенъ;

 

такъ,

 

что

въ

 

трехъ

 

этихъ

 

строеніяхъ ,

 

вместо

 

двенадцати

стенъ,

 

будетъ

 

ихъ

 

только

 

десять;

 

чемъ

 

также

 

со-

блюдется

 

экопомія

 

въ

 

лѣсиомъ

 

матеріале.

Для

 

двухъ

 

сосъднихъ

 

избъ,

 

въ

 

конце

 

гумна,

 

де-

лается

 

овинъ

 

съ

 

печью;

 

потому

 

что

 

на

 

два

 

крестьян-

скія

 

семейства

 

для

 

сушенія

 

хлеба

 

весьма

 

достаточ-

но

 

одного

 

овина;

 

темъ

 

более,

 

что

 

чреЗъ

 

соединеніе
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рабочихъ

 

силъ,

 

еще

 

облегчается

 

трудъ

 

при

 

молоть-

бе.

 

.Некоторые

 

изъ

 

крестьянъ

 

начинаютъ

 

постигать

пользу

 

отъ

 

устройства

 

въ

 

овинахъ

 

печей.

 

Но

 

боль-

шая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

держатся

 

стараго

 

обычая

 

и

упорствуютъ

 

перенимать

 

это

 

полезное

 

нововведеніе.

Между

 

двумя

 

соседственными

 

избами

 

назна-

чается

 

земля

 

подъ

 

капусту

 

и

 

другіе

 

огородные

 

ово-

щи.

 

Положепіе

 

огородовъ

 

между

 

избами

 

также

имеетъ

 

свои

 

выгоды.

 

Во

 

1-хъ,

 

огородные

 

овощи

защищаются

 

отъ

 

холодныхъ

 

ввтровъ

 

съ

 

двухъ

 

сто-

ронъ

 

строеніями.

 

Во

 

2-хъ,

 

дождевая

 

вода,

 

стекая

съ

 

длинныхъ

 

крышь,

 

доставляете

 

более

 

влажности

для

 

огородпыхъ

 

растеній;

 

а

 

между

 

темъ

 

близость

огородовъ

 

къ

 

жилымъ

 

избамъ

 

сокращаетъ

 

ходьбу

въ

 

нихъ

 

для

 

поливки

 

и

 

полотья

 

грядъ

 

и

 

даетъ

 

воз-

можность

 

лучше

 

наблюдать

 

за

 

целостно

 

огородныхъ

овощей.

Количество

 

земли

 

подъ

 

огороды

 

и

 

гумна

 

будетъ

разумеется

 

зависеть

 

отъ

 

изобилія,

 

или

 

недостатка

владеемой

 

крестьянами

 

земли;

 

впрочемъ

 

наблюдать

должно,

 

чтобъ

 

разстояніе

 

между

 

избами

 

отнюдь

 

не

было

 

меньше .

 

30

 

аршинъ,

 

дабы

 

въ

 

несчастпыхъ

случаяхъ

 

лучше

 

можно -

 

было

 

предохранять

 

сосед-

нія

 

строенія

 

отъ

 

огня.

Всякій

 

опытный

 

хозяинъ

 

легко

 

усмотрите,

 

что

отъ

 

расположенія

 

такимъ

 

образомъ

 

крестьянскихь

строеній

   

и

 

способа

   

ихъ

   

постройки

   

много

   

проис-

»
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хозяй.

  

костром,

  

губ.

ходите

 

пользы

 

для

 

хозяйства

 

и

 

самимъ

 

кресть-

янамъ

 

доставляется

 

спокойствіе

 

и

 

удобство

 

жиз-

ни;

 

а

 

потому

 

весьма

 

счастливымъ

 

себя

 

сочту,

 

если

на

 

этотъ

 

слабый

 

,

 

но

 

усердный

 

трудъ

 

мой,

 

обра-

щено

 

будетъ

 

хотя

 

малейшее

 

вниманіе

 

сельскихъ

жителей.

Ч.існь

 

Общества,

 

С,

  

Длттрісоъ.
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Сохраненіе

 

впрокъ

 

хльба

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ,

 

и

особенно

 

въ

 

зернь,

 

составляегь

 

предметъ,

 

заслужи-

вающій

 

особеннаго

 

вниманія,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

этого

 

за-

виситъ

 

избъжаніе

 

издержек!)

 

при

 

покупки

 

и

 

самое

здоровье

 

потребителей

 

пррвіанта

 

и

 

следовательно

съ

 

этимъ

 

-

 

сопряжена

 

прямая

 

выгода

 

как

 

ъ

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ,

 

т.

 

е.

 

первых ь

 

продавцов!.,

 

такъ

 

и

веѣхъ

 

покупателей,

 

участвуюшнхъ

 

въ

 

хлѣбномъ

торгь.

Множество

 

изобретено

 

уже,

 

да

 

и

 

по

 

ныиѣ

изобретается,

 

разныхъ

 

для

 

того

 

способов*.

 

Во

многихъ

 

хозяііственныхъ

 

и

 

техническихъ

 

жур-

налахъ

 

описаны

 

различнаго

 

устройства

 

хлебные

магазины

 

и

 

сушильные

 

снаряды,

 

более

 

или

 

менее

сложные,

 

какъ

 

при

 

иагретомъ,

 

такъ

 

и

 

при

 

обыкно-

венномъ

 

воздухе,

 

и

 

предложены

 

средства

 

къ

 

со-

храиенію

 

зерна

 

въ

 

подземныхъ

 

хранилищахъ.
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Но

 

сохраненіе

 

зерна

 

въ

 

подземныхъ

 

храни-

лищах-ъ

 

доступно

 

только

 

въ

 

некоторых*

 

клима-

тах*

 

и

 

местностяхъ,

 

и

 

нритомъ

 

только

 

въ

 

огра-

ниченных*

 

объемахъ;

 

а

 

известные

 

способы,

 

для

сохраненіи

 

хлеба

 

въ

 

болыпомъ

 

количестве,

 

со-

пряжены

 

съ

 

искуственными

 

приспособленіями,

 

мно-

госложны

 

и

 

требуютъ

 

значительныхъ

 

вздержекъ

на

 

первоначальное

 

сооруженіе

 

и

 

большаго

 

вни-

манія

 

при

 

иеполненіи

 

;

 

почему

 

какъ

 

те,

 

такъ

и

 

другіе

 

способы

 

для

 

повсеместна™

 

употре-

бленія

  

въ

 

Россіи

  

не

 

вполне

 

удовлетворительны.

Известно,

 

что

 

хлеб*

 

бывает*

 

или

 

овинныіі

 

,

т

 

е.

 

подвергнутый

 

просушке

 

посредствомъ

 

упо-

требленія

 

для

 

того

 

топлива

 

,

 

или

 

сыромолот-

ный

 

,

 

т.

 

е.

 

иросушенный

 

до

 

возможности

 

на

вольномъ

 

воздухе.

 

Оба

 

эти

 

способа

 

исполня-

ются

 

у

 

насъ

 

.разнообразно

 

и

 

отъ

 

большаго

 

или

меньшего

 

внимаиія ,

 

а

 

также

 

отъ

 

состоянія

 

са-

мой

 

атмосферы,

 

произведете

 

не

 

всегда

 

бываетъ

лучшаго

 

достоинства

 

;

 

а

 

оттого

 

значительные

запасы

 

закупаемаго

 

провіанта

 

бывают*

 

не

 

столь

благонадежны

 

для

 

храненія

 

впрокъ

 

въ

 

магази-

нах*.

По

 

сему

 

уваженію

 

особенно

 

полезно

 

было

 

бы

изыскать

 

такіе

 

способы,

 

которые

 

были

 

бы

 

сколь

можно

 

просты

 

и

 

удобны

 

для

 

употребленія

 

во

 

вся-

комъ

 

сельском*

   

хозяйстве,

   

и

 

чтобы

 

издержки

   

на
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первоначальное

    

устройство

   

и

   

самое

   

производство

были

 

умеренны

 

и

 

для

 

всех*

 

доступны.

Для

 

достиженія

 

этой

 

цели

 

требуются

 

два

 

усло-

вія:

 

1)

 

чтобы

 

при

 

отделеніи

 

зерен*

 

отъ

 

соломы,

или

 

после,

 

они

 

были

 

хорошо

 

просушены

 

и

 

2)

 

чтобъ

в*

 

.хранилищах*

 

они

 

были

 

исправно

 

освежаемы

действіемъ

 

воздуха;

 

а

 

потому

 

на

 

эти

 

два

 

предмета

надлежит*

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе.

 

Те

 

при-

способленія,

 

которыя

 

для

 

сушки

 

убудут*

 

требовать

менее

 

топлива,

 

а

 

для

 

проветриванія

 

менее

 

тру-

довъ,

 

будут*

 

выгоднее

 

не

 

только

 

для

 

южной

 

Рос-

сіи,

 

где

 

мало

 

топлива,

 

но

 

и

 

для

 

средней

 

и

 

се-

верной

 

полосе.

Но

 

хлеб*

 

запасается

 

,йе

 

только

 

въ

 

зернах*,

но

 

и

 

в*

 

виде

 

муки

 

и

 

крупы,

 

а

 

потому

 

зада-

ча

 

сія

 

распространяется

 

не

 

только

 

на

 

пріисканіе

 

и

определеніе

 

лучших*

 

способов*

 

сохранять

 

зерна,

муку

 

и

 

крупу

 

впрок*,

 

но

 

также

 

и

 

на

 

те

 

пріемы

и

 

производства,

 

при

 

обращеніи

 

зерен*

 

в*

 

муку,

 

ко-

торые

 

могли

 

бы

 

споспешествовать

 

к*

 

предохра-

нение

 

ее

 

отъ

 

порчи

 

и

 

поврежденія,

 

при

 

долговре-

менном*

 

храненіи

 

и

 

дальних*

 

перевозках*,

 

особен-

но

 

водою.

 

Это

 

последнее

 

обстоятельство

 

относится

и

 

до

 

тех*

 

сортов*

 

муки

 

пшеничной,»

 

которая

 

по

непрочности

 

своей

 

по

 

ныне

 

не

 

может*

 

быть

 

от-

правляема

 

морем*

 

за

 

границу

 

и

 

въ

 

отдаленные

края.
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Укупорка

 

и

 

вообще

 

образ*

 

вмещен і я

 

для

 

пере-

возки,

 

как*

 

зерен*,

 

такъ

 

круп*

 

и

 

муки,

 

также

входятѣ

 

въ

 

предметъ

 

задачи,

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

чтобы

 

сделать

 

дешевле

 

и

 

лучше

 

пыне

 

употреб-

ляемые

 

для

 

этого

 

способы.

 

Желательно,

 

чтобъ

рогожаные

 

кули

 

были

 

заменены

 

чемъ

 

либо

 

дру-

гимъ,

 

такъ

 

какъ

 

цена

 

на

 

рогожи

 

значительно-

 

воз-

вышается,

 

а

 

самый

 

матеріал*,

 

истребляющій

 

леса,

уменьшается.

Весьма

 

желательно

 

также,

 

чтобы

 

придумано

 

бы-

ло

 

средство

 

или

 

сиарядъ,

 

для

 

определенія

 

степени

влажности,

 

заключающейся

 

в*

 

разнаго

 

рода

 

и

 

вида

хлебе,

 

дабы

 

при

 

закупках*

 

и

 

пріеме

 

оных*

 

мож-

но

 

было

 

удостовериться

 

о

 

степени

 

прочности

 

их*

для

 

хранснія

 

и

 

поверять

 

состояиіе

 

их*

 

во

 

время

пахожденія

 

въ

 

хранилищах*.

Словом*

 

задача

 

сія

 

обнимает*

 

все

 

предметы ,

относящіеся

 

.до

 

обращенія

 

с*

 

хлебными

 

зернами,

от*

 

добыванія

 

их*

 

из*

 

соломы

 

до

 

отпуска

 

из*

 

хра-

нилищ*

 

или

 

магазинов*

 

и

 

имеет*

 

цьлію

 

лучшее

предохраненіе

 

товара

 

отъ

 

порчи,

 

съ

 

темъ

 

однако-

же,

 

чтобы

 

предложенный

 

средства

 

были

 

удйбны

и

 

дешевы.

 

Эти

 

условія

 

определять

 

достоинство

 

от-

вета

 

на

 

задачу.

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

не

 

безнолез-

нымъ

 

считает*

 

присовокупить,

 

что

 

оно

 

всегда

 

обра-

щало

 

вниманіе

 

свое

 

не

 

только

 

на

 

поошреніе

 

и

 

усо-
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вершенствованіе

 

способов*

 

обработки

 

земли,

 

посе-

вов*

 

и

 

уборки

 

произведеній,

 

но

 

заботилось

 

также

и

 

об*

 

указаиіи

 

лучших*

 

средств*

 

к*

 

долговремен-

ному

 

храненію

 

сих*

 

произведеній.

Таким*

 

образом*

 

еще

 

в*

 

1789

 

году

 

предложена

была

 

Обществом*

 

задача

 

о

 

томъ:

 

каким*

 

образом*

наилучше

 

сберегать

 

рожь

 

и

 

муку

 

въ

 

магазинахъ.

В*

 

ответ*

 

иа

 

сію

 

задачу

 

получено

 

было

 

несколько

разсужденій,

 

из*

 

коих*

 

три

 

удостоены

 

были

 

золо-

тых*

 

медалей

 

и

 

напечатаны

 

въ

 

Трудах*

 

Общества

за

 

1789

 

и

 

1790

 

годы.

 

А

 

въ

 

1835

 

году

 

поме-

щено

 

въ

 

Трудахъ

 

весьма

 

подробное

 

описаніе

 

спосо-

ба

 

сушенія

 

и

 

долговременнаго

 

храненія

 

хлеба

 

въ

зерне

 

и

 

муке,

 

употребляемаго

 

въ

 

Саксоніи,

 

состав-

ленное

 

бывшим*

 

на

 

месте

 

Коммиссіонеромъ

 

Воен-

наго

 

Министерства

 

г.

 

Линденеромъ.

Не

 

смотря

 

на

 

все

 

сіе,

 

способы

 

сохраненія

 

хле-

ба

 

въ

 

Россіи

 

еще

 

весьма

 

не

 

совершенны,

 

между

теме,

 

какъ

 

предмет*

 

этот*

 

чрезвычайно

 

важен*,

 

въ

особенности

 

для

 

южных*

 

хлебородных*

 

губерній,

въ

 

коих*

 

ощущается

 

большой

 

недостаток*

 

въ

 

топ-

ливе

 

и

 

где

 

хлеб*,

 

заготовляемый

 

для

 

войска,

 

не-

редко

 

портится

 

как*

 

отъ

 

дурной

 

просушки,

 

такъ

и

 

отъ

 

способа

 

храненія

 

онаго.

Посему

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

при-

знавая

 

изъясненный

 

предмет*

 

заслуживающимъ

полнаго

 

вниманія

 

отечесгвенныхъ

 

сельских*

 

хозяев*,
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предлагаетъ

 

ныне:

 

изыскать

 

и

 

описать

 

легкое,

удобное

 

и

 

дешевое

 

средство

 

какъ

 

для

 

сушки,

 

такъ

и

 

для

 

храненгя

 

хлѣба,

 

въ

 

особенности

 

собираема-

го

 

въ

 

низовыхъ

 

и

 

южныхъ

 

хлѣбородныхъ

 

губер-

ніяхъ.

Описаніе

 

способовъ,

 

по

 

содержанію

 

задачи,

 

бу-

детъ

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

главныхъ

 

частей:

 

1)

 

суш-

ки

 

хлеба

 

и

 

2)

 

храненія

 

онаго.

 

Въ

 

разсужденіи

 

пер-

вого

 

предмета

 

особенное

 

вниманіе

 

должно

 

быть

 

об-

ращено

 

на

 

сбереженіе

 

топлива.

 

Относительно

 

же

етораго,

 

должно

 

указать

 

способъ

 

какъ

 

устройства

прочныхъ

 

и

 

удобныхъ

 

храпилищъ

 

для

 

хлеба,

 

такъ

и

 

благонадежной

 

и

 

дешевой

 

укупорки

 

онаго

 

для

перевозки.

 

Все

 

эти

 

способы

 

должны

 

быть

 

глав-

нейше

 

соображены

 

и

 

приспособлены

 

кь

 

местным*

обстоятельствам*

 

и

 

быть

 

удобоисполнимы

 

въ

 

Рос-

сіи,

 

въ

 

большомъ

 

виде.

 

Что

 

,же

 

касается

 

до

 

дру-

гих*

 

пріемовъ,

 

могущих*

 

споспешествовать

 

по-

мяпутой

 

общей

 

цели,

 

то

 

таковые,

 

по

 

роду

 

сво-

ему

 

,

 

могут*

 

быть

 

или

 

присоединены

 

к*

 

помя-

нутым*

 

двум*

 

главным*

 

частям*,

 

или

 

представлены

отдельно.

      

,

За

 

совершенно

 

удовлетворительное

 

разрешеніе

сей

 

задачи

 

назначается

 

въ

 

награду

 

большая

 

золотая

медаль

 

въ

 

150

 

червощевъ.

 

—

 

За

 

ответы,

 

удовлетво-

рявшие

 

задачи

 

только

 

въ

 

частности,

 

т.

 

е.

 

какому

либо

 

особому

 

ея

 

предмету,

 

назначаются:

 

1)

 

три

 

зо-
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лотыя

 

медали

 

средняго

 

и

 

меньшаго

 

достоинства:

одна

 

во

 

100

 

черв.,

 

и

 

две

 

ев

 

50

 

червонцевъ;

 

и

 

2)

 

три

серебряный

 

медали:

 

въ

 

40,

 

30

 

и

 

20

 

рублей

 

се-

ребромъ.

Общество

 

предоставляет*

 

себе,

 

въ

 

случае

 

от-

лично

 

удовлетворительныхъ

 

ответов*

 

и

 

соображаясь

съ

 

трудами

 

соискателя

 

,

 

важностью

 

и

 

новостью

представленных*

 

им*

 

предметовъ,

 

назначить,

 

сверхъ

медалей,

 

также

 

денежный

 

преміи.

Ответы,

 

признанные

 

удовлетворительными,

 

бу-

дутъ

 

напечатаны

 

въ

 

издаваемыхъ

 

Обществомъ

 

Тру-

дахъ.

                                      

'

 

■

Ответы

 

могутъ

 

быть

 

написаны

 

па

 

Русскомъ,

Немецкомъ,

 

Французском*

 

и

 

Англійскомъ

 

языкахъ,

какъ

 

Русскими

 

такъ

 

и

 

иностранцами,

 

но

 

требуется,

чтобы

 

описаніе

 

было

 

составлено

 

ясно

 

и

 

обстоятель-

но,'

 

и

 

четко

 

переписано;

 

также,

 

чтобы

 

топливо

было

 

определено

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

рода

 

и

 

досто-

инства

 

своего,

 

такъ

 

меры

 

и

 

веса;

 

чтобы

 

означено

было

 

продолженіе

 

времени

 

сушки;

 

чтобы

 

количе-

ство

 

и

 

вбсъ

 

зерна

 

были

 

определены

 

съ

 

точностію,

какъ

 

до

 

сушки

 

(если

 

сушка

 

должна

 

производиться

зернами,

 

а

 

не

 

въ

 

соломе),

 

такъ

 

и

 

по

 

окончаніи

просушки,

 

съ

 

лпределеніемъ

 

измененія,

 

какое

 

мо-

жетъ

 

последовать

 

после

 

того

 

отъ

 

атмосферной

 

вла-

ги.

 

Это

 

последнее

 

обстоятельство

 

прямо

 

относится

к*

 

хлебу,

   

находящемуся

   

въ

   

хранилищах*.

   

Если
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объ

 

изысканш

 

и

 

описанш

 

средства

къ

 

описанію

 

приложены

 

будутъ

 

какіе

 

либо

 

черте-

жи

 

строений,

 

снарядовъ

 

или

 

инструментовъ,

 

то

 

они

должны

 

быть

 

составлены

 

хотя

 

и

 

въ

 

самом*

 

прос-

томъ

 

виде,

 

хотя

 

бы

 

одними

 

абрисами,

 

однако

 

обстоя-

тельно

 

и

 

ясно,

 

съ

 

означеиіемъ

 

масштаба

 

и

 

описаніемъ

изображаемыхъ

 

предметовъ

 

и

 

всехъ

 

частей

 

ихъ.

Если

 

кто

 

представить

 

описаніе

 

производства,

им*

 

уже

 

испытаннаго

 

на

 

деле,

 

то

 

вместе

 

съ

тем*

 

надлежит*

 

представить

 

и

 

свидетельство

 

о

томъ

 

несколькихъ

 

соседи

 

ихъ

 

помещиковъ

 

и

 

мест-

наго

 

земскаго

 

или

 

городскаго

 

иачальства.

На

 

ответахъ

 

соискатель

 

имени

 

своего

 

не

 

под-

писывает*,

 

но

 

выставляетъ

 

только

 

число

 

,

 

месяце

и

 

годъ

 

и

 

произвольно

 

избранный

 

имъ

 

какой

 

либо

девиз*;

 

а

 

имя

 

и

 

место

 

жительства

 

должно

 

быть

 

на-

писано

 

и

 

запечатано

 

въ

 

особомъ

 

конверте,

 

съ

 

надписью

на

 

ономъ

 

того

 

же

 

самаго

 

девиза.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

особый

коввертъ

 

вложить

 

и

 

свидетельства,

 

если

 

бы

 

таковыя

случились.

По

 

разсмотреніи

 

доставлениыхъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ответов*,

 

о

 

тех*

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

будутъ

 

при-

знаны

 

вполне,

 

или

 

отчасти

 

удовлетворительными,

будете

 

доложено

 

въ

 

Собраніи

 

Общества,

 

и

 

по

 

опре-

деленіи

 

наградъ

 

вскрыты

 

будутъ

 

и

 

конверты

 

съ

именами

 

ихъ

 

сочинителей;

 

прочіе

 

же

 

конверты,

 

при-

надлежащіе

 

къ

 

ответам*,

 

не

 

признанным*

 

удовле-

творительными,

   

будутъ

 

въ

 

том*

 

же

 

Собраніи

 

сож-
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543

жены

 

не

 

распечатанными.

 

Имена

 

сочинителей,

удостоепныхъ

 

наградъ,

 

будутт.

 

обт^влены

 

припе-

чатаніемъ

 

въ

 

разиыхъ

 

газетахъ.

Срокъ

 

присылки

 

отвѣтовъ

 

на

 

предлагаемую

 

за-

дачу

 

назначается

 

не

 

позже

 

31

 

Октября

 

1846

года.

 

Адресовать

 

ихъ

 

должнр:

 

въ

 

Императорское

Вольное

 

Экономическое

 

Общество ,

 

въ

 

С.

 

Петер-

бургѣ.



О
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ВИНОКУРЁННі.

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Об-

щество,

 

имвя

 

въ

 

виду,

 

что

 

по

 

случаю

 

распростра-

ненія

 

картофельнаго

 

винокуренія,

 

сельскія

 

хозяй-

ства

 

русскихъ

 

губерній

 

нуждаются

 

въ

 

хорошемъ

руковбдствѣ

 

для

 

сего

 

производства,

 

предположило

издать

 

на

 

русскомъ

 

языкъ

 

краткое,

 

но

 

яснее

 

и

 

удо-

бопонятное

 

наставлеиіе

 

о

 

томъ

 

какъ

 

курить

 

вино

изъ

 

картофеля.

 

Въ

 

сихъ

 

видахъ

 

Общество

 

обрати-

ло

 

вниманіе

 

на

 

изданное

 

въ

 

недавнемъ

 

времени

 

въ

Дерптъ,

 

Г.

 

Ф.

 

Фонъ-Сиверсомъ,

 

руководство

 

подъ

заглавіемъ:

 

«Der

 

Brantweinbrand

 

cms

 

Getreide

 

und

cms

 

Kartoffeln

 

etc.

 

von

 

Friedrich

 

von

 

Silvers.

 

Dorpat.

1842.»

 

He

 

приступая

 

къ

 

переводу

 

сего

 

сочипенія,

Общество

 

сочло

 

однако

 

полезнымъ

 

отнестись

 

въ

 

«Ли-

Флдндское

 

Экономическое

 

Общество

 

и

 

въ

 

Эстлянд-

ское

 

и

 

Гольдингеиское

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяй-

ства

 

о

 

сообщеніи

 

своего

 

мнънія:

 

можетъ

 

ли

 

помяну-

тое

 

сочиненіе

 

быть

 

вполнѣ

 

полезно

 

для

 

сельскихъ

хозяевъ

 

внутреннихъ

 

губерній,

 

и

 

о

 

добавленіи

 

къ

 

оно-

му,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

практическихъ

 

примѣчаній,

такъ

 

какъ

 

въ

 

Остзейскихъ

 

губерніяхъ

 

давно

 

уже

 

вве-

дено

 

винокуреніе

 

изъ

 

картофеля

 

и

 

следовательно

 

Гг.

Члены

 

помянутыхъ

 

Обществъ

 

имыотъ

 

всъ

 

средства
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на

 

практикѣ

 

повѣрить

 

всякое

 

руководство

 

и

 

быть

 

въ

семъ

 

Д'Ллв

 

наставниками

 

русскихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ.
і

Въ

 

слвдствіе

 

сего

   

ЛиФляндское

   

Экономическое

Общество

 

увѣдомило,

 

что

 

Г.

 

Фрид.

 

Фонъ-Сиверсъ,

пользующійся

 

въ

 

Лифляндіи

 

извѣстностію

 

какъ

 

от-

личный

 

практическій

 

винокуренный

 

заводчикъ

 

в

 

ра-

ціональный

 

сельскій

 

хозяинъ,

 

первоначально

 

помѣ-

стилъ,

 

по

 

просьбѣ

 

сего

 

Общества,

 

замѣчанія

 

свои

 

о

паровомъ

 

винокуреніи

 

изъ

 

хлѣба

 

и

 

картофеля

 

—

плодъ

 

долголътнихъ

 

занятій

 

сею

 

частію, — въ

 

Запис-

кахъ

 

Общества

 

(Jahrbucher

 

der

 

Landwirthschaft;

 

neue

Reihenfolge.

 

Band

 

2.

 

Heft

 

I.

 

1838);

 

въ

 

послъд-

ствіи

 

же,

 

такъ

 

какъ

 

всв

 

экземпляры

 

сихъ

 

Записокъ

разошлись

 

въ

 

публикъ,

 

согласился

 

напечатать

 

со-

чинеиіе

 

свое

 

особою

 

книжкою,

 

съ

 

присовокупле-

ніемъ

 

къ

 

нему

 

разныхъ,

 

внушенныхъ

 

ему

 

опыт-

ностію

 

замъчаній

 

и

 

добавленіемъ

 

особой

 

статьи

о

 

процессѣ

 

броженгя.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сочиненіе

это

 

составлено

 

совершенно

 

практически

 

и

 

содер-

жать

 

въ

 

себи

 

все

 

то,

 

что

 

по

 

мнънію

 

автора

 

онаго,

столь

 

опытнаго

 

въ

 

семъ

 

дълѣ,

 

нужно

 

было

 

для

иол

 

наго

 

руководства.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

ЛиФляндское

Общество

 

не

 

скрываетъ,

 

что

 

при,ежедневныхъ

 

успѣ-

хахъ

 

и

 

открытіяхъ

 

въ

 

естественныхъ

 

наукахъ,

 

и

въ

 

этой

 

части

 

должно

 

ожидать

 

разныхъ

 

улучшеній,

и

 

что

 

винокуреніе

 

еще

 

не

 

можетъ

 

быть

 

принимаемо

за

 

дѣло

 

доведенное

 

до

 

совершенства.

35
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Эстляидское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

также

отозвалось,

 

что

 

сочиненіе

 

Г.

 

Сйверса

 

пріобрѣло

 

и

 

въ

Эстляндіи

 

общую

 

известность,

 

какъ

 

по

 

своей

 

отчетли-

вости

 

и

 

ясному

 

изложенію,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

по

отлично

 

удобному

 

прилояіенію

 

въ

 

практикѣ;

 

почему

оно

 

можетъ

 

служить

 

руководствомъ

 

даже

 

производн-

телямъ,

 

не

 

глубоко

 

изучившимъ

 

предметъ

 

этотъ

 

и,

по

 

мвѣнію

 

Общества,

 

будетъ

 

равно

 

полезно

 

и

 

для

виутреннихъ

 

губерніп.

Что

 

касается

 

до

 

Гольдингенскаго

 

Общества,

 

то

оно

 

сообщило,

 

что

 

по

 

мнѣнію

 

онаго,

 

книга

 

Г.

 

Сй-

верса

 

имѣетъ

 

большое

 

практическое

 

достоинство

 

для

Остзейскихъ

 

губерній, — но

 

только

 

въ

 

разсужденіи

винокуренія

 

изъ

 

хлѣба;

 

какъ

 

наставлепіе

 

же

 

для

 

до-

быванія

 

вина

 

изъ

 

картофеля

 

оно

 

не

 

совсъмъ

 

доста-,

точно.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

по

 

мнънію

 

Общества,

съ

 

пользою

   

могутъ

 

служить

   

слъдующія

 

сочиненія:

1.

  

Otto's

 

Handbuch

 

uber

 

die

 

landwirthschaftlichen

Gewerbe.

 

Braunschweig,

 

bei

 

Vieweg.

2.

  

Handbuch

 

der

 

practischen

 

"Brantweinbrennerei

von

 

D.

 

Julius

 

Ludwig

 

Gumbinner.

 

Berlin.

 

1840.

3.

  

Practische

 

Anleitung

 

zur

 

Brantweinbrennerei

 

von

Jv

 

H.

 

Z.

 

Pistoijhis,

 

nach

 

den

 

neuesten

 

Erfah-

rungen

 

herausgegeben

 

von

 

Dr.

 

Ludersdorf.

Berlin.

  

1841.

Всѣ

 

эти

 

сочиненія

   

содержатъ

   

въ

 

себъ

   

и

 

хими-

ческія

 

объясненія

 

состава

 

■

 

всѣхъ

 

матеріаловъ,

  

упо-
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требляемыхъ

 

при

 

добываніи

 

вина,

 

броніенія,

 

пе-

регонки

 

и

 

проч.,

 

которыя

 

необходимы

 

для

 

кажда-

го

 

раціональнаго

 

винокура.

 

Они

 

отличаются

 

ясно-

стію

 

изложенія,

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

по

 

причине

своего

 

учеиаго

 

направленія,

 

для

 

точнаго

 

уразумъ-

нія

 

требують

 

внимательнаго

 

прочтенія.

 

Сочиненіе

Гумбиннера

 

въ

 

особенности

 

достойно

 

вниманія,

 

по-

тому

 

что

 

соединяетъ

 

въ

 

себе

 

основательное,

 

ученое

описаніе

 

сь

 

надлежащимъ

 

примъненіемъ

 

къ

 

прак-

тике

 

и

 

имеетъ

 

въ

 

виду

 

производство

 

виноку-

ренія

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

 

видѣ,

 

съ

 

примьне-

ніемъ

 

къ

 

нему

 

паровой

 

машины.

 

Сочиненіе

 

Uucmo-

piyca

 

—!

 

самое

 

новое,

 

написано

 

весьма

 

ясно

 

и

 

со-

держитъ

 

въ

 

себе

 

сведънія

 

о

 

всъхъ

 

новѣйшихъ

 

на-

блюденіяхъ

 

по

 

винокуренію.

Вместе

 

съ

 

темъ

 

Гольдингенское

 

Общество

 

Сель-

скаго

 

Хозяйства,

 

согласно

 

желанію

 

Вольнаго

 

Экономи-

ческаго

 

Общества,

 

обещало

 

прислать

 

и

 

замечанія,

 

ко-

торыя

 

по

 

мненію

 

онаго

 

оказывались

 

нуяшыми

 

для

 

ру-

ководства

 

желающихъ

 

заняться

 

практическимъ

 

про-

изводствомъ

 

винокуренія

 

изъ

 

картофеля, —

 

и

 

въ

 

слъд-

ствіе

 

сего,

 

въ

 

Мае

 

сего

 

года,

 

прислало

 

сіи

 

заме-

чанія,

 

составленныя

 

однимъ

 

изъ

 

Г.

 

Членовъ

 

помя-

нутаго

 

Общества,

 

который

 

съ

 

давняго

 

времени

лично

 

управляетъ

 

въ

 

своемъ

 

имѣніи

 

винокурнею

и

 

воздѣлываетъ

 

картофель

 

въ

 

болыпомъ

 

виде,

 

для

выделки

   

изъ

 

него

   

вина.

    

Собственнымъ

   

опытоиъ
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убедился

 

онъ,

 

что

 

для

 

успешнаго

 

производства

 

ви-

нокуренія

 

въ

 

большомъ

 

виде

 

необходимо

 

прояснить

себе

 

предметъ

 

этотъ

 

светомь

 

науки,

 

въ

 

той

 

мере,

сколько

 

это

 

нужно,

 

чтобы

 

понять

 

надлежащимъ

образомъ

 

какъ

 

прилагаемыя

 

къ

 

практике

 

теорети-

ческія

 

правила,

 

такъ

 

и

 

причины

 

нередко

 

случаю-

щихся

 

на

 

деле

 

уклоненій

 

отъ

 

этихъ

 

правилъ.

 

Съ

этою

 

целію

 

онъ

 

приложилъ

 

все

 

стараніе

 

свое

 

къ

изложенію

 

въ

 

своихъ

 

замечаніяхъ

 

сведеній,

 

кото-

рый

 

могли

 

бы

 

дать

 

читателю

 

ясное

 

и

 

правильное

понятіе

 

о

 

ходе

 

всего

 

производства,

 

не

 

обременяя

его

 

излишними

 

подробностями^

 

Поэтому

 

въ

 

этихъ

замечаніяхъ

 

нетъ

 

техъ

 

наставленій,

 

въ

 

виде

 

рецеп-

товъ,

 

которыми

 

обыкновенно

 

изобилуютъ

 

ручныя

книги

 

о

 

винокуреніи;

 

но

 

изложены

 

все

 

основанія

и

 

правила,

 

по

 

которымъ

 

всякій

 

заводчикъ

 

можетъ

следить

 

за

 

ходомъ

 

своего

 

производства

 

и

 

судить

 

о

томъ:

 

успешно

 

ли

 

оно

 

или

 

неуспешно,

 

и

 

въ

 

та-

комъ

 

случае

 

знать,

 

что

 

именно

 

нужно

 

для

 

устране-

ния

 

причииъ,

 

препятствующихъ

 

этому

 

успеху.

   

_

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Об-

щество

 

долгомъ

 

считаетъ

 

поместить

 

здесь

 

эти

 

столь

практическія

 

замечанія

 

о

 

випокуреніи

 

изъ

 

карто-

феля,

 

въ

 

надежде,

 

что

 

они

 

будутъ

 

полезны

 

для

нашихъ

 

винокуренныхъ

 

заводчиковъ.



ВИНОКУРЕНІИ. 549

Замѣчанія

 

о

 

винокуренш

  

изъ

  

картофеля.

Випокуренге,

 

какъ

 

отрасль

 

сельскаго

 

хозяйства.

§

 

1.

 

Подобно

 

всякому

 

другому

 

промышленнику,

винокуръ

 

должепъ

 

обращать

 

главное

 

вниманіе

 

на

пріобретеніе

 

иужныхъ

 

матеріаловъ

 

по

 

дешевейшей

цене.

 

Барышъ

 

его

 

зависитъ

 

необходимо

 

отъ

 

раз-

личія

 

пены

 

меягду

 

издвліемъ

 

и

 

сырымъ

 

продук-

томъ.

§

 

2.

 

Соедииеніемъ

 

винокуренія

 

съ

 

сельскимъ

 

хо-

зяйствомъ

 

моя;но

 

всего

 

лучше

 

достигнуть

 

этой

 

це-

ли,

 

потому

 

что

 

сельскій

 

хозяинъ,

 

по

 

причине

 

раз-

иыхъ

 

побочныхъ

 

выгодъ,

 

соединенныхъ

 

съ

 

вино-

куреніемъ

 

для

 

хозяйства,

 

можетъ

 

предоставить

 

свои

произведепія

 

вииокуренію

 

за

 

умеренную

 

цену;

папративъ

 

того

 

тамъ,

 

где

 

винокуреиіе

 

производится

отдельно

 

отъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

какъ

 

городской

промыселъ,

 

оно

 

всегда

 

находится

 

въ

 

зависимости

 

отъ

измененій

 

въ

 

ценахъ

 

на

 

различные

 

продукты.

§

 

3.

 

Какъ

 

отрасль

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

вино-

куреніе

 

должно

 

стремиться

 

къ

 

одной

 

цели

 

съ

прочими

 

частями

 

этой

 

промышленности.

 

Оно

 

полу-

чаетъ

 

также

 

въ

 

свое

 

пользованіе

 

часть

 

пахатныхъ

полей

 

и

 

долашо

 

стараться

 

возвысить

 

доходъ

 

съ

 

нихъ
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до

 

возможной

 

степени.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

чтобъ

 

су-

дить

 

о

 

выгодахъ

 

отъ

 

винокуренія

 

получаемыхъ,

недостаточно

 

знать

 

сколько

 

вина

 

можно

 

посред-

ствомъ

 

искуственнаго

 

производства

 

выкурить

 

изъ

того

 

или

 

другаго

 

сорта

 

хлеба;

 

необходимо

 

взять

также

 

въ

 

соображеніе

 

степень

 

урожайности

 

почвы

вообще

 

съ

 

этимъ

 

соразмерять

 

свое

 

производство;

главная

 

забота

 

должна

 

заключаться

 

не

 

въ

 

томъ,

сколько

 

каясдый

 

четверикъ

 

хлеба

 

дастъ

 

штофовъ

вина,

 

а

 

сколько

 

дохода

 

придется

 

отъ

 

вииокуренія

съ

 

каждой

 

десятины,

 

произведенія

 

которой

 

назначе-

ны

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

Картофель,

   

разсматриваемый

   

какъ

 

матеріалъ

 

для

винокуренія.

§

 

4.

 

Чтобъ

 

не

 

ошибиться

 

въ

 

выборе

 

полевыхъ

произведены,

 

возделываемыхъ

 

для

 

добыванія

 

ви-

на

 

,

 

надлеяштъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

узнать

 

про-

порцію

 

урожая

 

кангдаго

 

рода

 

продуктовъ

 

къ

 

поч-

ве,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

исчислить

 

ожидаемое

 

отъ

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

количество

 

вина

 

и

 

сравнить

 

ихъ

между

 

собою.

 

Нижеследующая

 

таблица

 

содержитъ

въ

 

себе

 

примеръ

 

подобнаго

 

сравненія,

 

по

 

суще-

сгвуюшимъ

 

въ

 

Курляндіи

 

отношеніямъ.
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Произ-

ВЕДЕН1Я.

Чистый
урожай

съ

 

1

 

ЛОФ-

штеля

пли

223

 

кв.

рутъ.

Произведете

ВННОІНЪ

   

СЪ

   

1

   

.IIM'II.

Произведе-
іі іе

 

іишоііь

съ

   

і

  

лоф-

штеля.

Убыль

 

вика

противъ

картофеля.

Карто-
фель

   

.

Пше-
ница

   

.

Рожь

  

.

Ячмень
Овесъ

 

.

70

 

лоф.

10

    

«

7

    

«

і

     

«

9

    

«.

5

 

ШТ.

 

no

 

62°

 

Тр.

21

 

«

    

«

   

«

     

«

18

 

«

   

«

   

«

    

«

14

 

«

    

«

   

«

     

«

8

 

«

    

«

   

«

    

«

350

 

ШТОФ.

210

    

«

126

    

«

98

    

«

72

    

«

140

 

ШТОФ.

224

      

«

252

    

«

278

    

«

'<§

 

5.

 

Изъ

 

этой

 

сравнительной

 

таблицы

 

явствуетъ,

въ

 

какой

 

степени

 

картофель

 

превосходить

 

все

 

сор-

ты

 

зерноваго

 

хлеба

 

для

 

винокуреиія

 

и

 

почему

употребленіе

 

сихъ

 

последиихъ

 

для

 

сего

 

предмета

ныне

 

все

 

более

 

и

 

более

 

уменьшается.

 

Поэтому

 

ви-

нокурня

 

принесетъ

 

наиболее

 

выгодъ

 

въ

 

томъ

 

слу-

чае,

 

когда

 

производство

 

ея

 

основано

 

будетъ

 

исклю-

чительно

 

на

 

потреблены

 

возделываемаго

 

на

 

соб-

ственной

 

земле

 

картофеля.

 

Напротивъ

 

того,

 

доходъ

съ

 

земли,

 

продукты

 

которой

 

назначены

 

для

 

вино-

куренія,

 

уменьшается

 

темъ

 

более,

 

чемъ

 

более

 

по-

требляется

 

для

 

онаго

 

зерноваго

 

хлеба.

 

И

 

такъ

 

на-

длеяштъ

 

принять

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

для

 

вииокуре-

нія

 

употреблялось

 

только

 

такое

 

количество

 

зер-

новаго

 

хлеба ,

 

какое

 

окая;ется

 

необходимо

 

нуж-

ньшъ.
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О

 

діастазѣ

 

и

 

декстрингь.

§

 

6.

 

Известно,

 

что

 

спиртъ

 

образуется

 

изъ

 

са-

хара,

 

посредствомъ

 

виинаго

 

броженія.

 

Но

 

карто-

фель

 

не

 

содержитъ

 

этого

 

вещества

 

ни

 

въ

 

сыромъ,

ни

 

въ

 

вареномъ

 

состояніи;

 

поэтому

 

надлежитъ,

 

по-

средствомъ

 

искуственнаго

 

производства,

 

превратить

въ

 

сахаръ

 

содержащийся

 

въ

 

картофеле

 

крахмалъ.

Это

 

производится

 

добавленіемъ

 

къ

 

прму

 

посторан-

пяго

 

тела,

 

открытаго

 

химикам»

 

въ

 

зерновомъ

 

хле-

бе,

 

уже

 

пустившемъ

 

ростки

 

и

 

называемаго

 

дга-

стазомъ.

 

Оно

 

имеетъ

 

то

 

замечательное

 

свойство,

что,

 

при

 

содействіи

 

температуры

 

известной

 

степе-

ни,

 

превращаетъ

 

количество

 

крахмала,

 

превосходящее

въ

 

тысячу

 

разъ

 

количество

 

самаго

 

этого

 

вещества,

въ

 

непродолжительномъ

 

времени,

 

въ

 

крахмальный

сахаръ

 

и

 

крахмальную

 

камедь

 

или

 

декстрипъ.

§

 

7.

 

Поэтому

 

употребленіе

 

солодовой

 

муки

при

 

випокуреніи

 

изъ

 

картофеля

 

необходимо,

 

хотя

при

 

этомъ

 

важно

 

не

 

содержаніе

 

муки

 

въ

 

солоде,

но

 

содержаніе

 

въ

 

немъ

 

крахмальпаго

 

вещества.

Новейшіе

 

успехи

 

винокуриаго

 

производства,

 

опреде-

ливъ

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

химическую

 

деятель-

ность

 

солода,

 

ограничили

 

унотребленіе

 

онаго

 

весьма

незначительпымъ

 

количествомъ;

 

теперь

 

при

 

затира-

ніи

 

употребляютъ

 

не

 

более

 

5

 

—

 

6

 

°/0

 

ячнаго

 

солода,

противъ

 

количества

 

сыраго

 

картофеля.
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§

 

8.

 

На

 

изложенной

 

выше

 

цѣли

 

употребленія

солода

 

при

 

выдѣлываніи

 

спирта,

 

рапно

 

какъ

 

и

 

на

томъ

 

обстоятельстве,

 

что

 

двйствіе

 

его

 

зависитъ

 

отъ

большаго

 

или

 

мепыпаго

 

количества

 

содержащагося

въ

 

немъ

 

діастаза,

 

основана

 

важность

 

правильна™

приготовлепія

 

солода.

 

Часто

 

ищутъ

 

причины

малаго

 

количества

 

полученнаго

 

спирта

 

въ

 

посторон-

нихъ

 

обстоятельствахъ,

 

тогда

 

какъ

 

она

 

заключается

имепно

 

въ

 

испорчепиомъ,

 

дурномъ

 

солодѣ.

Приготовленье

 

солода.

§

 

9.

 

Это

 

производство

 

слишкомъ

 

обширно,

 

чтобъ

описать

 

его

 

здѣсь

 

въ

 

подробности;

 

оно

 

достаточно

описано

 

во

 

всѣхъ

 

руководствахъ

 

къ

 

винокуренію,

 

и

въ

 

особенности,

 

въ

 

изданной

 

Докторомъ

 

Лидерсдор-

фомъ

 

книги,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Practische

 

Anleitung

 

zu

Brandweinbrennerei,

 

2-te

 

A

 

ullage.

 

Berlin

 

1841.

 

(Прак-

тическое

 

руководство

 

къ

 

випокуренію,

 

изданге

 

2-е),

 

оно

изложено

 

съ

 

ученою

 

основательностію.

 

Здѣсь

 

замѣ-

чанія"

 

о

 

немъ

 

ограничатся

 

нѣкоторыми

 

указаніями

на

 

рощеніе

 

солода,

 

или

 

производство

 

соложенія.

§

 

10.

 

Изъ

 

колосовыхъ

 

хлъбовъ,

 

ячмень

 

чаще

прочихъ

 

употребляется

 

для

 

выдѣлки

 

солода.

 

Про-

цессъ

 

роста

 

развиваетъ

 

въ

 

ячменѣ

 

значительнѣйшее

количество

 

діастаза,

 

нежели

 

въ

 

другихъ

 

сортахъ

зерноваго

 

хлъба,

 

почему

 

ячный

 

солодъ

 

наисильвъе

дѣйствуетъ

 

на

 

образованіе

 

сахара

 

въ

 

винномъ

 

заторѣ.
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§

 

11.

 

Производство

 

соложенія

 

заключается

 

су-

щественно

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

зерновый

 

хлебъ,

 

смяг-

ченный

 

продолжительным^

 

мочеиіемъ

 

пускаетъ

 

рост-

ки,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

растительный

 

процессъ

 

прекра-

щаютъ

 

именно

 

въ

 

то

 

мгновеніе,

 

когда

 

въ

 

зернахъ

заключается

 

наиболее

 

діастаза.

,

 

Но

 

поелику

 

каждое

 

зерно

 

пускаетъ

 

ростокъ

независимо

 

отъ

 

прочихь

 

окружающихъ

 

оное

 

зе-

ренъ,

 

то

 

при

 

этомъ

 

все

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

чтобъ

возможно

 

ровнымъ

 

нроизводствомъ

 

заставить

 

все

количество

 

зеренъ

 

пускать

 

ростки

 

въ

 

одно

 

и

 

то-

же

 

время ;

 

следственно

 

искуство

 

соложенія

 

за-

ключается

 

главиѣйше

 

въ

 

своевременномъ

 

перево-

рачиваніи

 

согревающихся

 

кучь

 

солода

 

и

 

въ

 

пра-

вильномъ

 

измепеніи

 

ихъ

 

Формы

 

и

 

меры.

§

 

12.

 

Новые

 

химическіе

 

опыты

 

доказали,

 

что

деііствіе

 

солода

 

на

 

превращеніе

 

крахмала

 

въ

 

са-

харъ

 

усиливается

 

до

 

известной

 

только

 

точки

 

раз-

витія

 

растительности,

 

достигнувъ

 

которой

 

оно

 

на-

чинаетъ

 

уменый/аться.

 

При

 

ячномъ

 

солоде

 

оказа-

лось

 

,

 

что

 

сила

 

его

 

достигаетъ

 

высшей

 

степени

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

ростки

 

зерна

 

удлиняются

 

въ

 

1'/2

раза

 

противу

 

длины

 

самаго

 

зерна;

 

такъ

 

что

 

въ

практике,

 

длина

 

кореннаго

 

ростка

 

можетъ

 

служить

признакомъ

 

зрелости

 

солода

 

и

 

определить

 

моментъ,

когда

 

надлежитъ

 

прекратить

 

рощеніе

 

его

 

и

 

начать

сушку.
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§

 

13.

 

Ячмень

 

проростаетъ

 

главнейше

 

отъ

 

разви-

вающейся

 

теплоты

 

во

 

влажныхъ

 

зерпахъ ,

 

сло-

женныхъ

 

кучею.

 

Но

 

при

 

соложеніи

 

было

 

бы

 

весь-

ма

 

невыгодно

 

оставить

 

эту

 

теплоту

 

свободно

 

все

более

 

и

 

более

 

развиваться,

 

хотя

 

она

 

сильно

 

со-

действуем

 

растительному

 

процессу,

 

по

 

крайней

 

ме-

ре

 

до

 

известной

 

степени

 

температуры.

Съ

 

одной

 

сторопы

 

известно,

 

что

 

действіе

 

діа-

стаза

 

значительно

 

ослабеваетъ,

 

какъ

 

скоро

 

темпера-

тура

 

солода

 

доходитъ

 

до

 

4-0°

 

Реом.,

 

и

 

что

 

темпера-

тура

 

въ

 

60°

 

совершенно

 

уничтожаетъ

 

силу

 

этого

 

веще-

ства;

 

а

 

съ

 

другой

 

опытомъ

 

дознано

 

,

 

что

 

действіе

солода,

 

при

 

умеренной

 

температуре

 

и

 

замедлеиіи

развитія

 

ростковъ,

 

усиливается,

 

и

 

что

 

такой

 

солодъ

бываетъ

 

лучше

 

солода,

 

образовавшагося

 

при

 

быст-

ромъ

 

развитіи

 

зерна.

На

 

этихъ

 

наблюденіяхъ

 

основывается

 

важное

правило

 

для

 

приготовленія

 

хорошаго

 

ячнаго

 

солода:

не

 

допускать

 

солодовой

 

кучи

 

до

 

температуры

 

выше

15°,

 

а

 

растительность

 

удерживать

 

частымъ

 

перево-

рачиваніемъ

 

кучи,

 

такъ,

 

чтобъ

 

ростки

 

достигли

 

дли-

ны

 

въ

 

l J/2

 

Р аза

 

противъ

 

длины

 

зерна

 

не

 

ранее,

какъ

 

чрезъ

 

6

 

дней

 

по

 

ихъ

 

появленія.

Способе

 

затиранія.

§

 

14.

 

Превращение

 

крахмала

 

въ

 

сахаръ

 

зави-

ситъ,

 

кроме

 

хорошаго

 

качества

 

солода,

 

еще

 

отъ

 

не-
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сколькихъ

 

пріемовъ,

 

известныхъ

 

подъ

 

общимъ

 

на-

званіемъ

 

«затиранія.»

 

Пріемы

 

эти

 

имеютъ

 

целію

соединить

 

какъ

 

можно

 

теснее

 

заключающійся

 

въ

спиртовомъ

 

матеріале

 

крахмале

 

съ

 

солодомъ

 

и

діастазомъ.

§

 

15.

 

По

 

видимому

 

цели

 

этой

 

можно

 

бы

 

всего

лучше

 

достигнуть

 

смешеніемъ

 

чистаго

 

крахмала

 

съ

экстрактомъ

 

солода;

 

по

 

кроме

 

практическаго

 

не-

удобства

 

такого

 

затиранія,

 

при.

 

винокуреніи

 

это

было

 

бы

 

невозможно

 

по

 

самому

 

свойству

 

соединяе-

мыхъ

 

веществъ.

 

Чистый

 

крахмалъ,

 

отделяемый

 

изъ

растительныхъ

 

веществъ,

 

обращается,

 

посредствомъ

кипятка,

 

въ

 

вязкую

 

массу

 

, г

 

имеющую

 

свойство

камеди

 

и

 

въ

 

этомъ

 

виде

 

діастазъ

 

не

 

можетъ

 

со-

вершенно

 

проникнуть

 

въ

 

эту

 

массу.

 

Напротивъ

того

 

превращеніе

 

въ

 

сахаръ

 

происходитъ

 

гораздо

свободнее,

 

когда

 

зерно,

 

содержащее

 

крахмалъ,

 

об-

работывается

 

посредствомъ

 

солодоваго

 

экстракта.

§

 

16.

 

Внутренняя

 

организація

 

картофеля

 

-въ

особенности

 

благопріятствуетъ

 

действію

 

на

 

него

солода.

 

Крахмалъ

 

содержится

 

въ

 

картофеле

 

въ

 

ви-

де

 

маленькихъ

 

шарйковъ,

 

отделенныхъ

 

одипъ

 

отъ

другаго

 

сетчатою

 

тканью

 

картофеля,

 

наполненною

водою.

 

При

 

вареніи

 

или

 

запаривапіи

 

картофеля,

 

эти

крахмальные

 

шарики

 

хотя

 

и

 

разбухаютъ

 

отъ

 

воды,

всасываемой

 

картоФелемъ

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

часто

лопается;

    

однако

    

они

   

ие

   

соединяются

   

въ

 

клей-



випокугеніи.

              

,

                

557

стерообразную

 

массу,

 

но

 

остаются

 

разрозненными.

Следующее

 

за

 

темъ

 

размельчеиіе

 

картофеля

 

также

не

 

можетъ

 

произвести

 

слитія

 

крахмала;

 

напротивъ

того,

 

содерасащіе

 

его

 

шарики

 

смешиваются

 

въ

 

со-

лодовой

 

каше

 

съ

 

разорванными

 

частями

 

сетчатой

ткани

 

и

 

не

 

оказываюгъ

 

тогда

 

сопротивленія

 

действію

на

 

нихъ

 

діастаза.

§

 

17.

 

При

 

винокуренш

 

картофель

 

варится

 

па-

рами;

 

причемъ

 

имеютъ

 

въ

 

виду

 

разводить

 

его

 

до

того,

 

чтобъ

 

вследъ

 

за

 

темъ

 

удобно-

 

было

 

какъ

можно

 

более

 

разделить

 

и

 

разъединить

 

между

 

собою

составиыя

 

части

 

картофеля.

 

Это

 

делается

 

посред-

ствомъ

 

лежащихъ

 

близко

 

одинъ

 

къ

 

другому

 

расти-

рательныхъ

 

цилипдровъ;

 

но

 

хотя

 

такимъ

 

образомъ

совершенно

 

уничтожается

 

первобытная

 

связь

 

частей

картофеля,

 

однако

 

иногда

 

при

 

этомъ,

 

отъ

 

сильнаго

сдавливанія,

 

образуется

 

липкая

 

масса,

 

весьма

 

не-

удобная

 

для

 

затиранія.

§

 

18.

 

Это

 

неудобство

 

можно

 

однако

 

устранить,

если

 

только

 

оно

 

не

 

происходить

 

отъ

 

природнаго

свойства

 

картофеля.

 

Какъ

 

сказано

 

выше,

 

крах-

мальные

 

шарики

 

,

 

во

 

время

 

запариванія

 

карто-

феля,

 

поглощаютъ

 

темъ

 

более

 

находящейся

 

въ

сетчатой

 

ткани

 

воды

 

,

 

чемъ

 

более

 

картофель

 

со-

держитъ

 

въ

 

себе

 

крахмала.

 

Сухое

 

или

 

влажное

 

со-

стояние

 

картофеля

 

зависитъ

 

следственно

 

отъ

 

излиш-

ка

 

воды,

   

оставленной

  

крахмаломъ.

   

Этимъ

  

объяс-
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няется

 

почему

 

картофель,

 

изобилующій

 

крахмаломъ,

после

 

варенія

 

оказывается

 

мучнистымъ

 

и

 

разсып-

чатымъ;

 

а

 

содержаний

 

менее

 

крахмала,

 

при

 

раздав-

ливаніи

 

превращается

 

въ

 

вязкое,

 

сырое

 

тесто.

 

Во-

обще

 

картофель

 

размельчается

 

темъ

 

лучше,

 

чемъ

менее

 

онъ

 

охлаждается

 

после

 

запариваиія

 

и

 

след-

ственно

 

чемъ

 

менее

 

сгущается

 

содержащаяся

 

въ

пемъ

 

вода.

§

 

19.

 

По

 

размельченіи

 

сваренаго

 

или

 

запарен-

наго

 

картофеля,

 

надлежитъ

 

при

 

практическомъ

 

про-

изводстве

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

лучше

 

привести

 

солодовую

 

муку

 

въ

 

сопри-

косновеніе

 

съ

 

картоФельиою

 

массою.

 

Для

 

этого

употребляются

 

два

 

способа.

 

Обыкновенно

 

все

 

ко-

личество

 

солодовой

 

муки

 

затирается

 

прежде

 

ра-

стирапія

 

картофеля,

 

а

 

картофельная

 

масса

 

посте-

пенно

 

во

 

время

 

раздавливанія

 

кладется

 

въ

 

соло-

довый

 

заторъ

 

и

 

хорошенько

 

смешивается

 

съ

 

нимъ;

иногда

 

нее

 

не

 

затираютъ

 

особенно

 

солодовую

 

му-

ку,

 

но

 

прибавляютъ

 

ее

 

отдельными

 

частями,

 

въ

продолженіи

 

растиранія,

 

къ

 

картофельной

 

массе

 

и

сколь

 

можно

 

ровнее

 

смешиваютъ

 

съ

 

нею.

 

Оба

сіи

 

способа,

 

при

 

надлежащей

 

старательности,

 

ока-

зываются

 

на

 

практике

 

равно

 

хорошими;

 

а

 

потому

и

 

можно

 

заключить,

 

что

 

между

 

ними

 

обоими

 

нетъ

никакой

 

существенной

 

разницы

 

въ

 

разсужденіи

образованія

 

сахара.
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Образованіе

 

сахара.

§

 

20.

 

Известная

 

степень

 

температуры

 

массы,

долженствующей

 

обратиться

 

въ

 

сахаре,

 

составляетъ

важнейшее

 

условіе

 

при

 

этомъ

 

производстве.

 

Но

поелику

 

это

 

превращеніе,

 

делающееся

 

посредствомъ

действія

 

діастаза,

 

не

 

происходить

 

внезапно,

 

но

 

въ

теченіи

 

известиаго

 

времени,

 

то

 

доляшо

 

обратить

главное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобъ

 

во

 

все

 

продолжение

образования

 

сахара

 

сохранить

 

настоящую

 

степень

температуры.

 

Если

 

заторъ,

 

въ

 

продолженіи

 

сего

процесса,

 

хотя

 

на

 

короткое

 

время

 

достигнетъ

 

тем-

пературы

 

выше

 

55°,

 

то

 

действіе

 

солода

 

отъ

 

этого

уже

 

ослабляется.

 

При

 

60°

 

и

 

более

 

—

 

действіе

 

онаго

совершенно

 

уничтожается;

 

но

 

теплота

 

отнюдь

 

не

должна

 

быть

 

ниже

 

50°,

 

если

 

хотятъ

 

достигнуть

обильнаго

 

образованія

 

сахара;

 

однако

 

ошибка

 

этого

рода

 

не

 

такъ

 

важна,

 

потому

 

что

 

можно

 

возстано-

вить

 

въ

 

массе

 

надлежащую

 

степень

 

температуры,

добавленіемъ

 

къ

 

ней

 

горячей

 

воды.

§

 

21.

 

Опытъ

 

доказалъ,

 

что

 

при

 

температуре

50

 

—

 

52°

 

действіемъ

 

діастаза

 

образуется

 

наиболее

крахмальнаго

 

сахара.

 

Картофельная

 

масса,

 

отъ

 

до-

бавленія

 

солодовой

 

муки,

 

при

 

такой

 

теплоте,

 

те-

ряете

 

весьма

 

скоро

 

свое

 

вязкое

 

свойство,

 

и

 

стано-

вится

 

жиже,

 

текучее

 

и

 

притомъ

 

все

 

слаще

 

и

 

сла-

ще.

   

Въ

 

продолженіи

   

затиранія,

  

температура,

   

отъ
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безпрестаннаго

 

добавленія

 

горячей

 

картофельной

массы,

 

возвышается,

 

но

 

ее

 

можно

 

остановить

 

пре-

кращеніеме

 

растиранія

 

и

 

продолжительныме

 

мепіа-

ніеме

 

затора.

 

Чтобе

 

воспрепятствовать

 

слишкоме

быстррму

 

охлажденію,

 

по

 

окончаніи

 

затиранія

 

плот-

но

 

закрываюсь

 

заторный

 

чане

 

и

 

заторе

 

оставляет-

ся

 

ве

 

неме

 

спокойно

 

на

 

часе

 

или

 

полтора;

 

ве

продолжепіе

 

этого

 

времени

 

довершается

 

образованіе

сахара

 

и

 

тогда

 

заторе

 

можно

 

подвергнуть

 

дальней-

шей

 

обработке.

Количество

 

заторной,

 

воды.

§

 

22.

 

Относительно

 

количества

 

воды,

 

потребной

для

 

затиранія,

 

теорія

 

не

 

согласуется

 

се-

 

практи-

кою;

 

по

 

теоріи

 

,

 

основанной

 

на

 

отдельныхе

 

опы-

тахе,

 

произведенныхе

 

ве

 

маломе

 

виде,

 

отдается

преимущество

 

возможно

 

более

 

жидкому

 

затору

 

и

предполагается,

 

что

 

каке

 

образовапіе

 

сахара,

 

таке

 

и

последующее

 

за

 

ниме

 

броженіе,

 

наилучше

 

происхо-

дите

 

при

 

пропорціи

 

веса

 

сухихе

 

веществе

 

ке

 

воде

каке

 

1

 

:

 

8,

 

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

какъ

 

1

 

:

 

7.

<§

 

23.

 

Въ

 

техъ

 

странахъ

 

однако,

 

где

 

виноку-

реніе

 

обложено

 

пошлиною

 

не

 

по

 

количеству

 

выку-

риваемаго

 

вина,

 

но

 

по

 

объему

 

заторныхъ

 

чанове,

заводчики

 

были

 

вынуждены

 

отступить

 

оте

 

этого

правила.

 

Надлежало

 

изыскать

 

средство

 

въ

 

воз-

можно

 

меныдемъ

 

пространстве

   

получить

 

возможно
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большее

 

количество

 

спирта,

 

чтобе

 

избегнуть

 

зна-

чительной

 

пошлины.

 

Этого

 

достигнуть

 

мояшо

 

было

только

 

одниме

 

средствоме,

 

умещеніеме

 

въ

 

извест-

номъ

 

пространстве

 

какъ

 

можно

 

бблыпаго

 

коли-

чества

 

снирт-овыхъ

 

матеріаловъ,

 

съ

 

меньшимъ

 

ко-

личествомъ

 

заторной

 

воды.

 

При

 

этомъ

 

опытъ

къ

 

общему

 

удивленію

 

доказале,

 

что

 

значительней-

шая

 

густота

 

массы

 

не

 

уменьшала

 

произведенія.

Имея

 

это

 

ве

 

виду

 

,

 

успели

 

наконеце

 

умень-

шить

 

количество

 

заторной

 

воды,

 

и

 

именно

 

для

картофеля,

 

до

 

того,

 

что

 

ныне

 

употребляюте

 

оной

только

 

вчетверо

 

или

 

впятеро

 

более

 

въсоме

 

про-

тиве

 

сухаго

 

матеріала.

§

 

24.

 

Впрочеме,

 

даже

 

ве

 

техе

 

местахъ,

 

где

 

коли-

чество

 

затора

 

не

 

ограничивается

 

никакого

 

пошлиною,

какъ

 

на

 

др.

 

въ

 

Курляндіи,

 

почти

 

повсеместно

 

со-

 

.

блгодается

 

между

 

водою

 

в

 

сухими

 

частями

 

затора

таже

 

пропорція

 

1

 

:

 

4

 

и

 

1

 

:

 

5,

 

какъ

 

наиболее

 

удоб-

ная

 

для

 

практического

 

производства;

 

ибо

 

допустивъ

даже,

 

что

 

при

 

болыпеме

 

количестве

 

воды

 

крахмале

лучше

 

растворяется

 

и

 

діастазе

 

сильнее

 

на

 

него

действуете,

 

и

 

что

 

кроме

 

того

 

при

 

яшдкоме

 

заторе

броженіе

 

происходите

 

удобнее,

 

—

 

все

 

таки

 

на

 

прак-

тике

 

неудобства

 

жидкаго

 

затора

 

нревышаюте

 

вы-

годы

 

онаго.

 

Склонность

 

затора

 

ке

 

быстрому

 

оки-

санію

 

усиливается

 

разжижеиіеме

 

его;

 

и

 

это

 

де-

лаете

   

его

 

еще

 

более

 

способныме

   

ке

 

превращенію

36



562

                                   

о

  

КАРТОФЕЛЬНОМЪ

въ

 

уксусную

 

кислоту,

 

что

 

уже

 

и

 

безъ

 

того

 

довольно

часто

 

случается

 

отъ

 

недостатка

 

внимательности

 

и

чистоты

 

при

 

производстве

 

винокуренія.

 

Кроме

 

того,

чемъ

 

жиже

 

заторъ,

 

темъ

 

труднее

 

поддерживать

въ

 

немъ

 

одинаковую

 

степень

 

температуры,

 

и

 

след-

ственно

 

,

 

согласно

 

§

 

21,

 

темъ

 

менее

 

онъ

 

бы-

ваете

 

способене

 

для

 

обильнаго

 

образованія

 

сахара.

Ве

 

нижеслъдующихе

 

замечаніяхе

 

изложены

 

послед-

ствія,

 

происходящія

 

относительно

 

броженія

 

отъ

уменыпенія

 

въ

 

заторе

 

способности

 

сохранять

 

по-

стоянно

 

одинаковую

 

.теплоту.

Отношенге

 

сухаго

 

вещества

 

къ

 

водгь

 

въ

 

заторѣ.

§

 

25.

 

Количество

 

заторной

 

воды

 

определяется,

какъ

 

упомянуто

 

выше,

 

весомъ

 

сухаго

 

вещества

 

въ

спиртовомъ

 

матеріале;

 

но

 

какъ

 

неудобно

 

было

 

бы

взвешивать

 

всякій

 

разъ

 

воду

 

предъ

 

ея

 

употребле-

ніемъ,

 

то

 

надлежитъ

 

прежде

 

узнать

 

весъ

 

известна-

го

 

количества

 

воды,

 

и

 

на

 

этомъ

 

основывать

 

всегда

свое

 

исчисленіе.

 

Если,

 

на

 

прим.,

 

штофъ

 

воды

 

ве-

ситъ

 

5/4

 

Фунта,

 

то,

 

по

 

вышесказанной

 

пропорціи

затора

 

1

 

:

 

5,

 

на

 

1

 

Фунтъ

 

сухаго

 

вещества

 

нужно

будетъ

 

1'/ 15

 

штофа,

 

или

 

5

 

Фунтовъ

 

заторной

 

воды.

'Практическое

 

примененіе

 

этого

 

исчисленія

 

не

 

за-

труднительно

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

весъ

 

сухаго

вещества

 

можетъ

 

быть

 

определенъ

 

простымъ

 

взве-

шиваніемъ.
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§

 

26.

 

Соблюдете

 

этого

 

правила

 

труднее

 

при

 

упо-

требленіи

 

картофеля,

 

въ

 

коемъ

 

вода

 

съ

 

сухимъ

 

веше-

ствомъ

 

находятся

 

въ

 

природной

 

связи.

 

Здесь

 

посред-

ствомъ

 

обыкновенная

 

взвешивапія

 

нельзя

 

узнать

 

про-

порцію

 

воды

 

късухому

 

веществу,

 

если

 

нельзя

 

въто

 

же

время

 

определить

 

еще

 

весъ

 

одной

 

изъ

 

двухъ

 

со-

ставныхъ

 

частей

 

отдельно.

 

Но

 

это

 

можно

 

произве-

сти

 

следующимъ

 

образомъ:

 

определенное

 

количе-

ство,

 

по

 

весу,

 

картофеля

 

напр.

 

1

 

Фунтъ,

 

разре-

зывается

 

на

 

тонкіе

 

кусочки

 

и

 

сушится,

 

прежде

въ

 

умеренной

 

теплоте,

 

а

 

после

 

въ

 

печи

 

при

 

тем-

пературе

 

80°.

 

При

 

этомъ

 

вода

 

изъ

 

картоФеля

 

со-

вершенно

 

испаряется

 

и

 

остается

 

сухое

 

вещество

его.

 

Йсключивъ

 

весъ

 

сего

 

последняго

 

изъ

 

веса

 

сы-

раго

 

картоФеля,

 

можно

 

узнать

 

весъ

 

испарившейся

 

во-

ды;

 

наприм.

 

если,

 

по

 

окончаніи

 

сушки

 

первоначаль-

ный

 

весъ

 

1

 

Фунта

 

уменьшится

 

до

 

8

 

лотъ,

 

то

 

весъ

испарившейся

 

воды

 

равнялся

 

24

 

лотамъ,

 

т.

 

е.

 

кар-

тофель

 

содержалъ

 

въ

 

себе

 

25%

 

сухаго

 

вещества

 

и

75%

 

воды.

§

 

27.

 

Многочисленные

 

опыты

 

доказали,

 

что

сухое

 

вещество

 

въ

 

картофеле

 

можетъ

 

составлять

отъ'

 

28

 

до

 

16%

 

всего

 

веса

 

онаго ;

 

однако

 

въ

практическомъ

 

производстве

 

содержаніе

 

сухаго

 

ве-

щества

 

обыкновенно

 

принимаютъ

 

въ

 

25°/0 ,

 

и

 

на

этомъ

 

основываютъ

 

пропорцію

 

заторной

 

воды.

 

По

этому

   

расчету

 

1

 

ф.

 

картофеля

 

содержитъ

 

%

 

Фунт.
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сухаго

 

вещества

 

и

 

%

 

Фунт.

 

воды.

 

И

 

такъ,

 

когда

хотятъ

 

затирать

 

въ

 

пропорціи

 

1:5,

 

то

 

на

каждый

 

Фунтъ

 

картофеля

 

добавляютъ

 

'Д

 

Фунта

воды ;

 

следовательно

 

на

 

100

 

Фунтовъ

 

картоФеля

и

 

5

 

фѵнт.

 

солодовой

 

муки

 

заторная

 

вода

 

соста-

вить

 

75

 

Фунт

 

,

 

или

 

круглымъ

 

числомъ

 

23у із

штофа.

§

 

28.

 

По

 

определеніи

 

количества

 

воды

 

на

 

все

затираемое

 

количество

 

картоФеля,

 

съ

 

включеніемъ

потребнаго

 

на

 

него

 

солода,

 

должно

 

обратить

 

вни-

маніе

 

на

 

надлежащее

 

распределепіе

 

оной

 

въ

 

про-

долженіи

 

процесса

 

затирапія.

 

Добавленіе

 

воды

имеетъ

 

целію,

 

кроме

 

замески

 

матеріаловъ

 

и

 

обра-

зоваиія

 

сахара,

 

охлажденіе

 

сладкаго

 

затора

 

до

 

тем-

пературы,

 

нужной

 

для

 

брожеиія.

 

Холодильный

 

чанъ

составляетъ

 

также

 

весьма

 

действительное

 

средство

для

 

охлажденія

 

затора;

 

но

 

это

 

происходило

 

бы

слишкомъ

 

медленно,

 

безъ

 

содействія

 

холодной

 

во-

ды,

 

и

 

разжиженный

 

заторъ

 

подвергся

 

бы

 

опасности

окиснуть,

 

особенно

 

въ

 

теплую

 

погоду.

 

Чемъ

 

более

можно

 

употребить

 

холодильной

 

воды,

 

темъ

 

скорее

окажется

 

въ

 

заторе

 

потребный

 

градусъ

 

температу-

ры.

 

Кзъ

 

этого

 

оказывается,

 

что

 

до

 

охлажденія

 

за-

тора,

 

необходимо

 

добавлять

 

только

 

такое

 

количе-

ство

 

воды,

 

которое

 

придавало

 

бы

 

затору

 

надле-

жащую

 

жидкость

 

для

 

переработки,

 

и

 

способность

вылиться,

 

хотя

 

съ

 

некоторою

 

помощію,

 

въ

 

холодиль-
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никъ.

   

Вообще,

 

для

 

этого

   

достаточна

   

4-я

 

или

 

5-я

часть

 

всего

 

количества

 

воды.

Охлажденіе

 

затора.

§

 

29.

 

Объ

 

этомъ

 

предмете

 

можно

 

найти

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

руководствахъ

 

къ

 

винокуренію

 

подробные

правила,

 

помощію

 

которыхъ

 

определяется

 

съ

 

мате-

матическою

 

точностію

 

температура,

 

которую

 

заторъ

долженъ

 

получить

 

въ

 

холодильномъ

 

чане,

 

для

 

на-

длежащего

 

броженія;

 

но

 

въ

 

практике

 

редко

 

сле-

дуютъ

 

въ

 

точности

 

этимъ

 

правиламъ,

 

отчасти

 

по

 

за-

труднительности

 

исчисленій,

 

отчасти

 

же

 

по

 

множе-

ству

 

исключеній,

 

которьшъ

 

эти

 

правила

 

подвергаются

при

 

различпыхъ

 

местныхъ

 

условіяхъ.

 

Вообще

 

ви-

нокуры,

 

при

 

семъ

 

процессе,

 

руководствуются

 

опы-

томъ,

 

и

 

вскоре

 

пріобрътаютъ

 

навыкъ

 

къ

 

надлежа-

щему

 

его

 

производству,

 

съ

 

помощію

 

термометра.

§

 

30.

 

Когда

 

горячій

 

заторъ

 

перейдетъ

 

въ

 

холо-

дильный

 

чанъ,

 

выставленный

 

на

 

свежій

 

воздухъ,

то

 

температура

 

его

 

сначала,

 

при

 

сильиомъ

 

испареніи,

быстро

 

понижается.

 

Но

 

потомъ

 

охлажденіе

 

посте-

пенно

 

происходить

 

твмъ.

 

медленнее,

 

чемъ

 

более

температура

 

затора

 

будете

 

приближаться

 

къ

 

тем-

пературе

 

внешней

 

атмосферы;,

 

поэтому

 

необходи-

мо

 

сохранить

 

остальную

 

холодильную

 

воду

 

для

 

по-

следняя

 

періода

 

охлажденія,

 

чтобы

 

поддержать

ослабевающее

 

действіе

 

воздуха;

 

но

 

какъ

 

съ

 

другой
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стороны

 

также

 

можетъ

 

случиться

 

слишкомъ

 

сильное

охлажденіе

 

затора,

 

чему

 

весьма

 

трудно

 

помочь,

 

то

лучше

 

начать

 

употребленіе

 

холодной

 

воды

 

слиш-

комъ

 

рано,

 

нежели

 

слишкомъ

 

поздно,

 

а

 

последнее

охлажденіе

 

произвести

 

посредствомъ

 

продолжи-

тельная

 

мешанія

 

затора

 

въ

 

холодильнике.

 

Какъ

заторъ

 

изъ

 

холодильника

 

стекаетъ

 

въ

 

бродильный

чанъ

 

чрезъ

 

жолобы,

 

то

 

охлажденіе

 

не

 

должно

 

до-

водить

 

до

 

последней

 

степени

 

температуры,

 

опреде-

ленной

 

для

 

броженія,

 

потому

 

что

 

теченіе,

 

сораз-

мерно

 

длине

 

жолобовъ,

 

также

 

содействуетъ

 

охлаж-

денію.

Броженіе

 

и

 

средства

 

для

 

онаго.

§

 

31.

 

Броженіе

 

составляетъ

 

въ

 

винокуреніи

 

важ-

ную

 

операцію,

 

потому

 

что

 

именно

 

этимъ

 

химиче-

скимъ

 

процессомъ

 

образуется

 

въ

 

заторе

 

спиртъ.

 

Все

предшествовавшая

 

производства

 

служатъ

 

только

 

при-

готовленіемъ

 

къ

 

броженію.

 

Не

 

смотря

 

на

 

все

 

ста-

ранія,

 

еще

 

по

 

ныне

 

не

 

приведено

 

въ

 

достоверную

известность

 

соотношеніе,

 

существующее

 

между

 

раз-

ными

 

внешними

 

явленіями

 

броженія

 

и

 

количе-

ствомъ

 

добываемая

 

спирта.

 

При

 

однихъ

 

и

 

техъ

же

 

явленіяхъ

 

количество

 

это

 

часто

 

бываетъ

 

весь-,

ма

 

различно,

 

безъ

 

всякаго

 

видимаго

 

повода.

 

При

всемъ

 

томь

 

практически

 

випокуръ

 

долженъ

 

обра-

тить

 

вниманіе

   

и

 

наблюдательность

 

свою

 

именно

 

на
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броженіе.

 

Здесь-то

 

местныя

 

наблюденія

 

и

 

бываютъ

именно

 

полезны,

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

теорія

оказывается

 

недостаточною.

§

 

32.

 

Везъ

 

прибавленія

 

особаго

 

вещества,

 

за-

торъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

достигнуть

 

той

 

степени

 

броже-

нія,

 

которая

 

требуется

 

для

 

получения

 

спирта.

 

Бу-

дучи

 

предоставленъ

 

самъ

 

себе,

 

заторъ,

 

после

 

обра-

зованія

 

уксусной

 

кислоты,

 

перешелъ

 

бы

 

въ

 

гнилое

броженіе

 

и

 

сделался

 

бы

 

негоднымъ

 

для

 

образованія

алкоголя.

Въ

 

прежнія

 

времена

 

пивныя

 

дрожжи

 

были

 

един-

ственнымъ

 

веществомъ,

 

посредствомъ

 

которая

 

про-

изводили

 

винное

 

броженіе;

 

но

 

ныне

 

винокуреніе

сделалось

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

самостоятельнее,

 

по-

тому

 

что

 

употребленіе

 

пивныхъ

 

дрожжей

 

ограни-

чивается

 

приготовленіемъ

 

только

 

перваго

 

дрожже-

вая

 

осадка;

 

дальнейшее

 

же

 

броженіе

 

производится

посредствомъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

искуственныхъ

дрожжей.

§

 

33.

 

Изготовленіе

 

сихъ

 

искуственныхъ

 

дрож-

жей

 

подало

 

въ

 

новейшія

 

времена

 

поводъ

 

къ

 

мно-

гимъ

 

ошибкамъ

 

изаблужденіямъ.

 

Предложено

 

было

безчисленное

 

множество

 

разныхъ,

 

иногда

 

весьма

 

слож-

выхъ

 

составовъ,

 

какъ

 

отлично

 

действительныхъ

 

бро-

дильныхъ

 

средствъ;

 

но

 

предлагавшіе

 

ихъ

 

не

 

прини-

мали

 

при

 

томъ

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

тело,

 

произво-

дящее

 

броженіе,

 

должно

 

быть

 

всегда

 

одно

 

и

 

тоже,



568

                                 

о

  

КАРТОФЕЛЬНОМЪ

а

 

именно

 

дрожжи,

 

а

 

посему

 

и

 

доброта

 

всякая

 

бро-

4

 

дильнаго

 

средства

 

определяется

 

единственно

 

обиль-

нымъ

 

присутствіемъ

 

въ

 

ономъ

 

дрожжей.

 

Поэтому,

ученые

 

писатели

 

о

 

винокуреніи

 

называютъ

 

все

 

эти

секретныя

 

смеси

 

щелочей

 

и

 

кислоте

 

«—і

 

шарлатан-

ствомъ

 

и

 

принимаютъ

 

только

 

самые

 

простые

 

спо-

собы

 

,

 

основанные

 

на

 

свойстве

 

образованія

 

дрож-

жей.

§

 

34.

 

По

 

принятымъ

 

теперь

 

почти

 

повсюду

правиламъ,

 

на

 

каждый

 

лофъ

 

или

 

116

 

Фунт,

 

карто-

феля,

 

1'/2

 

Фунта

 

солодовой

 

муки

 

затираются

 

съ

 

%

штофа

 

горячей

 

воды,

 

и

 

наблюдаютъ,

 

чтобъ

 

темпе-

ратура

 

замѣсенной

 

массы

 

не

 

была

 

ниже

 

54°.

 

Эта

операція

 

производится

 

непосредственно

 

по

 

оконг

чаніи

 

затиранія

 

картофеля

 

въ

 

заторномъ

 

чане,

 

такъ

что

 

успеваютъ,на

 

каждый

 

Фунтъ

 

употребленной

 

вме-

сто' дрожжей

 

солодовой

 

муки,

 

налить

 

еще

 

1

 

штофъ

горячаго

 

картофельная

 

затора

 

въ

 

дрожжевую

 

боч-

ку

 

и

 

надлежаще

 

перемешать

 

все

 

вместе.

 

Массу

 

эту

,оставляютъ

 

за

 

темъ

 

въ

 

такой

 

температуре,

 

которая

не

 

ранее,

 

какъ

 

по

 

прошествіи

 

30— 36

 

часовъ,

 

можетъ

остыть

 

до

 

20°.

 

По

 

истечеиіи

 

этого

 

времени

 

,-

 

она

делается

 

кисловатою

 

на

 

вкусъ

 

и

 

приводится

 

въ

 

бро-

женіе

 

примесью

 

пивныхъ

 

дрожжей

 

,

 

которыхъ

 

на

каждый

 

Фунтъ

 

солодовой

 

муки

 

берется

 

}[і0

 

штофэ.

По

 

прошествіи

 

12

 

часовъ

 

времени,

 

этотъ

 

дрожже-

яый

 

осадокъ

 

примешивается

   

къ

 

картофельному

 

за-
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тору

 

въ

 

бродильномъ

 

чане

 

и

 

производитъ

 

желае-

мое

 

броженіе.

 

Чтобъ

 

иметь

 

каждый

 

день

 

въ

 

готов-

ности

 

это

 

бродильное

 

вещество,

 

упомянутая

 

выше

примесь

 

дрожжей

 

должна

 

происходить

 

ежедневно

въ

 

одни

 

и

 

те

 

же

 

часы.

 

При

 

третьемъ

 

дрожжевомъ

осадке ,

 

употреблеиіе

 

пивныхъ

 

дрояокей

 

делается

совершенно

 

ненужнымъ,

 

потому

 

что

 

по

 

истеченіи

48

 

часовъ,

 

приготовленныя

 

первоначально

 

дрожжи,

уже

 

достигнутъ

 

совершениой

 

зрелости

 

и

 

будутъ

 

спо-

собны

 

привести

 

въ

 

брожеиіе

 

какъ

 

дрожжевой,

 

такъ

и

 

винокуренный

 

заторъ.

 

Поэтому,

 

при

 

каждомъ

употребленіи

 

сего

 

бродильная

 

вещества

 

должно

сохранить,

 

считая

 

около

 

J/2

 

штофя

 

на

 

каждый

фунтъ

 

дрожжевой

 

муки,

 

и

 

эти

 

такъ

 

называемыя

маточныя

 

дрожжи ,

 

прибавлять

 

къ

 

.

 

дрожжево-

му

 

осадку ,

 

затореипому

 

за

 

48

 

часовъ

 

передъ

темъ.

§

 

35.

 

Температура

 

затора,

 

переходящаго

 

изъ

холодильнаго

 

чана

 

въ

 

бродильный , ,

 

определяете

точный

 

моментъ,

 

когда

 

должно

 

прибавить

 

въ

 

за-

торъ

 

бродильнаго

 

вещества.

 

Чемъ

 

теплее

 

заторъ

смешивается

 

съ

 

дрожжами,

 

темъ

 

скорее

 

начинается

и

 

окончивается

 

его

 

броженіе.

 

Для

 

образованія

спирта,

 

покойное

 

броженіе,

 

продолжающееся

 

по

 

'

крайней

 

мере

 

72

 

часа,

 

признано

 

наилучшимъ.

 

При

соблюденіи

 

указаипыхъ

 

выше

 

сего

 

условіи

 

затора,

такое

 

броженіе

 

можетъ

 

быть

   

достигнуто

 

не

 

иначе,
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какъ

   

замешиваніемъ

   

затора

   

при

 

температуре

   

отъ

17

 

до

 

18°.

§

 

36.

 

По

 

замеске

 

картофельная

 

затора,

 

плот-

ныя

 

частицы

 

онаго,

 

неразтворенныя

 

водою,

 

опу-

скаются

 

на

 

дно;

 

такъ

 

что

 

на

 

поверхности

 

своей

заторъ

 

является

 

водянистою

 

жидкостію.

 

При

 

начатіи

броженія,

 

однако,

 

плотныя

 

части

 

затертаго

 

веще-

ства

 

поднимаются

 

на

 

поверхность

 

истекающею

 

изъ

нвхъ

 

углекислотою

 

и

 

образуютъ

 

пелену,

 

или

 

покрыш-

ку,

 

находящуюся

 

въ

 

безпрестанномъ

 

движеніи.

 

Въ

 

то

же

 

время

 

первоначальная

 

температура

 

возвышается

 

и

при

 

возрастающемъ

 

броженіи

 

увеличивается

 

до

 

5 —8°.

Съ

 

прекращеніемъ

 

броженія

 

понижается

 

опять

 

и

теплота

 

затора,

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

онъ

 

не

 

получитъ

опять

 

прежней

 

степени

 

температуры.

§

 

37.

 

Это

 

возвышеніе

 

и

 

пониженіе

 

теплоты

 

въ

заторе,

 

по

 

новейшимъ

 

опытамъ,

 

составляетъ

 

су-

щественное

 

условіе

 

обильнаго

 

образованія

 

спирта.

При

 

равномерной

 

продолжительности

 

броженія

найдено,

 

что

 

более

 

.алкоголя

 

даетъ

 

тотъ

 

заторъ,

который

 

въ

 

продолженіи

 

броженія

 

достигъ

 

высшей

температуры.

 

Въ

 

практическомъ

 

производстве

 

это

обстоятельство

 

заслуживаетъ

 

особенная

 

вниманія;

и

 

потому

 

должно

 

стараться

 

устранять

 

все

 

то,

 

что

затрудняетъ

 

увеличеніе

 

теплоты

 

въ

 

заторе.

 

Въ

•этомъ

 

отношеніи

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

вновь

 

о

 

поль-

зе

 

сколь

 

можно

   

более

 

густаго

 

затора.

   

Жидкій

 

за-



ВИНОКУРЕНШ.

                                    

571

торъ

 

слишкомъ

 

слабо

 

противится

 

охлажденію

 

окру-

жающего

 

его

 

воздуха;

 

отъ

 

этого

 

развитіе

 

теплоты

въ

 

немъ

 

останавливается

 

и

 

температура

 

его

 

можетъ

возвыситься

 

только

 

на

 

несколько

 

градусовъ

 

надъ

первоначальною

 

степенью

 

тепла

 

въ

 

заторе.

 

Напро-

тиве

 

того

 

густой

 

заторе

 

лучше

 

выдерживаете

 

вліяніе

атмосферы,

 

более

 

нагревается

 

и

 

долее

 

сохраняете

возвышенную

 

температуру.

§

 

38.

 

При

 

картоФелмюмъ

 

заторе

 

лучшимъ

 

бро-

женіемъ

 

считается

 

то,

 

которое

 

чрезъ

 

6

 

—

 

8

 

часовъ

по

 

замеске

 

покрывается

 

влажною

 

пленкою,

 

безъ

пены,

 

сквозь

 

которую

 

безпрерывпо

 

пробиваются

наполненные

 

углекислотою

 

пузырьки

 

и

 

приводятъ

заторъ

 

въ

 

движеніе.

 

Къ

 

концу

 

брожёнія,

 

сильное

движеніе

 

затора

 

хотя

 

и

 

прекращается;

 

но,

 

при

 

на-

длежаще-сильномъ

 

броженіи,

 

въ

 

третій

 

день

 

долж-

но

 

еще

 

быть

 

заметно

 

освобожденіе

 

углекислоты,

чрезъ

 

лопающіеся

 

пузырьки,

 

которыми

 

поверхность

затора

 

бываетъ

 

усеяна.

Другой

 

родъ

 

броженія

 

происходитъ

 

при

 

обиль-

номъ

 

развитіи

 

пены

 

и

 

уже

 

поздно,

 

но

 

только

 

от-

части,

 

поверхность

 

затора

 

покрывается

 

пленкою.

Это

 

броженіе

 

обыкновенно

 

даетъ

 

не

 

столь

 

хорошіе

результаты,

 

какъ

 

первое.

 

Оно

 

происходитъ

 

или

 

отъ

дурная

 

качества

 

картофеля,

 

именно

 

когда

 

онъ

 

по-

портился

 

отъ

 

мороза

 

или

 

гнилости,

 

или

 

же

 

пу-

стилъ

   

уже

  

ростки,

   

и

   

кроме

  

того,

 

отъ

 

слишкомъ
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жидкаго

 

затора.

 

Въ

 

последнемъ

 

случае,

 

неудоб-

ство

 

можетъ

 

быть

 

устранено

 

уменьшеніемъ

 

ко-

личества

 

заторной

 

воды.

 

При

 

третьемъ

 

роде

 

бро-

женія,

 

плотныя

 

вещества

 

весьма

 

скоро

 

соединя-

ются

 

въ

 

плотную

 

сухую

 

пленку,

 

которая,

 

не

 

изме-

няясь

 

въ

 

виде

 

во

 

все

 

продолженіе

 

броженія,

 

по-

крываетъ

 

поверхность

 

и

 

не

 

оказываетъ

 

никакихъ

следовъ

 

испаряющейся

 

углекислоты.

 

При

 

такихъ

призиакакъ

 

получается

 

всегда

 

мало

 

спирта

 

и

 

при-

чиною

 

того

 

должно

 

полагать

 

слабость

 

бродильная

вещества.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

должно

 

стараться

 

уси-

лить

 

броженіе

 

либо

 

умножеиіемъ

 

дрожжеваго

 

осад-

ка,

 

или

 

же

 

возобновлепиымъ

 

приятовленіемъ

 

ма-

точпыхъ

 

дрожжей.

Перегошіа.

§

 

39.

    

Перегонкою

   

затора

   

спиртъ

   

отделяется

отъ

   

прочихъ

 

соединенныхъ

   

съ

 

нимъ

   

веществъ

   

и

получается

   

въ

 

томъ

   

виде,

   

въ

  

которомь

  

онъ

 

про-

 

<

дается

 

и

 

употребляется.

 

Хотя

 

моменте,

 

въ

 

который

заторъ

 

подвергается

 

сему

 

последнему

 

процессу,

 

есть

одинъ

   

и

 

тотъ

 

же

  

"съ

 

темъ,

   

когда

 

заторъ

   

теряетъ

способность

   

дальнейшая,

  

образованія

   

спирта;

   

но

въ

 

практическомъ

 

производстве

 

встречаются

 

другія

условныя

 

обстоятельства,

 

недопускагощія

 

того,

 

чтобъ

время

 

перегонки

 

зависело

 

единственно

 

отъ

 

зрелости

выбродившая

 

затора.

 

Степень

 

температуры

 

и

 

другія

 

-

съ

 

трудомъ

   

определяемыя

   

обстоятельства

   

имею

 

ъ
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такое

 

вліяиіе

 

на

 

продолженіе

 

броженія,

 

что

 

нельзя

съ

 

точностію

 

указать

 

момента

 

совершепнаго

 

окон-

чанія

 

онаго.

 

И

 

такъ,

 

если

 

бы

 

каждый

 

разъ

 

преж-

де

 

перегонки

 

хотѣли

 

удостовериться

 

въ

 

признакахъ

зрелости

 

затора,

 

то

 

все

 

производство

 

подверглось

 

бы,

относительно

 

времени,

 

неправильности.

 

Кромѣ

 

мно-

гочислепиыхъ

 

неудобствъ,

 

которыя

 

произошли

 

бы

оттого

 

для

 

самаго

 

производства

 

и

 

надзора

 

за

 

нимъ,

это

 

было

 

бы

 

невыгодно

 

еще

 

и

 

въ

 

томъ

 

отноше-

ніи,

 

что

 

добываемая

 

отъ

 

винокуреиія

 

брага

 

со-

ставляете

 

всегда

 

существенную

 

часть

 

корма

 

для

скота

 

въ

 

хозяйств'!;.

 

Если

 

хотятъ,

 

чтобъ

 

этотъ

 

кормъ

былъ

 

питателенъ

 

для

 

скота,

 

то

 

его

 

всегда

 

должно

давать

 

въ

 

определенное

 

время.

 

Изь

 

этого

 

явствуетъ,

что

 

и

 

перетопка

 

винокуреннаго

 

затора

 

должна

 

про-

изводиться

 

всегда

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время,

 

хотя

 

бы

съ

 

некоторымъ

 

ущербомъ

 

въ

 

количестве

 

получаема-

го

 

вина.

Въ

 

разсужденіи

 

картоФелыіаго

 

затора,

 

иапомя-

нувъ

 

сказанное

 

въ

 

§

 

35,

 

остается

 

присовокупить

только,

 

что

 

опъ

 

и

 

въ

 

перебродившемъ

 

состояніи

не

 

отстаивается

 

подобно

 

хлъбному

 

затору,

 

но

 

до

перегонки

 

остается

 

покрытымъ

 

пленкою.

§

 

40.

 

Что

 

касается

 

до

 

разныхъ

 

снарядовъ

 

и

аппаратовъ,

 

употребляемыхъ

 

нынт.

 

при

 

перегонки

вина-

 

посредствомъ

 

водяныхъ

 

паровъ,

 

то

 

разпыя

руководства

   

къ

 

винокуренію

 

содержатъ

 

подробный
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ихъ

 

описанія

 

и

 

разборы,

 

содержаніе

 

которыхъ

 

нель-

зя

 

передать

 

вкратце.

 

Вообще

 

о

 

семъ

 

предметъ

 

долж-

но

 

заметить

 

только,

 

что

 

вст>

 

изобрвтенія

 

и

 

улучше-

нія

 

имъютъ

 

одну

 

цъль:

 

добываніе

 

наиболее

 

кръп-

каго

 

спирта

 

въ

 

кратчайшее

 

время

 

и

 

съ

 

наимень-

шими

 

издержками.

Въ

 

новѣіішее

 

время

 

говорили

 

даже

 

о

 

спарядѣ,

 

по-

мощію

 

котораго

 

можно

 

будто

 

бы

 

получать

 

спиртъ

однимъ

 

испареніемъ

 

затора ,

 

при

 

уменыпенномъ

давленіи

 

атмосферы,

 

безъ

 

употребленія

 

топлива.

При

 

этомъ

 

снарядѣ ,

 

спиртъ

 

безъ

 

всякаго

 

со-

гръванія

 

улетучивается

 

посредствомъ

 

разреженія

воздуха,

 

окружающего

 

заторъ;

 

а

 

потомъ ,

 

пере-

ходя

 

въ

 

обыкновенную

 

атмосферу

 

,

 

приводится

опять

 

въ

 

капельное

 

состояніе.

 

Для

 

этого

 

заторъ

кладется

 

въ.

 

сосудъ,

 

закрываіощіііся

 

герметически

и

 

находящіися

 

въ

 

связи

 

съ

 

пневматическимъ

 

на-

сосомъ ,

 

посредствомъ

 

котораго

 

можно

 

разрежать

воздухъ

 

во

 

внутренности

 

сосуда.

 

Спиртовые

 

пары

поднимаются

 

посредствомъ

 

вентилатора

 

въ

 

трубу,

наполненную

 

атмосФерическимъ

 

воздухомъ,

 

и

 

вы-

ходятъ

 

изъ

 

нее

 

въ

 

видъ

 

капель.

 

Но

 

все

 

это—толь-

ко

 

остроумная

 

идея,

 

не

 

осуществленная

 

еще

 

въ

практическомъ

 

производстве.

Графи

 

Эдуарда

 

Кейзерлингѵ,
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Помѣщикъ

 

Черниговской

 

губеріи ,

 

Сосницкаго

уѣзда,

 

Штабъ-лекарь

 

Колодѣевъ

 

представилъ

 

въ

 

Об-

щество

 

образцы

 

разведеннаго

 

имъ

 

въ

 

своемъ

 

именіи

на

 

нъхколькихъ

 

десятинахъ

 

табака

 

и

 

просилъ

 

снаб-

дить

 

его

 

наставленіями

 

о

 

лучшемъ

 

воздѣлываніи

 

и

обработке

 

онаго

 

и

 

также

 

хорошими

 

семенами.

Желая

 

удовлетворить

 

просьбт.

 

Г.

 

Колодѣева,

 

Со-

ввтъ

 

Общества

 

отнесся

 

къ

 

табачному

 

Фабриканту

Коммерціи-Советнику

 

В.

 

Г.

 

Жукову

 

о

 

разсмотрѣніи

присланныхъ

 

Г.

 

Колодъевымъ

 

пробъ

 

табака

 

и

 

по-

ручилъ

 

Члену

 

Общества

 

Г.

 

Швиттау

 

составить

краткое

 

наставленіе

 

о

 

првтотовленіи

 

табака

 

и

 

со-

брать

 

свѣденіл

 

о

 

лучшихъ

 

съменахъ

 

онаго.

 

—

 

Г.

 

Не-

пременный

 

Секретарь,

 

уведомляя

 

о

 

семъ

 

Г.

 

Коло-

двева,

 

тогда

 

же

 

послалъ

 

къ

 

нему

 

несколько

 

свмен-

ныхъ

 

головокъ

 

и

 

семяпъ

 

Американскаго

 

табака,

вырощеннаго

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

въ,

 

маломъ

 

виде,

въ

 

томъ

 

предположеніи,

 

что

 

семена

 

изъ

 

сѣвернаго

климата

 

еще

 

лучше

 

удадутся

 

въ

 

Сосницкомъ

 

уъздв.

Г.

 

Жуковъ,

 

со

 

всею

 

готовностію

 

быть

 

полезнымъ

отечественной

    

промышленности ,

    

заготовилъ

   

изъ
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пробъ

 

помянутаго

 

табака

 

несколько

 

сигаръ

 

и

 

при

сообщеніи

 

ихъ

 

Обществу

 

присовокупилъ,

 

что

 

доста-

вленные

 

образцы

 

табака

 

подъ

 

названіемъ:

 

Гаеанска-

го,

 

Мерилендского,

 

Албанскаго,

 

и

 

проч.

 

по

 

внутренне-

му

 

своему

 

качеству

 

не

 

подходятъ

 

къ

 

инострапнымъ

породамъ

 

гвхъ

 

сортовъ

 

табака,

 

коихъ

 

носятъ

 

наиме-

пованія,

 

—

 

вероятно

 

потому,

 

что' по

 

снятіи

 

ихъ

 

за

пими

 

не

 

было

 

надлежащаго

 

ухода.

 

Все

 

эти

 

сорты

одииаковаго

 

почти

 

достоинства

 

и

 

сходны

 

более

 

съ

Саратовскимъ

 

табакомъ,

 

употребляемымъ

 

на

 

сига-

ры.

 

Варочемъ

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

справедливости

 

на-

ружному

 

виду

 

сортамъ

 

доставленного

 

табака

 

и

 

въ

особенности

 

того,

 

которому

 

дано

 

названіе

 

Албан-

скаго.

 

Приготовлепиыя

 

изъ

 

него

 

сигары

 

довольно

красивы;

 

но

 

иадлежитъ

 

заметить,

 

что

 

этого

 

сорта

табакъ

 

гораздо

 

лучше

 

употреблять

 

для

 

наружной

обделки

 

или

 

обертки;

 

для

 

крошенія

 

же

 

въ

 

кури-

тельный

 

табакъ

 

онъ

 

не

 

годится.

В.

 

Э.

 

Общество

 

усматривая

 

изъ

 

сего,

 

что

 

до-

стоинство

 

табака

 

Г.

 

Колодвева

 

можетъ

 

значительно

улучшиться

 

отъ

 

надлежащаго

 

за

 

нимъ

 

ухода

 

и

 

приго-

товлен^,

 

сообщило

 

ему

 

замВчанія

 

Г.

 

Жукова,

 

при-

совокупивъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

следующія

 

сведенія,

 

собран-

ныя

 

по

 

сему

 

предмету

 

Гг.

 

Членами

 

Общества.

Ежели

 

табакъ

 

долженъ

 

сделаться

 

ценнымъ

 

тор-

говымъ

   

товаромъ,

   

то

 

надобно

   

обращать

   

большое
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вниманіе

 

не

 

только

 

на

 

качество

 

почвы

 

и

 

родъ

 

упо-

требленнаго

 

удобрепія,

 

но

 

и

 

на

 

все

 

пріемы

 

обра-

ботки.

 

Табачпые

 

листья

 

должно

 

собирать,

 

когда

они

 

достигнуть

 

совершенной

 

зрелости;

 

ибо,

 

ежели

сборъ

 

произведепъ

 

будетъ

 

слишкомъ

 

рано,

 

то

 

листья

удерживаютъ

 

более

 

или

 

менее

 

зеленоватый

 

цвете

и

 

далеко

 

не

 

пріобретутъ

 

столь

 

ценимаго

 

знатоками

вкуса

 

и

 

запаха;

 

ежели

 

же

 

сборъ

 

будетъ

 

произве-

денъ

 

слишкомъ

 

поздно,

 

т.

 

е.

 

когда

 

листья

 

уже

 

пе-

респели,

 

то

 

они

 

также

 

потеряготъ

 

крепость,

 

вкусъ

и

 

запахъ.

 

Следовательно,

 

надобно

 

строго

 

наблюдать

за

 

временемъ

 

совершенной

 

спелости

 

листьевъ

 

и

 

на-

чинать

 

сборъ

 

въ

 

надлежащее

 

время.

Совершенная

 

зрелость

 

листьевъ

 

узнается,

 

когда

будучи

 

поставлены

 

прямо

 

противъ

 

солнца,

 

они

 

бу-

дут

 

ь

 

иметь

 

красноватый

 

или

 

оранжево -желтый

цветъ.

 

После

 

сбора

 

листьевъ,

 

ихъ

 

складываютъ

тонкими,

 

или

 

по

 

крайней

 

мере

 

не

 

слишкомъ

 

толсты-

ми

 

слоями,

 

въ

 

доступное

 

свежему

 

воздуху

 

и

 

сухое

место,

 

дабы

 

они

 

могли

 

тамъ

 

провянуть.

 

На

 

это

требуется

 

5

 

или

 

6

 

дней.

 

Вялость

 

эту

 

надобно

 

счи-

тать

 

более

 

за

 

следствіе

 

первоначальнаго

 

брожевія,

или

 

по

 

крайней

 

мере,

 

начинающагося

 

разложенія

соковъ

 

и

 

листьевъ.

У

 

листьевъ,

 

такимъ

 

образомъ

 

приготовленныхъ,

разрезывается

 

средній

 

стебель

 

и

 

тогда

 

уже

 

насту-

паете

 

время

 

нанизывать

   

ихъ

 

для

   

просушки.

    

При

37
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просушке

 

листьевъ

 

надобно

 

въ

 

особенности

 

наблю

дать

 

за

 

тъмъ,

 

чтобы

 

воздухъ

 

имелъ

 

свободный

между

 

ними

 

проходе

 

и

 

чтобы

 

они

 

пе

 

могли

 

во

время

 

просушки

 

покрываться

 

плесенью

 

и

 

под-

вергаться

 

чрезъ

 

то

 

порче.

 

По

 

сей

 

причине,

 

способъ,

употребляемый

 

въ

 

Голландіи,

 

навешивать

 

листья

на

 

шестахъ,

 

въ

 

6

 

Футовъ

 

длиною

 

и

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

ли-

ши

 

шириною,

 

имеетъ

 

весьма

 

много

 

преимуществе

предъ

 

снособомъ

 

нанизыванія

 

ихъ

 

на

 

нитки.

При

 

каждомъ

 

способе

 

навешивапія

 

листьевъ

 

на-

добно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

заднія

 

стороны

 

листьевъ

примыкали

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

дабы

 

листья

 

не

 

могли

приставать

 

между

 

собою,

 

иначе

 

они

 

портятся.

Листья,

 

такимъ

 

образомъ

 

приготовленные,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

вывешены

 

для

 

просушки

 

во

 

всякомъ

сухомъ,

 

доступномъ

 

свежему

 

воздуху

 

месте,

 

какъ

напримеръ:

 

въ

 

ригахъ,

 

на

 

чердакахъ

 

и

 

проч.,

 

или,

при

 

возделываніи

 

табака

 

въ

 

большомъ

 

количестве,

въ

 

особо-устроенпыхе

 

для

 

сего

 

сушильняхе.

Листья,

 

вывешенные

 

для

 

просушки,

 

не

 

должно

снимать

 

до

 

совершенной

 

ихе

 

просушки.

 

Просушку

эту

 

можно

 

узнать,

 

если

 

корешокъ 4

 

листа,

 

взятый

между

 

зубовъ,

 

при

 

сжиманіи

 

не

 

будетъ

 

более

скрипеть.

Листья,

 

приготовленные

 

такимъ

 

способомъ,

 

хо-

тя

   

уже

   

могутъ

   

быть

   

уложены

 

въ

 

связки

   

(папу-
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шп),

    

но

   

неизлишне

    

оставить

   

ихъ,

    

для

   

большей

надежности,

 

еще

 

несколько

 

дней

 

на

  

шестахъ.

Когда

 

листья

 

должно

 

укладывать

 

въ

 

связки,

 

то

ихъ

 

спимаюгъ

 

съ

 

гаестовъ ;

 

кладутъ

 

концами

одипъ

 

на

 

другой

 

и

 

образуютъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

квадраты,

 

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

будетъ

 

иметь

4

 

или

 

5

 

Фут.

 

вышины.

 

Такимъ

 

образомъ

 

листья

будутъ

 

находиться

 

въ

 

свободномъ

 

пространстве

 

и

воздухе

 

будетъ

 

иметь

 

свободный

 

между

 

ними

 

про-

ходъ;

 

этимъ

 

изгоняется

 

могущая

 

еще

 

въ

 

пихъ

 

на-

ходиться

 

влажность

 

и

 

предупреждается

 

плесень

листьевъ.

Листья,

 

такимъ

 

порядкомъ

 

высушенные,

 

доста-

точно

 

приготовлены

 

и

 

могутъ

 

быть

 

подвергнуты

брожепію.

 

Для

 

этого

 

ихъ

 

складываютъ

 

въ

 

четверо-

угольныя

 

кучи,

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

Футовъ

 

вышиною,

 

и

 

оста-

вляютъ

 

на

 

некоторое

 

время.

 

Листья

 

преютъ

 

и

 

тем-

пература

 

достигаетъ

 

въ

 

теченін

 

двухъ

 

месяцевъ

 

выс-

шей

 

степени.

 

Сложенныя

 

кучи

 

разбнраютъ

 

и

 

скла-

дываютъ

 

снова

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

листья,

паходившіеся

 

въ

 

средине

 

кучки,

 

попали

 

на

 

место

внешнихъ

 

листьевъ,

 

а

 

сіи

 

последніе

 

на

 

место

 

вну-

трепнихъ.

 

Этимъ

 

производствомъ

 

каждый

 

листъ

достигаете

 

почти

 

одинаковой

 

степени

 

броженія;

а

 

чрезъ

 

это

 

товоръ

 

значительно

 

возвышается

 

въ

своеме

 

достоинстве.

Во

 

время

   

двухмесячного

   

броженія,

   

табакъ

 

те-
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ТАБАК'В,

   

РАЗВОДИМОМЪ

ряете

 

оте

 

9

 

до

 

9у 2

 

процентове

 

веса.

 

Эта

 

потеря

веса

 

увеличивается

 

все

 

более

 

и

 

более,

 

смотря

потому,

 

долго

 

ли

 

табакъ

 

будетъ

 

находиться-

 

въ

сохраненіи;

 

въ

 

влажные

 

годы

 

уменыпеніе

 

веса

 

бы-

ваете

 

значительнее,

 

а

 

въ

 

сухіе

 

менее.,

Ежели

 

во

 

время

 

броженія

 

листьевъ

 

окажется

на

 

спинкахъ

 

некоторыхъ

 

листьеве

 

плесень,

 

то

 

ихе

должно

 

отделить

 

оте

 

прочихе

 

и

 

тщательно

 

очи-

стить;

 

ве

 

противноме

 

случае,

 

табаке

 

легко

 

под-

вергнется

 

гніенію.

Что

 

касается

 

до

 

хорошихе

 

табачныхе

 

свмянъ,

то

 

таковые

 

можно

 

получать

 

отъ

 

Г.

 

Цигры

 

изъ

 

Ри-

ги,

 

а

 

именно:

 

семена

 

Оренокскаго

 

табака,

 

Виргин-

скаго,

 

Гаванскаго

 

и

 

проч.

При

 

семъ

 

Общество

 

препроводило

 

къ

 

Г.

 

Коло-

дееву

 

несколько

 

сигаре,

 

изготовленныхе

 

по

 

распо-

ряженію

 

Г.

 

Жукова,

 

изе

 

прислапныхе

 

име

 

табач-

ныхе

 

пробе,

 

и

 

удостовериве

 

Г.

 

Колодеева,

 

что

 

оно

и

 

впредь

 

готово

 

сообщать

 

ему

 

потребпыя

 

сведенія

и

 

семена

 

табака,

 

возделываніе

 

котораго

 

можете

сделаться

 

со

 

временеме

 

важнымъ

 

предметоме

 

оте-

чественной

 

промышленности,

 

просило

 

его

 

извещать

Общество

 

о

 

дальнейшихе

 

своихе

 

успехахе

 

ве

 

раз-

ведении

 

сего

 

полезнаго

 

растенія.

По

 

сему

 

же

 

случаю

 

Члене

 

Общества,

 

Чрезвы-

чайный

 

Посланнике

 

и

 

Полномочный

 

Министре

 

Се-

і
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веро-Американскихъ

 

Штатовъ

 

при

 

здВшнемъ

 

Дворе

Г.

 

Тодъ,

 

согласно

 

желанію

 

Общества,

 

обещалъ

 

вы-

писать

 

изъ

 

Америки

 

лучшихъ

 

семянъ

 

табака

 

раз-

наго

 

сорта:

 

курительнаго,

 

нгохательнаго

 

и

 

для

 

же-

ванья,

 

какъ

 

весьма

 

употребительнаго

 

въ

 

Северной

Америке,

 

и

 

сообщить

 

Обществу

 

подробное

 

описа-

ніе

 

возделыванія

 

табака

 

въ

 

Штатахъ ,

 

приле-

гающихъ

 

къ

 

Атлантическому

 

океану

 

и

 

въ

 

долине

реки

 

Миссисипи.

 

Сверхъ

 

того,

 

такъ

 

какъ

 

табакъ

воздвлывается

 

въ

 

собствениыхъ

 

поместьяхъ

 

Г.

 

То-

да,

 

то

 

Его

 

Превосходительство

 

обещалъ

 

пригото-

вить

 

записку

 

о

 

семъ

 

предмете,

 

для

 

прочтенія

 

въ

одномъ

 

изъ

 

будущихъ

 

заседапій

 

Общества.



ЗАДАЧИ,

предложенный

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Ми-

нистерства

 

Государственныхъ

 

ИмУЩЕСТВЪ,

для

 

конкурса

  

на

  

1844

 

—

 

45

 

годъ.

'

 

I.)

 

На

 

конкурсе

 

1842

 

—

 

43

 

года

 

предложеиъ

былъ

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Государ-

ственныхъ

 

Имуществъ

 

вопросъ

 

о

 

причинахъ

 

пеудо-

влетворительнаго

 

состоя нія

 

скотоводства

 

и

 

сред-

ствахъ

 

къ

 

улучшепію

 

онаго.

 

Одинъ

 

изъ

 

получеп-

пыхъ

 

Комитетомъ

 

ответовъ

 

(преимущественно

 

отио-

сившіііся

 

ке

 

северному

 

краю)

 

удостоене

 

награды

второстепенной.

 

Ученый

 

Комитете,

 

принимая

 

во

впиманіе

 

особую

 

важность

 

и

 

общеполезность

 

сего

предмета,

 

какъ

 

равно

 

и

 

вліяніе

 

его

 

на

 

сельское

 

хо-

зяйство

 

и

 

ве

 

другвхъ

 

полосахъ

 

Имперіи,

 

призналъ

нужпыме

 

возобновить

 

тоте

 

же

 

вопросе

 

и

 

въ

 

пред-

стоящем*

 

конкурсе,

 

а

 

потому

 

предлагаете

 

написать

разсужденіе:

 

о

 

прйчиішхъ

 

пеудочлгтв

 

>рчтелънаго

 

со-

стЪЯІіія

 

скотоводства

 

[разумѣя

 

собственно

 

рог ітыи

скот»);

 

о

 

.средствахь

 

къ

 

улучш-пію

 

и

 

распространение

онаго,

 

къ

 

усоверіитсті

 

тінію

 

мъстшхъ

 

породи,

 

и

 

ко

внеденію

 

правильного

 

ухода — Представ. гяемыя

 

насей

вопросъ

 

сочиненія

  

подчиняются

 

следующимъ

   

уело-
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віямъ:

 

1)

 

предлагаемый

 

сочинителеиъ

 

мѣры

 

долж-

ны

 

быть

 

достуаны

 

способамъ

 

и

 

понятіямъ

 

крестьянъ;

2)

 

сочинитель

 

обязавъ

 

указать

 

какія

 

именно

 

губер-

ніи

 

имѣлъ

 

онъ

 

въ

 

виду

 

въ

 

своихъ

 

наблюденіяхъ

 

и

предположеніяхъ,

 

и

 

обозначить

 

отличительны»

 

свой-

ства

 

мъстныхъ

 

породъ

 

скота

 

въ

 

настоящемъ

 

поло-

женіи;

 

3)

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

мъстныя

 

бо-

Л'Бзии

 

рогатаго

 

скота,

 

на

 

средства

 

предохраненія

 

и

леченія

 

самьши

 

простыми

 

и

 

удобными

 

для

 

поселянъ

способами;

 

и

 

4)

 

всъ

 

требуемый

 

въ

 

семъ

 

вопросе

сзъдѣнія

 

должны

 

относиться

 

къ

 

рогатому

 

скоту,

разводимому

 

не

 

въ

 

степныхъ

 

мѣстахъ,

 

гуртами,

 

а

въ

 

тѣхъ

 

губерпіяхъ

 

,

 

гдѣ

 

содержаніе

 

его

 

служитъ

къ

 

удобренію

 

земель

 

и

 

неразрывно

 

связано

 

съ

 

хлѣ-

бопашествомъ.

II.)

 

Постоянное

 

вниманіе

 

къ

 

занятіямъ

 

поселянъ

в

 

изслѣдованія

 

источниковъ

 

ихъ

 

доходовъ

 

убъж-

даютъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одно

 

хлѣбопашество

 

не

 

можетъ

удовлетворить

 

всъмъ

 

крестьяискимъ

 

потребностямъ.

Нуягда

 

и

 

свободное

 

отъ

 

земледѣлія

 

время

 

побуж-

даютъ

 

крестьянъ

 

искать

 

другихъ

 

работт.,1

 

доставляю-

щихъ

 

болѣе

 

выгодъ,*

 

нежели-

 

воздълываніе

 

земли.

Сін

 

работы ,

 

изв'Бстныя

 

подъ

 

обшимт

 

названіемъ

гіромысловъ,

 

частіго

 

могутъ

 

быть

 

производимы

 

кресть-

янами

 

на

 

мъстахъ

 

ихъ

 

жительства,

 

частіго

 

же

 

по-

буждаютъ

 

ихъ

 

оставлять

 

свои

 

домы

 

на

 

болье

 

или

менѣе

 

продолжительное

 

время.

  

Первые

 

называютсв
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ЗАДАЧИ,

 

предложенный

 

учен,

 

комит.

преимущественно

 

сельскими

 

промыслами,

 

послѣдніе

промыслами

 

отходными

 

(отлучиыми).

 

Ученый

 

Коми-

тетъ,

 

желая

 

собрать

 

по

 

сему

 

предмету

 

самыя

 

по-

дробные

 

мъстпыя

 

свБдбнія,

 

предлагаетъ:

 

составить

описаніе

 

сельскихъ

 

промысловъ

 

извѣстнаго

 

края

 

(птъ—

сколькихъ

 

губерній),

 

съ

 

показаніемъ

 

какіе

 

изъ

 

сихъ

промысловъ

 

и

 

до

 

какой

 

степени

 

развиты;

 

какіе

 

тре-

буютъ

 

поощрепія,

 

и

 

канія

 

на

 

этотъ

 

конецъ

 

могли

 

бы

быть

 

приняты

 

мѣры.

 

—

 

Желательно,

 

чтобы

 

въ

 

отвв-

тахъ

 

было

 

обращено

 

впиманіе

 

на

 

тб

 

преимуще-

ственно

 

промыслы,

 

которые

 

имъютъ

 

непосредствен-

ную

 

связь

 

съ

 

земледѣліемъ,

 

и

 

могутъ

 

служить

 

къ

открытію

 

новых

 

ь

 

источниковъ* сбыта

 

крестьянскимъ

произведеніямъ ,

 

и

 

чтобы

 

съ

 

тѣмъ

 

вмьстб

 

указано

было

 

и

 

на

 

такія

 

крестьянскія

 

занитія,

 

кои

 

еще

 

не

введены

 

въ

 

избраниомъ

 

для

 

набліоденія

 

краБ,

 

но

могутъ

 

быть

 

оному

 

усвоены.

III.)

 

Удобство

 

сельскихъ

 

строенііі

 

имъетъ

 

весьма

важное

 

вліяніе,

 

какъ

 

на

 

сохраненіе

 

народнаго

 

здра-

вія,

 

такъ

 

и

 

на

 

усовершенствованіе

 

кресті.янскаго

быта

 

въ

 

Физическомъ

 

и

 

нравствепномъ

 

отношеніи,

а

 

потому

 

рѣпіеніе

 

вопроса

 

о

 

наиудобпъііпіемъ

 

спо-

соб/Б

 

расположенія

 

и

 

возведеніл

 

сельскихъ

 

зданій,

будетъ

 

особенно

 

полезно

 

въ

 

видахъ

 

государствен-

иаго

 

хозяйства.

 

Ученый

 

Комитетъ,

 

признавая

 

всю

важность

 

сего

 

предмета,

 

не

 

находитъ

 

однакоже

 

воз-

можным!,

 

требовать

 

отъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

лица

 

из-



минист.

 

госуд.

 

имушествъ.
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ложенія

 

общихъ

 

правилъ

 

для

 

сельскихъ

 

построекъ

во

 

всемъ

 

государств*

 

;

 

ибо

 

климатическія

 

и

 

этно-

граФическія

 

разлвчія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

местное

 

изоби-

ліе

 

или

 

недостатокъ

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

строи-

тельныхъ

 

матеріалахъ,

 

разделяютъ

 

Россію

 

на

 

мно-

гія

 

полосы

 

или

 

отделы.

 

Каждая

 

изъ

 

таковыхъ

 

мест-

ностей

 

требуетъ

 

особыхъ

 

изследовапій,

 

а

 

потому

Ученый

 

Комитетъ

 

нредлагаетъ:

 

написать

 

разсумде-

ніе

 

о

 

крестьянскихъ

 

построикахъ

 

самыхъ

 

удобныхъ,

дешевыхъ,

 

прочныхъ

 

и

 

паиболѣс

 

безопасныхъ

 

отъогня,

изъ

 

матеріяловъ

 

недорогихъ

 

и

 

наиболѣе

 

подручпыхъ,

обращая

 

преимущественно

 

впиманіе:

 

на

 

риги,

 

овины,

крыши

 

на

 

строеніяхъ,

 

печи

 

съ

 

избахъ,

 

на

 

устройство

колодезеіі

 

и

 

водопоНемныхъ

 

къ

 

оиымъ

 

приводовъ.

 

—

Если

 

кто

 

либо

 

представить

 

удовлетворительное

 

со-

чинеиіе

 

хотя

 

по

 

одпому

 

изъ

 

указапныхъ

 

въ

 

семъ

вопросе

 

предметовъ,

 

то

 

пріобрѣтетъ

 

право

 

на

 

полу-

ченіе

 

соответственной

 

награды.

Срокъ

 

для

 

присылки

 

ответовъ

 

на

 

предлагаемыя

выше

 

задачи

 

назначается

 

не

 

далее

 

1-го

 

Іюля

 

1845

года. — За

 

разрВшеиіе,

 

котораго

 

либо

 

изъ

 

вышеиз-

ложенныхъ

 

вопросовъ,

 

вполне

 

удовлетворяющее

всемъ

 

требованіямъ

 

программы,

 

назначаются

 

въ

 

на-

граду

 

большія

 

золотыя

 

медали,

 

въ

 

150

 

червонцевъ. —

За

 

сочинеиія ,

 

которыя

 

наиболее

 

приблизятся

 

къ

симъ

 

требовапіямъ,

 

полагаются

  

въ

 

награду

 

золотыя
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ЗАДАЧИ,

 

предложенный

 

учен,

 

комит.

медали

 

менмпаго

 

размера,

 

въ

 

50

 

червонцевъ

 

каж-

дая. —

 

Сочиненія,

 

которыя,

 

неудовлетворяя

 

всемъ

требованіямъ

 

программы,

 

будутъ

 

однакоже

 

найдены

заслуживающими

 

вниманія,

 

награждаются

 

серебря-

ными

 

медалями,

 

или

 

же

 

удостоиваются

 

почетпаго

отзыва.

 

—

 

Имена

 

сочинителей,

 

удостоенпыхъ

 

па-

градъ,

 

будутъ

 

включены

 

въ

 

годовый

 

отчетъ

 

Его

Императорскому

 

Величеству

 

по

 

Министерству

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

и

 

объявлены

 

чрезъ

ОФФИціальное

 

припечатаніе

 

въ

 

разпыхъ

 

газетахъ.

 

—

Ответы

 

на

 

задачи

 

могутъ

 

быть

 

писаны

 

на

 

Русскомъ,

Французскомъ

 

и

 

Немецкомъ

 

языкахъ

 

и

 

должны

 

быть

доставлены

 

къ

 

назначенному

 

сроку

 

въ

 

Ученый

 

Ко-

митетъ

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Имушествъ,

безъ

 

подписи

 

автора.

 

Каждая

 

рукопись

 

имеете

 

быть

снабжена

 

какимъ

 

либо

 

девизомъ,

 

г

 

который

 

долженъ

находиться

 

и

 

на

 

обертке,

 

приложенной

 

къ

 

сочине-

нно

 

запечатанной

 

записки,

 

содержащей

 

имя,

 

званіе

и

 

место

 

жительства

 

автора. — Сочиненія,

 

неудостоен-

ныя

 

награды,

 

хранятся

 

въ

 

Ученомъ

 

Комитете,

 

безъ

разпечатанія

 

приложенныхъ

 

при

 

нихъ

 

запиеокъ,

или

 

возвращаются

 

автору ,

 

если

 

онъ

 

того

 

поже-

лаетъ,

 

но

 

неиначе

 

какъ

 

по

 

предъявлены

 

избран-

наго

 

имъ

 

девиза. —Если

 

по

 

истечепіи

 

года

 

авторъ

такого

 

сочипенія

 

пеобъявитъ

 

желаиія

 

получить

 

опое

обратно,

 

то

 

запечатанная

 

записка,

 

содержащая

 

озна-

чсніе

 

его

 

имени,

 

сжигается

 

въ

 

присутствіи

 

Комитета.



О

   

УІІІ-МЪ

   

СЪ'ВЗД'Б

 

ГЕРМАНСКИХЪ

 

СЕЛЬСКИХЪ

хозяевъ

 

и

 

лъсоводовъ

 

въ

 

Мюнхен*.

Президенты

 

УШ-го

 

съезда

 

германскихъ

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ

 

и

 

лБсоводовъ,

 

Гг.

 

фонъ

 

Стиханеръ

 

и

Баронъ

 

фонъ

 

Клозенъ,

 

приглашаютъ

 

Им.

 

Вольн.

 

Экон.

Общество

 

прииять

 

участіе

 

въ

 

семъ

 

собраніа,

 

пмею-

щемь

 

происходить

 

въ

 

Мюнхене,

 

въ

 

Октябре

 

теку-

шаго

 

года.

Для

 

занятія

 

Членовъ

 

вне

 

заседаній

 

будутъ

 

при-

готовлены:

1)

    

Отъ

 

Совета

 

Баварскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хо-

зяйства,

 

выставка

 

всякаго

 

рода

 

туземныхъ

 

про-

изведены

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

лесо-

водства

 

и

 

садоводства,

 

землсдвльческихъ

 

орѵдій,

машине

 

и

 

моделей,

 

сельско-хозяиствеиныхъ

 

тех-

ническихъ

 

издвлій

 

и

 

лучшихъ

 

породъ

 

Баварска-

го

 

окота.

2)

     

Все

 

существующая

 

въ

 

г.

 

Мюнхене

 

публичный

коллекціи

 

произведены

 

по

 

части

 

науке,

 

искуствъ

и

 

техники.

3)

     

Гг.

 

Члены

 

приглашены

 

будутъ

 

осмотреть

 

со-

седственныя

 

казенныя

 

заведеііія,

 

въ

 

особенно-

сти

 

конные

 

заводы

 

для

  

арміи

 

и

 

присоединенное
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о

 

ѵш

 

съизд*

 

германских

 

ъ

къ

 

Центральной

 

школе

 

государственное

 

именіе

Шлейсгеймъ,

 

также

 

некоторыя

 

частиыя

 

именія.

4)

 

6-го

 

Октября

 

назначается

 

земледельческій

 

празд-

никъ

 

въ

 

Мюнхене,

 

на

 

которомь

 

будутъ

 

разда-

ваться

 

преміи

 

за

 

лучшихъ

 

жнвотныхъ.

 

После

раздачи

 

премій

 

будетъ

 

скачка;

 

съ

 

7

 

по

 

13

 

Ок-

тября —

 

разныя

 

увеселепія:

 

охота

 

за

 

птицами,

оленями,

 

стрельба

 

въ

 

цель,

 

вторая

 

скачка

и

 

т

   

д.

На

 

съезде

 

будутъ

 

предложены

   

сдедующіе

   

во-

просы

 

для

 

совещаній:

I.

 

Вообще

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

лѣсоводству.

1.

 

Кь

 

улучшепію

 

состоянія

 

и

 

хозяйства

 

мелкопомест-

ныхъ

 

с.

 

хозяевъ

 

(крестьяні)

 

предложены

 

были,

 

па

 

иреж-

нихі)

 

сътлдахъ,

 

различный,

 

средства,

 

какъ

 

то:

 

ученіе

 

въ

школахъ,

 

повременный

 

изданія.,

 

календари,

 

земледельчес-

кія

 

заведе

 

іія,

 

примеры,

 

общества,

 

изустныя

 

наставленія,

кредитный

 

учрежденія

 

и

 

законодательные

 

миры.

 

Кото-

рый

 

изъ

 

сихъ

 

средствъ

 

оказались

 

наиболее

 

действитель-

ными?

 

Какіе,

 

въ

 

такомъ

 

случае,

 

сделаны

 

успехи

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

странахь

 

Гермаиіп?

 

—

 

2.

 

Какииъ

 

образомъ

 

бы-

ли,

 

или

 

могутъ

 

быть

 

устранены

 

различвыя

 

ирепятствія

успехамъ

 

земледелія,

 

заключающаяся

 

въ

 

обременеаіи

 

и

ограниченіи

 

собственности

 

и

 

въ

 

недостатке

 

обезпеченія

земледельческихъ

 

произведеній?

 

—

 

3.

 

Удовлетворяется

 

ли

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

Германіи

 

потребность

 

въ

 

работникахъ

для

 

ручной

 

зе.мледѣлъческоіі

 

работы?

 

Какое

 

вліяніе

 

име-

ютъ

 

на

 

это

 

местные

 

законы

 

или

 

обычаи?

 

—

 

4.

 

Какое

действительно

 

оказываютъ

 

вліяніе

 

на

 

земледелие

 

охраии-

телъныя

 

для

 

фабрикъ

 

тамоо/сенныя

 

мѣры?

 

Потеря,

 

кото-

рую

 

несутъ

   

при

 

этихъ

 

охранительныхь

   

мврахъ

 

сельскіе
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хозяева,

 

какг

 

потребители,

 

вознаграждается

 

ли

 

увеличе-

ніемъ,

 

или

 

обезпеченіемъ

 

сбыта

 

и

 

возвышеніемъ

 

цене

еельско-хозяйствепныхъ

 

произведеній?

 

—

 

5.

 

Вследствіе

политя'ко -экономичеекихъ

 

системе

 

иностранныхъ

 

госу-

дарстве

 

и

 

торговых

 

ьотпошеній,

 

для

 

какихе

 

именно

 

сель-

ско-хозяйствениыхъ

 

произведеній

 

Германіи

 

предстоите

увеличеніе,

 

или

 

уменыленіе

 

сбыта?

 

-

 

6.

 

До

 

какой

 

сте-

пени

 

сельскій

 

хозяинъ

 

долженъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

нскуство

 

и

 

изящество

 

въ

 

своихъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

пред-

пріятіяхъ?

П.

 

По

  

земледѣлгю.

7.

 

Где,

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

вместо

 

трехполънаю,

введеиъ,

 

въ

 

большомъ

 

размере,

 

другой

 

севообороте,

 

съ

обработаннымъ

 

паромъ,

 

или

 

безъ

 

него,

 

и

 

съ

 

какимъ

 

успе-

хоме?

 

-

 

8.

 

Въ

 

плодопеременномъ

 

хозяйстве

 

какую

 

прн-

носять

 

пользу

 

пропашныя

 

растенія,

 

какь

 

то:

 

бобы,

 

репа,

свекла

 

и

 

капуста,

 

употребляемый

 

на

 

кормъ

 

скоту,

 

или

назначаемый

 

на

 

продажу

 

-

 

сравнительно

 

съ

 

картоФелемъ,

ве

 

отношеніи

 

къ

 

урожаямъ

 

последующихъ

 

за

 

ними

 

ра-

стеши?

 

-

 

9.

 

Употребительное

 

*въ

 

горислыхъ

 

местахъ

 

Ба-

варии

 

выгонное

 

хозяйство

 

(запусканіе,

 

попеременно,

 

па-

шни

 

изъ-подъ

 

колосовыхъ

 

растеній

 

поде

 

естественные

луга

 

на

 

скосе,

 

а

 

не

 

на

 

потраву)

 

не

 

введено

 

ли

 

съ

 

успе-

хомъ

 

въ

 

других ь

 

странахь,

 

и

 

одно

 

ли

 

свойство

 

почвы,

или

 

также

 

и

 

климатическія

 

обстоятельства

 

благопріят-

ствують

 

сему

 

способу

 

хозяйства?

 

Какія

 

улучшеыіи

 

возмож-

ны

 

въ

 

алпійскихъ

 

хозяйствахъ?

 

Где

 

именно

 

и

 

какимъ

 

оо-

разомъ

 

введены

 

они?

 

-

 

10.

 

Не

 

устроены

 

ли

 

где

 

пибѵдь

вь

 

Германіи

 

столь

 

употребительный

 

въ

 

Англіи

 

подзем-

ныя

 

водопроводныя

 

канавы

 

въ

 

поляхъ,

 

съ

 

какими

 

издерж-

ками,

 

при

 

какомь

 

способе

 

земледелія

 

и

 

съ

 

какимъ

 

успе-

хомь?

 

—

 

П.

 

Какой,

 

съ

 

особеннымъ

 

уепехомъ,

 

введенъ

способь

 

обращепія

  

неудобной,

 

заросшей

 

мохомъ

 

и

 

задер-
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о

 

ѵш

 

съезди

 

германскихъ

нелой

 

земли

 

въ

 

удобную?

 

-

 

12.

 

Какія

   

вновь

 

изобретен-

ный

 

земледельческія

 

орудія

 

и

 

какія

 

у.іучшешя

 

вь

 

прежде

употребляемыхъ

 

оказались,

  

въ

 

последнее

 

время,

 

практи-

чески

 

полезными?

 

Какую

 

Форму

   

и

 

установку,

  

вь

 

соломо-

рѣзкахъ

  

съ

 

круговорогнымъ

  

движеніемъ,

    

должны

 

иметь

ножи,

   

по

   

указаніимъ

   

теоріи

   

и

 

опыта,

    

для

 

того

   

чтобь

*

     

действовать

  

машиною

   

съ

 

употребленіенъ

 

меньшей

 

силы?

Какіе

 

есть

 

новейшіе

 

опыты,

 

доказывающее

 

іі|)еимущество

Рейнгардовыхъ

 

соломорезокъ

 

съ

 

зубчатыми

 

валами

  

вмес-

то

 

ножей?

 

—

 

13.

   

Какое

   

по

  

опытамъ

   

оказалось

 

прилип-

нейшимъ

 

приготовленіе

 

и

 

употребление

 

удобренія,

  

полу-

чаемаго

 

изъ

   

скотгкихъ

   

и

   

человечьихъ

 

испражненій,

   

вь

отношенін

 

къ

 

почве

 

и

 

растеніямь,

 

для

 

которыхъ

 

оно

 

на-

значается;

   

особливо

  

же

 

употребленіе

   

сего

 

удобренія

 

въ

жидкомъ

   

состояніи,

   

по

   

швейцарскому

   

способу,

   

или

  

въ

сухомъ

 

состояніи;

 

проіолжительное,

  

или

 

кратковременное

храненіе

 

его

 

въ

 

хлевахъ,

  

или

  

вь

 

навозныхь

 

,

 

ямахъ;

 

см

 

!;-

шиваніе

   

съ

 

другими

 

веществами;

   

запахиваніе

   

его

 

непо-

средственно

 

предъ

 

посевомъ,

   

или,

 

дли

 

нропашныхъ

 

ра-

стеши,

   

непосредственное

   

покрытіе

   

имъ

 

семенъ,

   

между

высокими,

 

приготовленными

 

дли

 

нихъ,

 

свалами

 

(грядами),

безъ

 

запашки?

 

—

 

14.

 

Какъ

 

содержится

   

действіе

 

удобре-

нія

   

посредствомъ

  

оставленія

  

овецъ

 

на

 

ночь

 

въ

 

загород-

кахъ

 

въ

 

полѣ,

   

въ

 

теченіи

   

известиаго

   

времени— къ

 

дей-

ствую

 

удобренія,

   

полученнаго,

   

въ

 

продолженіе

  

того

   

же

времени,

   

отъ

 

содержанія

  

овецъ

 

ночью

  

въ

 

хлевахъ,

   

при

известномъ

 

количестве

  

соломенной

    

постилки?

 

—

 

15.

   

Въ

которомъ

  

изъ

 

городовъ

 

Германіи

   

введено,

   

вь

 

болыпомъ

размере,

 

приготовленіе

   

урата

  

и

 

пудрета?

 

-

  

16.

   

Какія

растенія,

   

въ

 

последнее

 

время,

   

оказались

 

выгоднейшими

для

 

зеленаго

   

удобреніяі

 

-

 

17.

 

Во

 

всехъ

  

сихъ

  

случаяхъ,

въ

 

какой

   

степени

   

удобреніе

  

это

   

действуетъ— более

   

ли

кратковременно

 

на

 

сильное

 

прозябеиіе

 

растеній,

 

или

 

про-

должительно

 

на

 

улучшеніе

 

почвы?

 

—

 

18.

 

Какъ

 

содержит-

ся,

 

по

 

своему

 

действі»

   

на

 

клевере,

   

приготовляемая

 

на



СЕЛЬ.

   

ХОЗЯЕВЪ

  

ВЪ

  

МЮНХЕН*.

                   

591

соловарпяхъ

 

удобряющая

 

соль

 

къ

 

гипсу?

 

—

 

19.

 

Какіе

 

про-

изведены

 

новейшіе

 

опыты

 

удобренія

 

разведенною

 

сер-

ною

 

кислотою,

 

соляною

 

кислотою

 

и

 

рекомендуемыми

 

хо-

зяевамь

 

солями,

 

на

 

прим

 

нашатырного;

 

также

 

обыкно-

венного

 

и

 

американскою

 

(изъ

 

Чили)

 

селитрою,

 

желез-

нымъ

   

купоросомъ

   

к

   

гуано,

   

и

   

съ

 

какимъ

   

успехомъ?

 

—

20.

    

Какіе

    

известны

   

опыты

   

надъ

   

сженіемь

    

почвы?

 

—

21.

 

Где

 

употребляется

 

бороньба

 

пшеницы

 

весною

 

и

 

съ

 

ка-

кимъ

 

успехомъ?

 

-

 

22.

 

Какія

 

разновидности

 

обыкновенно

разводимыхъ

 

зерновыхъ

 

растеній

 

оказались,

 

вь

 

новейшее

время,

 

самыми

 

лучшими

 

по

 

урожаю

 

какъ

 

зерномъ,

 

такъ

и

 

соломою?

 

—

 

23,

 

Какія

 

есть

 

практическая,

 

я

 

помещи-

камъ

 

и

 

хлебныме

 

торговцамъ

 

доступный,

 

средства,

 

узна-

вать

 

качество

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ

 

какъ

 

по

 

весу,

 

такъ

 

и

 

по

состзвнымъ

 

частямь

 

ихъ?

 

Какіе

 

сделаны

 

опыты

 

храненіи

хлебныхъ

 

зеренъ

 

въ

 

ямахъ

 

(silos)?

 

(*)

 

—

 

24.

 

Какой

 

способе

возделываній

 

картоФелй,

 

относительно

 

приготовленія

 

почвы

количества

 

и

 

качества

 

удобренія,

 

разстоянія

 

между

 

карто-

фелинами

 

при

 

посадке

 

и

 

покрытія

 

ихъ,

 

оказался

 

самымь

лучшимъ

 

при

 

сравнительныхъ

 

опытахъ?

 

—

 

25.

 

Сделаны

 

ли,

въ

 

последнее

 

время,

 

въ

 

туземномъ

 

воздѣлываши

 

табака,

улучшенія,

 

носредствомъ

 

которыхъ,

 

при

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

сорте,

 

получены

 

произведенія

 

въ

 

большемъ

 

количе-

стве,

 

или

 

более

 

ценный,

 

пли

 

выведенъ

 

табаке

 

лучшихъ

качестве?

 

До

 

какой

 

степени,

 

разводимый

 

въ

 

Германіи

табакъ

 

требуете

 

еще

 

охранения

 

таможенными

 

пошлина-

ми?

 

—

 

26.

 

Возможно

 

ли

 

у

 

насъ,

 

поередствомъ

 

постоянно

производимаго

 

на

 

собственной

 

земле

 

льнянаго

 

семени,

разводить

 

лене

 

съ

 

такою

 

же

 

выгодою,

 

какъ

 

и

 

посред-

 

'

ствомъ

 

русскаго,

 

такъ

 

называемаго,

 

рнжскаго

 

льнянаго

семени?

 

-

 

27

   

При

 

как

 

ихъ

 

обстоятельствахъ

 

нужно

 

пере-

(

 

)

 

Обработка

 

этихь

 

попросовъ

 

была

 

бы

 

весьма

 

любопытна;

 

оно

пряло

 

относятся

 

нъ

 

предмету

 

задачи,

 

предложенной

 

В.

 

Э'

Обществом»

 

(стр.

 

838)

 

Ред.
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ПИ

  

СЫзЗДѢ

   

ГЕРМАНСКИХЪ

мѣнятъ

 

назначаемыя

 

на

 

посевъ

 

семена?

 

—

 

28.

 

Какія

 

сред-

ства

 

очищать

 

сѣмена

 

передъ

 

посѣвомъ

 

ѣдкими

 

вещества-

ми

 

оказались

 

самыми

 

выгодными

 

и

 

для

 

какой

 

именно

цели?

 

—

 

29.

 

Какія

 

сделаны

 

повыя

 

наблюденія

 

надъ

 

по-

явленіеме

 

и

 

изчеяэніемъ

 

вредныхъ

 

для

 

полей

 

насекомыхъ

и

 

какіе

 

произведены

 

опыты

 

истребленія

 

ихъ?

 

-

 

30.

 

Мо-

жно

 

ли,

 

какъ

 

некоторые

 

нолагаютъ,

 

химическимь

 

путемъ

истреблять

 

сорныя

 

травы?

III.

 

По

 

луговодству

 

гі

 

скотоводству.

31.

 

Какія

 

въ

 

новейшее

 

время

 

приняты

 

были

 

меры,

веразличныхъ

 

странахь

 

Германіи,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

иметь

сведущихъ

 

людей

 

по

 

части

 

улучшения

 

луговъ

 

орошеніеиь

и

 

осушеніеме, — отклонить

 

вредное

 

на

 

сію

 

часть

 

хозяй-

ства

 

вліяніе

 

недеятельности

 

соседей

 

и

 

споспешествовать

соединенно

 

общихъ

 

силе

 

тамь,

 

где

 

усилія

 

отдельно

 

дт,й-

ствующихъ

 

хозяевь

 

недостаточны?

 

-

 

32.

 

Какого

 

свойства

и

 

температуры

 

должна

 

быть

 

вода

 

для

 

орошен

 

ія

 

луговх?

 

—

33.

 

Какое

 

время

 

года

 

есть

 

самое

 

удобное

 

для

 

орошенія,

п

 

приносите

 

ли

 

сіе

 

последнее

 

еще

 

выгоды

 

при

 

высокой

траве?

 

—

 

34.

 

Какія

 

изъ

 

выхваляемых ь

 

вь

 

последнее

 

вре-

мя

 

кормовыхъ

 

траве,

 

наприм.,

 

татарнике

 

или

 

ежовникъ

(Echinops

 

bannaticus),

 

сибирскій

 

боріцъ

 

(Heracleum

 

sibi-

rieum),

 

благовонный

 

клеверъ

 

(Trifolium

 

suaveolens),

 

сер-

повидная

 

медунка

 

(Medicago

 

falcata)

 

и

 

другій

 

оказались

выгоднейшими?

 

—

 

35.

 

При

 

какихъ

 

распоряженіяхъ

 

и

средствахъ

 

можно

 

безъ

 

вреда

 

задавать

 

всякому

 

скоту

 

кормъ,

вскоре

 

по

 

снятіи

 

се

 

корня,

 

именно

 

овесь,

 

также

 

сено

 

и

солому?

 

-

 

36.

 

Сколько

 

фунтовь

 

сена,

 

или

 

другаго

 

корма,

расчитаннаго

 

на

 

сено,

 

требуется

 

для

 

произведенія

 

1

 

фун-

та

 

мяса,

 

1

 

Фунта

 

молока

 

и

 

L

 

фунта

 

шерсти?

 

—

 

37.

 

Луч-

ше

 

ли

 

окупается

 

кормъ

 

въ

 

крупномь

 

скогв,

 

нежели

 

вь

мелкомъ

 

той

 

же

 

породы?

 

Вь

 

следствіе

 

замечаній,

 

выска-

занныхъ

 

на

 

ѴІ-мъ

 

Штутгартскоме

 

съезде

 

с.

 

хозяевь,

сделаны

 

ли,

   

въ

 

последній

   

годе,

   

дальнейшіа

 

наблюденія
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для

 

положительнаго

 

ртзшепія

 

вопроса:

   

одинаков

   

количе-

ство

 

корма,

 

въ

 

здоровыхъ

 

животныхъ,

 

имѣетъ

 

ли

 

посто-

янно

 

одинаков

 

дъйствіе

 

на

 

произведемте

 

молока— все

   

рав-

но

 

—

 

задается

 

ли

 

этотъ

   

кормъ

  

большему

 

числу

 

мелкаго

или

   

меньшему

   

числу

   

крупнаго

   

скота

   

той

   

же

   

породы,

лишь

 

бы

   

общій

   

вѣсъ

 

большего

   

и

 

общій

   

візсъ

 

меньшего

числа

 

животныхъ

 

были

 

одинаковы,

  

и

 

какіе

 

получены

 

при

томъ

   

результаты?

 

—

 

38.

   

Какіе

   

произведены

   

опыты,

  

по

предложеннымъ

 

отъ

   

Г.

 

Генона

 

признакамь,

 

надь

 

молоч-

ностью

 

коровъ?

 

-

 

39.

 

Употребленіе

 

коровъ

 

въ

 

упряжную

работу

   

какое

   

имѣетъ

   

вліяніе

   

на

   

приконъ

   

молока

   

и

 

на

приращеніе

   

мяса?

 

—

 

40.

   

Какія

   

сделаны

    

улучшенія

   

въ

Германіи

 

при

 

дѣяаіііи

 

сыра?

 

Произведены

 

ли

 

опыты

 

надъ

приготовленіемъ

 

сыра

 

по

 

иностраннымъ

 

способам!.?

 

Какіе

при

 

эгомъ

 

оказались

 

успехи

   

и

 

выгоды,

  

сравнительно

 

съ

приготовленіемь

   

сыра

   

по

 

туземному

   

способу?

 

—

 

41;

 

Въ

какомъ

   

по.юженіи

   

находится

    

нынтз

    

коннозаводство

  

въ

южной

  

Германіи,

   

относительно

 

различнаго

 

употребленія

лошадей:

  

для

 

сельско-хозяйственныхъ

 

работъ,

 

извоза,

 

поч-

товой

 

гоньбы,

 

городскихъ

 

экипажей,

 

также

 

для

 

арміи

 

—

въ

 

кавалеріи

   

и

  

въ

  

артиллеріи?

   

при

   

чемъ

 

должно

 

обра-

щать

 

внимаиіе

  

на

 

силу,

 

выносчивость,

   

послушливость

 

и

быстроту

 

бѣга.

  

—

 

42.

  

Какимъ

 

благонадежн'ВЙшимъ

 

обра-

зомъ

 

можно

 

дополнить

   

замѣченные

   

въ

 

конныхъ

   

заводахъ

недостатки?

   

Какъ

 

удобние

 

соединить,

   

вь

 

такомъ

 

случае,

усилія

   

казны

   

и

  

частныхъ

   

лиць,-

 

н

 

вообще

   

действовать

имиющнмися

 

денежными

 

средствами?

 

—

 

43.

   

Должно

 

ли

 

въ

животныхъ,

 

преимущественно

 

оставляемыхъ

   

для

 

припло-

да,

 

практически

 

развивать

 

ту

 

способность,

   

которая

 

тре-

буется

 

отъ

 

нихъ,

 

дабы

 

они

 

вѣрц-ве

   

передавали

 

эту

 

спо-

собность

 

приплоду,

  

и

 

какимь

   

образомь

 

слидуетъ

   

въ

 

та-*

комъ

   

случаи

   

поступать?

  

-

 

44.

  

Что

    

показываетъ

   

опытъ

относительно

 

возможности

   

выводить

   

хорошихъ

 

лошадей,

не

 

имъ-я

 

для

 

нихъ

 

пастбищъ?

 

—

 

45„

 

Гди

 

именно,

  

при

 

ка-

кихъ

  

предосторожностяхъ

 

исъкакимъ

 

успъхомъ

 

употреб-

38
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о

 

vm

 

съѣздб

 

германскихъ

ляется

 

картофельная

 

барда

 

для

 

кормлешя

 

овецъ?

 

—

46.

 

Какое

 

имеетъ

 

вліяніена

 

здоровье

 

овецъ

 

нывешній

 

спо-

собъ

 

приготовленія

 

навоза

 

въ

 

хлевахъ?

 

—

 

47.

 

Съ

 

какимь

успехомъ

 

производится

 

случка

 

мериносовыхъ

 

овецъ

 

съ

длинношерстными

 

английскими

 

баранами,

 

имеющая

 

целію

вывести

 

племя

 

овецъ

 

съ

 

гребнечесальною

 

шерстью

 

и

 

съ

способностію

 

къ

 

откармливанію?

 

—

 

48.

 

Какая

 

порода

овецъ

 

удобнее

 

для

 

крестьянина

 

при

 

общественныхъ

 

вы-

гонахъ?

 

—

 

49.

 

Оправдываются

 

ли

 

отзывы

 

о

 

выгодахъ

 

раз-

веденія

 

альпака

 

и

 

объ

 

удобстве

 

аклиматизированія

 

сихъ

животныхъ?

 

—

 

50.

 

Какіе

 

сделаны

 

успехи

 

въ

 

предохра-

нены

 

животныхъ

 

отъ

 

болезней,

 

наиболее

 

случающихся,

Въ

 

распознавали

 

и

 

леченіи

 

ихъ ,

 

напримеръ,

 

хрони-

ческаго

 

воспаленія

 

легкихь,

 

ломкости

 

костей,

 

воспаленіячзе-

лезенки,

 

болезни

 

копыть,

 

вертежа,

 

хромоты

 

ягнятъ

 

и

 

т-

 

Д.?

IV.

    

По

 

части

 

домоводства

 

и

 

земледѣльческоМ

промышленности.

51.

 

Есть

 

ли

 

какія

 

нибудь,

 

до

 

сихъ

 

поре

 

оставляемый

безъ

 

вниманія,

 

техническая/

 

производства,

 

которыя

 

вы-

годнымъ

 

образомъ

 

могутъ

 

быть

 

соединены

 

съ

 

сельскимъ

хозяйствомъ,

 

напримеръ:

 

получение

 

индиго

 

изъ

 

вайды,

или

 

изъ

 

Polygonum

 

tinctorium

 

(китайскаго

 

индиго)?

 

—

52.

 

Какія

 

суть

 

лучшія

 

и

 

самыя

 

дешевыя

 

водопроводныя

трубы

 

и

 

водоемы?

 

—

 

5,3.

 

Какія

 

меры

 

вообще

 

могутъ

 

быть

приняты

 

для

 

предохраненія

 

столь

 

важной

 

льняной

 

про-

мышленности

 

—

 

приготовленгя

 

льна,

 

пряжи

 

и

 

полотенъ

отъ

 

угрожающаго

 

ей

 

упадка?

 

—

 

54.

 

При

 

какомъ

 

роде

удобренія

 

и

 

способе

 

употребленія

 

его

 

получается

 

свекло-

вица,

 

наиболее

 

удобная

 

для

 

сахароваренія?

 

—

 

55.

 

Какое

количество

 

свекловщы,

 

по

 

меньшей

 

.мере,

 

должно

 

ро-

диться

 

на

 

известномъ

 

пространстве

 

земли,

 

для

 

того,

чтобъ

 

съ

 

выгодою

 

для

 

земледелія

 

можно

 

было

 

добывать

свекловичный

 

сахаре?

 

-

 

56.

 

На

 

какихъ

 

заводахъ

 

вымоч-
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ка

 

свекловицы

 

по

 

способу

 

Шуценбаха

 

отчасти,

 

или

 

сот

вершенно

 

заменила

 

терки,

 

или

 

где

 

именно

 

отъ

 

Шуцен-

бахова

 

способа

 

перешли

 

къ

 

теркамь

 

?

 

—

 

57.

 

Можетъ

 

ли

свеклосахарное

 

производство,

 

какъ

 

земледельческая

 

про-

мышленность,

 

съ

 

выгодою

 

существовать

 

въ

 

небольшнхъ

имеиіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

посевъ

 

свекловицы

 

ограничи-

вается

 

30

 

-

 

50

 

моргенами

 

(10

 

—

 

15

 

указн.

 

десятинами)

земли?

 

~

 

58".

 

Какія

 

изъ

 

предложенныхъ

 

вновь

 

для

 

пиво-

варенія

 

перемтнъ

 

въ

 

прежнемъ

 

способе

 

оказались

 

лучши-

ми

 

-

 

относите

 

іыю

 

сушки

 

солода,

 

нагреванія

 

парами

 

за-

торныхь

 

машине

 

и

 

холодильныхь

 

снарядовъ?

 

-

 

59.

 

Какая

разница

 

между

 

солодомъ,

 

смолотымъ

 

посредствомъ

 

ци-

лиилровь,

 

и

 

солодомъ,

 

который

 

смолотъ

 

на

 

обыкиовен-

ныхъ

 

мельницахь?

 

-

 

60.

 

Есть

 

ли

 

достоверные

 

опыты

надъ

 

вліяніемъ

 

удобренія

 

на

 

ячмень,

 

назначаемый

 

для

пивоваренія?

 

—

 

01.

 

Где

 

и

 

съ

 

какимъ

 

успехомъ

 

были

употребляемы

 

въ

 

Германіи

 

вытяжки

 

хмеля

 

вместо

 

самаго

хмеля?

 

-

 

62.

 

Можно

 

ли

 

постановить

 

точныя

 

правила

для

 

приготовленія

 

темиаго

 

Баварскаго

 

пива:

 

а)

 

о

 

про-

должительности

 

варки

 

и

 

Ь)

 

о

 

степени

 

теплоты:

 

1)

 

при

заметиваніи

 

и

 

затираніи

 

солода,

 

2)

 

при

 

спускаиіи

 

пива

изъ

 

холодильника

 

въ

 

бролпльшо,

 

3)

 

въ

 

огношеніи

 

къ

температур!;

 

бр'бдильнй

 

и

 

пива

 

при

 

образокамги

 

дрождей

и

 

при

 

спуске

 

его

 

после

 

броженія

 

въ

 

погребь,

 

съ

 

наблю-

деніогь

 

при

 

томе

 

температуры

 

воздуха

 

и

 

погреба,

 

также

времени,

 

вь

 

которое

 

пиво

 

поступаетъ

 

въ

 

употребленіе? —

63.

 

Какія

 

пробы

 

пива,

 

по

 

теоріи

 

и

 

опыту,

 

оказыва-

ются

 

удобнейшими?

 

-

 

64.

 

Какіе

 

способы

 

растиранія

картофеля,

 

при

 

заторе

 

его

 

на

 

винокурняхъ,

 

признаются

лучшими?

 

-

 

65.

 

До

 

какой

 

степени

 

кислоты

 

должна

 

до-

ходить

 

картофельная

 

барда,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

можно

 

было,

съ

 

примесью

 

или

 

безъ

 

примеси

 

другихъ

 

веществъ,

 

безъ

вреда,

 

употреблять

 

ее

 

на

 

кормлепіе

 

скота?

 

—

 

66.

 

Какіе

сделаны

 

успехи

 

вь

 

приготовлепіи

 

впрокъ

 

муки

 

и

 

въ

 

гер-

манской

   

торговлѣ

   

мукою?

    

Какія

   

улучшения,

   

въ

  

этомъ
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.отношеніи,

    

могутъ

   

быть

   

введены

   

на

   

нашихъ

    

мельни-

цахъ?

V.

   

По

 

разведенію

 

винограда

 

и

 

фруктовыхъ

 

деревъ.

67.

    

Какое

   

вліяніе

   

оказываете

 

составь

 

почвы

 

—

 

пе-

счаной,

   

глинистой,

   

мергельной,

   

известковой,

   

гипсовой,

или

  

черноземной

 

также

   

и

 

удобрепіе

   

а)

 

на

 

количество

 

и

Ь)

   

на

 

важнейшія

 

свойства

 

вина,

  

именно:

   

на

   

содержаніе

въ

 

немъ

 

алькоголя

 

и

 

кислоты,

   

на

 

букете,

   

цв-втъ

  

и

 

спо-

собность

 

сохраняться?

 

—

 

68.

   

Въ

 

чемъ

 

состоять

   

преиму-

щества

   

посадки

   

посредствомъ

   

садилокъ,

   

или

   

заступа,

посадки

   

лозъ

    

Отводками,

   

или

  

черенками!

    

Какіе

   

есть

опыты

   

надъ

 

короткимь

   

обрезываніемъ

 

лозъ

   

на

 

сортахъ

эльблингь

  

и

 

троллитеръ1

    

Какое

 

вліяніе

 

оказываете

   

это

обрезываніе

 

на

 

доброту

 

и

 

количество

 

урожая?

 

— 69.

 

Сде-

ланы

 

ли

 

опыты

 

надъ

 

прививкою

 

лозъ

 

кг

 

стволу

 

двух-лет-

ними

 

побегами,

 

по

 

Бургонскому

 

способу,

 

сранительно

 

съ

прививкою

   

къ

 

корню

 

однолетними

 

побегами?

 

—

 

70.

 

Ка-

кая

 

величина

 

бочекь

   

есть

 

самая

   

приличная

    

для

 

разлпч-

ныхъ

   

родовъ

   

винъ,

   

въ

 

отношеніи

   

къ

 

сорту

  

винограда,

местоположенію

   

и

 

почве

 

виноградника,

   

или

   

въ

 

какомъ

количестве

 

вина

 

происходите

 

приличнейшее,

  

по

 

вліянію

на

 

качество

 

его,

   

броженіе?

 

-

 

71.

   

Многія

 

моло'дыя

 

вина

имеютъ

 

особенный,

   

свойственный

 

имъ,

   

запахъ

   

(Boxer).

Происходить

 

ли

 

онъ

 

отъ

 

почвы,

 

или

 

оте

 

сорта

 

виногра-

да,

 

или

 

отъ

 

удобренія?

   

Не

 

вредить

 

ли

 

этотъ

 

запахъ

 

ви-

намъ,

 

и

 

какое

 

имеетъ

 

онъ

 

влгяніе

   

на

 

выработку

 

вина?

 

—

72.

    

Кроме

 

гидростатическихъ

   

весове,

   

какія

   

есть

  

вѣр-

нѣйшія

 

средства

   

и

 

признаки

 

предузнать,

   

съ

  

некоторою

вероятностію ,

    

еще

   

во

 

время

 

собиранія

 

винограда,

   

бу-

дущее

 

качество

 

вина?

 

—

 

73.

    

Какія

    

есть

 

доказательства,

что

 

букетъ

 

вина,

   

какъ

 

многге

   

нередко

   

утверждали,

   

со-

держится

 

преимущественно

   

въ

 

кожице

 

винограда,

   

чему,

однакоже,

   

представляется

   

много

   

противоречащвхъ

   

до-
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казательствъ?

 

—

 

74.

 

Фруктовыя

 

деревья,

 

разводимый

 

на

межахъ

 

полей,

 

не

 

причиняютъ

 

ли

 

более

 

убытка

 

земле-

делию,

 

нежели

 

сколько

 

приносите

 

они

 

выгоде

 

отъ

 

соби-

ранія

 

съ

 

нихе

 

плодовъ,

 

и

 

какія

 

Фруктовыя

 

деревья

 

ока-

зались

 

удобнейшими

 

и

 

полезнейшими

 

для

 

аллей

 

и

 

для

посадки

 

по

 

межамъ

 

полей?

 

—

 

75.

 

Нижняя

 

часть

 

ствола

имѣетъ

 

ли

 

вліянге

 

на

 

свойство

 

улучшаемаго

 

сорта

 

пло-

довъ,

 

и

 

какиме

 

образомъ

 

обнаруживается

 

сіе

 

вліяніе?

 

—

76.

 

Оть

 

чего

 

вь

 

сливахъ

 

часто

 

не

 

вызреваете

 

косточка,

а

 

вместо

 

ея

 

образуется

 

мешечекъ

 

(Tasche)?

 

уродливость,

которой

 

подвергаются

 

наши

 

домашнія

 

сливы,.

 

—

 

77.

 

Какіе

лучшг'е

 

сорты

 

плодовыхъ

 

деревъ

 

выведены,

 

въ

 

последнее

время,

 

изъ

 

семенъ,

 

и

 

при

 

какихе

 

свойствахе

 

почвы

 

и

климата?

 

—

 

78.

 

Какой

 

лучшій

 

способе

 

приготовленія

 

и

переработки

 

муста

 

древесныхъ

 

плодовъ,

 

и

 

следуете

 

ли

спускать

 

его

 

съ

 

дрождей?

VI.

   

По

 

лѣсоводству.

Желательно

 

иметь

 

сведенія:

 

79.

 

О

 

замечательныхь

случаяхъ

 

и

 

явленіяхе

 

по

 

части

 

лесоводства;

 

оое

 

опы-

тахъ

 

разведеиія

 

леса

 

,

 

обе

 

уходе

 

за

 

нимъ,

 

пользо-

ваніи

 

имъ

 

и

 

о

 

доходе

 

отъ

 

него.

 

—

 

80.

 

О

 

признанныхъ

удобнейшими

 

орудіяхъ

 

и

 

сѣособахъ

 

при

 

производстве

посева,

 

рубки

 

дереве,

 

и

 

другихе

 

работе,

 

также

 

при

перевозке

 

лесныхе

 

произведеній.

 

-

 

81.

 

О

 

действіи

вредныхе

 

для

 

лесове

 

насіькомыхъ

 

и

 

обе

 

удачныхъ

 

сред-

ствахе

 

къ

 

истребленію

 

ихе.

 

—

 

82.

 

Желательно

 

также

иметь

 

статьи

 

се

 

объяспеніемъ

 

употребительныхъ

 

въ

 

лѣ-

соводствѣ

 

выражение.

 

—

 

83.

 

При

 

какихъ

 

обстоятель-

ствахе,

 

какиме

 

образоме

 

и

 

для

 

какой

 

цели

 

полезно,

 

или

вредно

 

ве

 

лесоводстве

 

подчищать

 

деревья?

 

-

 

84.

 

Жела-

тельно

 

иметь

 

сведенія

 

о

 

насаждении

 

бука,

 

особливо

 

въ

лесистыхъ

 

странахъ,

 

какъ

 

отдельно

 

отъ

 

другихе

 

деревъ,

такъ

 

и

 

вместе

 

се

 

хвойными

 

деревьями.

 

—

 

85.

  

Какіе

 

чу-
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о

 

ym

 

съъзд-ь

 

гёрмднскихъ

жеземные

 

сорты

 

деревъ

 

могутъ

 

бытъ

 

съ

 

полнымъ

 

успе-

хомъ

 

разводимы

 

въ

 

Германіи?— 86.

 

Какіе

 

сделаны

 

опыты

выгоднейшаго

 

пользовапія

 

смолою?

 

-

 

87.

 

Желательно

иметь

 

сведенія

 

о

 

способахъ

 

и

 

успехахе

 

ухода

 

за'

 

лесомъ

въ

 

небольшихъ

 

участкахъ

 

самимъ

 

хозяиномъ,

 

какъ

 

въ

 

ле-

соводствеиномъ,

 

такъ

 

и

 

государственно

 

-

 

экономическомъ

отношеніи.

 

—

 

88.

 

Требуются

 

сведеиія

 

о

 

вліяніи

 

свойства

почвы

 

и

 

времени

 

рубки

 

леса

 

на

 

качество

 

сего

 

последня-

го,

 

какъ

 

дровянаго,

 

такъ

 

и

 

строеваго,

 

также

 

о

 

способе

Г-на

 

Бушери

 

(Boueherie)

 

напитывать

 

деревья

 

различны-

ми

 

веществами

 

посредствоме

 

всасыванія,

 

для

 

того

 

чтобь

придать

 

дереву

 

большую

 

крепость

 

и

 

прочность,

 

какой

угодно

 

цвете

 

и

 

т.

 

д.

 

—

 

89.

 

Какъ

 

велико

 

бываете

 

еже-

годное

 

опаданіе

 

листъевъ

 

ихвои

 

по

 

разіичнымь

 

перІОдамъ

возраста

 

лесове

 

и

 

различныме

 

свойствамь

 

и

 

положенію

почвы?

 

Каке

 

вообще

 

содержится

 

масса

 

Листьеве

 

и

 

хвои

къ

 

древесной

 

массе

 

ствола

 

и

 

ветвей?

 

—

 

90.

 

Не

 

прино-

сить

 

ли

 

вреда

 

обрываніе

 

листъевъ

 

па

 

кормь

 

скоту?

 

и

 

какъ

содержится

 

этогь

 

воедъ

 

къ

 

пользе,

 

происходящей

 

отъ

кормленія

 

скота

 

листьями?

 

-

 

91.

 

Во

 

вёехь

 

ли

 

отноше-

ніяхъ

 

найдено

 

основательнымь

 

лнъніе

 

Г.

 

Иоро

 

дс-Жонъ

(Moreau

 

de

 

Jonnes)

 

о

 

влілніи

 

лесове

 

на

 

климате?

 

—

92.

 

Докакой

 

степени

 

должны

 

простираться

 

Права

 

и

 

обя-

занности

 

правительства

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

распор/іжешемъ

и

 

пользованіемь

 

частными

 

лесами?

 

—

 

93.

 

При

 

постоянно

возрастающей

 

важности

 

торфа,

 

весьма

 

желательно

 

иметь

точные

 

опыты

 

надъ

 

образоваміцмъ

 

и

 

воспроизведеиіеме,

лучшиме

 

споеобомъ

 

добыванія

 

и

 

унотребленія

 

сего

 

го-

рючего

 

матеріала,

 

особливо

 

для

 

вагревашя

 

паровиковъ

на

 

железныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

для

 

планки

 

металловь.

VII.

 

По

 

части

 

прикладныхъ

 

естественныхъ

 

наукъ.

На

 

случай,

 

еслибе,

 

по

 

сей

 

ча

 

ти

 

учреждено

 

было

особое

 

отделеніе

 

на

 

съезде

 

с.

 

хозяевь:

 

94.

 

Какія

 

ве-

щества

 

принимаютъ

   

въ

  

себя

   

растенія

   

своими

   

листьями
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изъ

 

атмосферы?

   

Какое

 

действіе

 

имееть

 

это

 

при

 

некото-

рыхе

 

сельско-хозяйственныхь

 

рэботахъ,

    

наприм.,

    

при

обрываніи

 

листьевъ

 

ве

 

хмельникахе

 

и

 

виноградникахь?

 

—

95.

 

Принимають

 

ли

  

растенія

 

корнями

 

своими

  

изъ

 

почвы

—

 

кроме

 

воды,

  

кислороднаго

 

й

 

углекислаго

 

газа

  

и

 

мипе-

ральнмхъ

   

веществе,

   

которым

 

мы

   

находимь

   

ве

 

нихе

 

—

еще

 

и

 

другія

 

вещества?

 

При

 

чеме

 

следуете

 

определить:

1)

 

количество,

   

ве

 

котороме

   

вещества

   

эти

   

принимаются

различными

  

растеніями;

   

2)

 

способе,

   

которымъ

 

вещества

эти

 

делаются

 

растворимы

 

и

 

преобразуются

 

вь

 

растенгяхе;

3)

 

служите

 

ли

 

перегной

 

пищею

 

растеніячъ

   

и

 

ве

  

какомъ

виде?

 

4)

 

отделяють

 

ли

   

также

  

растенія

   

корнями

   

своими

вещества,

 

и

 

кчкое

 

вліяиіе

 

имеютъ

 

сіи

 

вещества

 

на

 

другія

расгенія?

 

—

 

96.

    

Какія

 

соединенія

   

и

 

разложевія

 

состав-

ш.іхъ

 

частей

 

почвы

 

происходите

  

ore

 

удобрснія

   

и

 

обра-

ботки

 

почвы?

 

—

 

97.

    

Какиме

 

образоме

 

л іііствуюте

 

едкія

вещества

   

на

 

предохранеиіе

 

хлебныхе

 

зёренъ

 

отъ

 

голов-

ни?

 

—

 

98.

   

Согласно

 

ли

 

се

 

произведенными

 

по

 

сіе

 

время

опытами

   

наде

   

питательностью

   

кормовъ

  

мненіе

 

многихъ

естествоиспытателей,

 

что

 

азотистыя

 

составныя

 

части

 

ра-

стеній,

   

наприи.

   

белковина,

   

клейковина,

   

также

   

расти-

тельный

 

жире,

   

яе

 

переменяя

 

своего

 

элементарнаго

   

со-

става,

 

передодятажве*живртный

 

тела

 

и

 

служать

 

къ

 

обра-

зованію

 

животнаго

 

вещества;

   

напротиве

 

же

    

того,

   

без-

азотныя

 

раетительныя

 

вещества,

 

каковы,

 

наприм.,

 

сахаре,

крахмале

 

и

 

проч.,

   

служате

 

только

   

къ

 

поддержанію

 

жи-

вотной

 

теплоты

 

по

 

закону

 

горенія?

  

—

 

99.

   

Какое

 

вліяніе

имеютъ

 

питательныя

 

вещества

   

на

 

телесныя

   

Формы

   

жи-

вотныхъ

   

и

 

на

 

воспріимчивость

 

организма

   

къ

 

болезиямъ,

смотря

 

по

 

различно

 

почвы,

   

удобренія,

   

погоды

 

и

 

проч.?

—

   

100.

   

Какое

 

именно

 

дБйствіе

 

оказывают?.,

   

такъ

 

назы-

ваемыя,

    

неорганическія

   

вещества

 

—

 

наприм.,

 

соль,

   

за-

даваемая

   

скоту

   

въ

 

корме,

 

или

   

въ

 

пойле

 

—

 

на

 

здоровье

животныхъ

   

и

   

на

   

произведёнія,

   

отъ

   

нихъ

   

получаемый,

наприм.

 

на

 

образованіе

 

молока,

 

мяса

 

и

 

жира?

     

'



О

    

НЕОБХОДИМОСТИ

   

УСИЛИТЬ

   

СЕЛИТРОВАРЕНІЕ

ВЪ

 

Россш.

Им.

 

В.

 

Э.

 

Общество

 

съ

 

давняго

 

времени

 

обра-

щало

 

вниманіе

 

на

 

добываніе

 

въ

 

средней

 

и

 

южной

полосахъ

 

Россіи

 

селитры,

 

составляющей

 

важный

предметъ

 

отечественнаго

 

хозяйства.

 

За

 

пѣсколько

лътъ

 

предъ

 

симъ,

 

подъ

 

нокровительствомъ

 

В.

 

Э.

Общества,

 

издано

 

было

 

несколько

 

сочиненій

 

о

 

се-

литровареніи.

 

Хотя

 

изданія

 

эти

 

были

 

только

 

пере-

воды

 

съ

 

иностранных!

 

языковъ,

 

непримѣненныя

къ

 

практическому

 

употребленію

 

въ

 

Россіи,

 

однако

они

 

имѣли

 

нѣкоторое

 

вліяніе

 

на

 

улучшеніе

 

этой

промышленности.

 

Съ

 

тѣ&ь

 

поръ

 

химія

 

и--технологід?

сделали

 

быстрые

 

успехи

 

—ѣ

 

за*

 

дртніицею,

 

особен-

но

 

во

 

Франціи,

 

добываніе

 

селитры

 

достигло,

 

чрезъ

науку

 

и

 

практику,

 

до

 

важныхъ

 

усовершепствованій.

У

 

насъ

 

предметъ

 

этотъ

 

составляетъ

 

примечательную

статью

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

полуденныхъ

 

губер-

ніяхъ,

 

особенно

 

въ

 

Харьковской,

 

Полтавской

 

и

Черниговской.

Не

 

менее

 

важна

 

отрасль

 

сія

 

и

 

для

 

военпаго

 

ве-

домства,

 

для

 

коего

 

селитра

 

есть

 

одно

 

изъ

 

необхо-

диминіпихъ

 

матеріаловъ,
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Заводы

 

химическихъ

 

производствъ ,

 

столь

 

нуж-

ныхъ

 

для

 

разныхъ

 

мануФактурныхъ

 

изделій,

 

равно-

мерно

 

уаотребляютъ

 

селитру

 

въ

 

значительномъ

 

ко-

личестве,

 

которое

 

ежегодно

 

умножается,

 

но

 

мере

разширенія

 

сихъ

 

заведенін.

Наконецъ,

 

селитра

 

нужна

 

въ

 

домоводстве

 

на

 

со-

леніе

 

мяса

 

и

 

для

 

Другихъ

 

надобностей.

Все

 

сіи

 

разнаобразныя

 

производства

 

требуютъ

селитру

 

въ

 

таномъ

 

множестве,

 

что

 

Правительство,

желая

 

поощрить

 

заводчиковъ

 

въ

 

умноженіи

 

выдел-

ки

 

и

 

обезпечить

 

себя

 

въ

 

потребномъ

 

запасъ,

 

возвы-

сило,

 

въ

 

1843

 

году,

 

на

 

10

 

летъ

 

цену

 

за

 

неочищенную

селитру

 

до

 

5

 

р.

 

сер.

 

за

 

пудъ,

 

принимая

 

на

 

свой

счетъ

 

по

 

8

 

оунтовъ

 

на

 

пуде

 

упаду,

 

тогда

 

какъ,

 

за

10

 

предъ

 

темъ

 

летъ,

 

селитра

 

продавалась,

 

на

 

ме-

сте,

 

отъ

 

2

 

до

 

2

 

р.

 

50

  

к.

  

сер.

 

за

 

пудъ.

Но

 

и

 

по

 

такой

 

увеличенной

 

цене

 

не

 

вдругъ

отыскались

 

желающіе

 

поставлять

 

въ

 

казну

 

селитру,

которой

 

однако

 

требовалось

 

менее

 

60,000

 

пудовъ

ежегодно.

Конечно

 

въ

 

Россіи

 

добывается

 

более

 

сего

 

ко-

личества,

 

но

 

многіе

 

заводчики

 

предпочитаютъ

 

про-

давать

 

въ

 

частиыя

 

руки,

 

не

 

дешевле

 

однакоже

 

4

 

р.

25

 

коп.

 

и

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

серебромъ

 

за

 

пудъ.

Цена

 

сія

 

вероятно

 

возвысилась

 

бы

 

,

 

если

бы

 

не

 

былъ

 

разръшенъ,

 

въ

 

1833

 

году

 

,

 

привозъ

Хилійской

    

селитры

 

,

    

добываемой

    

въ

   

потухшихъ
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усилить

вулканахъ.

 

Этотъ

 

вулканическій

 

продукта,

 

хотя

 

мо-

жетъ

 

заменить

 

селитру

 

для

 

химическихъ

 

заводовъ,

но

 

негоденъ

 

ни

 

для

 

Фабрикаціи

 

пороха,

 

ни

 

въ

 

до-

моводстве.

Этой

 

иностранной

 

селитры,

 

въ

 

1833

 

году,

 

приве-

зено

 

было

 

къ

 

С.

 

Петербургскому

 

порту

 

такое

 

ко-

личество,

 

что

 

уступали

 

по

 

2

 

р.

 

и

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

сер.

за

 

пудъ.

Если

 

подобный

 

недостатокъ

 

въ

 

селитре

 

оказы-

вается

 

въ

 

нынешнее

 

продолжительное

 

мирное

 

вре-

мя,

 

то

 

онъ

 

моѵкетъ

 

быть

 

гораздо

 

ощутительнее

 

въ

случае,

 

еслибъ

 

внезапно

 

потребовалось

 

большее

 

ко-

личество

 

этого

 

матеріала,

 

заготовленіе

 

котораго

требуетъ

 

продолжительнаго

 

времени.

Тогда

 

должно

 

будетъ

 

прибегнуть

 

къ

 

прежнему

средству

 

выписывать

 

селитру

 

изъ

 

заграницы

 

по

 

вы-

сокимъ

 

ценамъ.

 

Но

 

если,

 

по

 

какимъ

 

нибудь

 

обстоя-

тельствамъ,

 

сообщеніе

 

съ

 

Ость

 

-

 

Индіею

 

было

 

бы

прервано,

 

то

 

въ

 

такомь

 

случае

 

выписка

 

селитры

будетъ

 

еще

 

затруднительнее.

Все

 

эти

 

соображенія

 

побуждаютъ

 

принять

 

меры

къ

 

умножен ію

 

добыванія

 

селитры

 

въ

 

пределахъ

Россіи.

Производство

 

селитры,

 

какое

 

у

 

насі

 

до

 

сихъ

поръ

 

существуетъ,

 

не

 

зависиіъ

 

ни

 

отъ

 

воли

 

завод-

чика,

 

ни

 

даже

 

отъ

 

денежныхъ

 

средствъ;

 

для

 

сего

потребно,

   

кроме

 

отъ

 

природы

 

пригодной

   

для

 

со-
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ставлеиія

 

насыпей

 

—

 

земли-,

 

(буртъ)

 

топливо,

 

зола

 

и

старый,

 

перегорьлый

 

павозъ

 

для

 

перекладки

 

слоями

буртъ;

 

при

 

томъ

 

все

 

это

 

въ

 

весьма

 

значителыюмъ

 

ко-

личеств!;.

 

Вст>

 

сіи

 

необходимыя

 

потребности

 

постепен-

по

 

истощаются,

 

авъиныхъ

 

мѣетахъ

 

совершенно

 

изчез-

ли.

 

Потому-то

 

многіе

 

значительные

 

еелитренные

 

за-

воды

 

прекратили

 

свои

 

дьчіствія,

 

а

 

для

 

учрежденія

заводовъ

 

вновь,

 

еще

 

меипе

 

представляется

 

способов'ь.

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла!

 

остается

 

одно:

 

лучшею

методою

 

стараться

 

добывать

 

изъ

 

того

 

же

 

простран-

ства

 

земли

 

большее

 

количество

 

селитры,

 

съ

 

упо-

требленіемъ

 

меныпаго

 

топлива

 

и

 

золы

 

и

 

съ

 

заменою

стараго

 

назема,

 

пыиѣ

 

уже

 

рѣдкаго,

 

дешевыми

 

хи-

мическими

 

продуктами.

 

Да

 

и

 

самыя

 

насыпи

 

сдъ-

лать

 

удобными

 

къ

 

разработка

 

въ

 

кратчайшіи

чъмъ

 

иынБ

 

срокъ,

 

продолжающіііся

 

отъ

 

6

 

до

 

8

льтъ.

И

 

ныне

 

есть

 

хороюіе

 

мастера,

 

даюшіе

 

лучшій

выходъ

 

селитры

 

съ

 

меньшими

 

издержками,

 

но

 

та-

кихъ

 

людей

 

мало;

 

да

 

и

 

они

 

дѣйствуютъ,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

ощупью,

 

безъ

 

настоящаіо

 

понятія

 

о

 

пособіи

химіи

 

и

 

даже

 

не

 

подозревая,

 

что

 

совершаютъ

 

хи-

мическую

 

операцію.

В.

 

Э.

 

Общество

 

полагаете,

 

что

 

для

 

образованія

опытныхъ

 

и

 

ученыхъ

 

селитроваровъ

 

весьма

 

полезно

было

 

бы

 

учредить

 

школу

 

—

 

и

 

удобиийшимъ

 

къ

 

то-

му

 

мъстомъ

 

была

 

бы,

 

по

 

его

 

мнъпіго,

 

устроиваемая
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О

   

НЕОБХОДИМОСТИ

   

УСИЛИТЬ

  

СЕЛИТРОВАРЕНГЕ.

отъ

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

об-

разцовая 'Ферма

 

въ

 

Харьковской

 

губерніи,

 

составляю-

щей

 

центральный

 

пункте

 

селитроваренной

 

промы-

шленности.

 

Для

 

учрежденія

 

такой

 

школы

 

потреб-

ны

 

издержки

 

самыя

 

умеренныя

 

,

 

ибо

 

заводъ

 

па

одинъ

 

котелъ,

 

въ

 

7

 

верстатей,

 

съ

 

насыпкою

 

до-

статочна™

 

числа

 

буртъ,

 

съ

 

посудою

 

и

 

постройка-

ми,

 

не

 

потребуете

 

более

 

5,000

 

,р.

 

сер.

 

единовре-

менно,

 

а

 

содержаніе

 

мастера

 

и

 

рабочихъ

 

съ

 

избыт-

комъ

 

вознаградится

 

платою

 

за

 

обученіе,

 

ибо

 

все

 

окре-

стные

 

помещики

 

конечно

 

се

 

признательностію

 

вос-

пользуются

 

предложеніеме

 

присылать

 

ученикове,

 

для

обучеаія

 

правильному

 

селитроваренію.

Предварительно

 

же

 

полезно

 

было

 

бы

 

собрать,

чрезъ

 

Русскаго

 

агента

 

въ

 

Париже,

 

сведенія

 

о

 

та-

мошнемъ

 

способе

 

производства

 

селитры,

 

и

 

потомъ

вызвать

 

оттуда

 

опытнаго

 

мастера.

Все

 

сіи

 

соображеяія

 

Совете

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

со-

общил!,

 

на

 

просвещенное

 

благоусметреніе

 

3-го

Департамента

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

въ

полной

 

надежде,

 

что

 

Департаменте

 

сей

 

не

 

оста-

витъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

столь

 

важный

 

предметъ

государственна™

 

хозяйства.



Инструкщя

 

Г.

 

Члену

 

Общества

 

А.

 

А.

 

Фа-

дееву,

   

ПО

 

СЛУЧАЮ

   

ОТЪѢЗДА

   

ЕГО

 

ЗА

 

ГРАНИЦУ.

Г.

 

Членъ

 

Общества

 

А.

 

А.

 

Фадееве,

 

въ

 

Мае

сего

 

года,

 

отправился

 

за

 

границу

 

на

 

четыре

 

ме-

сяца.

 

Пользуясь

 

этимъ

 

случаемъ,

 

Советъ

 

Имп.

Воль.

 

Экон.

 

Общества

 

,

 

поручилъ

 

Г.

 

Фадееву,

столь

 

успешно

 

читавшему,

 

по

 

порученію

 

Обще-

ства,

 

въ

 

доме

 

онаго,

 

въ

 

теченіи

 

минувшей

 

зимы

публичный

 

курсе

 

химіи

 

,

 

собрать

 

во

 

время

 

своей

поездки

 

некоторыя

 

сведепія

 

по

 

части

 

земледель-

ческой

 

химіи

 

и

 

техпологіи,

 

и

 

на

 

необходимый

для

 

сего

 

издержки

 

выдалъ

 

ему

 

500

 

р.

 

сер.

 

При

семъ,

 

для

 

руководства

 

Г.

 

Фадеева,

 

составлена

 

была

Г.

 

Непременнымъ

 

Секретаремъ

 

инструкція

 

следую-

щего

 

содержанія.

,

 

1)

 

Таке

 

какъ

 

ПроФессоръ

 

Шпренгель,

 

въ

 

Брауп-

швейге,

 

особенно

 

известенъ

 

трудами

 

своими

 

по

 

части

земледельческой

 

химіи

 

и

 

самыми

 

точными

 

спосо-

бами

 

разложенія

 

почве,

 

то

 

постараться

 

изучить

 

на

практике

 

и

 

сообщить

 

Обществу

 

употребляемые

 

имъ

способы.

2)

 

Посетить

 

Профессора

 

химіи

 

Доктора

 

Ю.

 

Ли-

биха

 

въ

 

Гиссене

 

и

 

все,

 

что

 

можно

 

будете,

 

при

 

сви-

даніи

 

съ

 

симъ

 

ученымъ,

 

почерпнуть

 

полезнаго

 

^ля

сельскаго

 

хозяйства

 

сообщить

 

Обществу.
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3)

  

Осмотреть

 

учебный

 

агрономическій

 

Институте

въ

 

Гогенгейме,въ

 

особенности

 

въотношепіи

 

приложе-

нія

 

химіи

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству,

 

и

 

сообщить

 

Об-

ществу

 

программу

 

учебнаго

 

курса

 

въ

 

семь

 

заведеніи.

4)

   

Если

 

случиться

 

быть

 

по

 

близости

 

Тарантской

земледельческой

 

Академіи,

 

управляемой

 

Докторомъ

Швейцеромъ,

 

или

 

въ

 

соседстве

 

известпаго

 

земле-

дельческаго

 

заведенія

 

ъъдяденѣ,

 

близъ

 

Греифсваль-

да,

 

въ

 

Помераніи,

 

то

 

собрать

 

сведенія

 

о

 

сихъ

 

по-

лезныхъ

 

учрежденіяхъ.

5)

  

Во

 

Франціи

 

и

 

въ

 

Англіи

 

вступить

 

въ

 

сноше-

ніе

 

съ

 

известными

 

учеными

 

по

 

части

 

химіи

 

и

 

по-

заимствовать

 

оте

 

нихе

 

сведепія,

 

кои

 

могли

 

бы

 

быть

полезны

 

и

 

любопытны

 

для

 

Общества.

6)

  

Во

 

Франціи

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

селитроваре -

Hie,

 

которое

 

находится

 

у

 

насъ

 

съ

 

некотораго

 

времени

въ

 

упадке,

 

по

 

недостатку

 

практическнхъ

 

и

 

теоретиче-

скихъ

 

сведеній

 

о

 

химическомь

 

процессе

 

пригото-

вленія

 

селитры.

 

При

 

семе

 

случае

 

полезно

 

бы

 

было

собрать

 

сведеніе

 

на

 

счете

 

возможности

 

пригласить

сюда

 

опытнаго

 

селитровара,

 

о

 

чемъ

 

можно

 

бы

 

бы-

ло

 

снестись

 

съ

 

Россійскимъ

 

агеитомъ

 

въ

 

Париже

по

 

мапуфактурной

 

части.

7)

   

Обратить

 

также

 

внимапіе

 

на

 

свеклосахарное

производство

 

во

 

Франціи

 

и

 

осмотреть

 

некоторые

изъ

 

замечательнейгаихъ

 

свеклосахарныхъ

 

заводовъ.



СМ ГВСЬ.

ОПЫТЫ

 

СЬ

 

СОЛОМЕННЫМИ

 

ГРАДООТВОДАМИ.

(Отношеніе

 

еэ

 

Общество).

Въ

 

прошломъ

 

году

 

я

 

имелъ

 

честь

 

доносить

 

Им-

ператорскому

 

Вольному

 

Экономическому

 

Обществу

 

о

соломенныхъ

 

градоотводахъ

 

(*),

 

употребленныхъ

мною

 

въ

 

1842

 

г.,

 

по

 

методе

 

Г.

 

Стойковича,

 

се

 

льня-

ной

 

бичевкою,

 

и

 

обе

 

отводахъ

 

изъ

 

одной

 

соломы,

 

раз-

ставлявшихся

 

по

 

два

 

на

 

поляхъ

 

въ

 

30

 

дес.

 

и' по

 

одно-

му

 

на

 

поляхъ

 

въ

 

10

 

десятииъ. — Желая

 

упростить

 

сіи

градоотводы

 

и

 

между

 

теме

 

сделать

 

ихъ

 

более

 

проч-

ными,

 

я

 

устроилъ

 

ихъ

 

(летомъ

 

1843

 

г.)

 

съ

 

некото-

рыме

 

измененіеме

 

методы

 

Г.

 

Стойковича,

 

а

 

именно:

пучки

 

соломы

 

обвивалъ

 

льняной

 

бичевкой,

 

отъ

 

чего

солома

 

лучше

 

держалась

 

и

 

не

 

ломалась

 

отъ

 

скручива-

нія.

 

Для

 

привязывапія

 

соломы

 

къ

 

шесту,

 

я

 

употре-

билъ,

 

вместо

 

проволоки,

 

мочало

 

Медные

 

шпили

 

взялъ

тонее,

 

толщинокьвъ

 

гусиное

 

перо,

 

такъ

 

что

 

для

 

28

градоотводовъ

 

пошло

 

на

 

медные

 

шпили

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

ас.

Градоотводы

 

разставлены

 

были

 

въ

 

более

 

правиль-

номъ

 

и

 

отчетистомъ

 

порядке

 

и

 

именно

 

па

 

каждыя

80

 

квадратныхе

 

саженей,

 

по

 

одному.

(*)

   

Допессніе

 

это

 

напечатано

   

во

 

2-іі

 

кн.

   

Трудовъ

 

Или.

   

В.

  

Э.

Общ.

 

за

 

1845

 

г.

 

стр.

 

И

 

6.
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с

 

м

 

ѣ

 

с

 

ь.

Во

 

все

 

помянутое

 

лето

 

я

 

невидалъ

 

у

 

себя

 

ни

разу

 

граду;

 

равно

 

не

 

было

 

замечено

 

деленія

 

тучь

надъ

 

градоотводами.

 

Впрочемъ,

 

19

 

Мая,

 

былъ

 

градъ

въ

 

одной

 

версте

 

отъ

 

моихъ

 

градоотводовъ,

 

въ

 

де-

ревне

 

Чумаковой;

 

о

 

чемъ

 

мне

 

передано

 

Землеме-

ромъ

 

Вилинскимъ,

 

межевавшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

землю

этой

 

деревни.

 

Слова

 

его

 

подтвердили

 

п

 

крестьяне:

градъ

 

былъ

 

крупенъ,

 

частъ

 

и

 

продолжался

 

около

трехъ

 

минуть.

Непзлишнимъ

 

считаю

 

представить

 

Обществу

верхнюю

 

часть

 

моего

 

градоотвода,

 

съ

 

меднымъ

шпилемъ,

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

въ

 

какомъ

 

опи

 

у

 

меня

 

де-

лаются

 

и

 

были

 

употреблены

 

въ

 

1843

 

году.

 

Градо-

отводами

 

сими

 

я

 

тоже

 

разрежалъ

 

электрическою

машину,

 

безе

 

возбужденія

 

искре

 

и

 

ощущеній

 

въ

теле.

 

При

 

семе

 

замечательно,

 

что

 

когда

 

я

 

под-

носилъ

 

соломенный

 

градоотводъ

 

къ

 

электрической

машине

 

съ

 

меднымъ

 

шпилемъ,

 

то

 

ничего

 

не

 

было

заметно;

 

но

 

когда

 

подносилъ,

 

безъ

 

шпиля,

 

одни

оконечности

 

пучка

 

соломы,

 

то

 

при

 

сильномъ

 

заряде

машины,

 

электричество

 

текло

 

огненными

 

нитеобраз-

ными

 

струями.

 

Очевидно,

 

что

 

чемъ

 

чгіще

 

проводникъ

къ

 

соломе,

 

теме

 

нечувствительнее

 

совершается

 

и

 

токе

электричества;

 

а

 

какъ

 

въ

 

соломе

 

и

 

ве

 

самомъ

 

мед-

номе

 

шпиле

 

могутъ

 

заключаться

 

посторопиія

 

тела:

 

въ

соломе

 

отъ

 

дождя

 

и

 

пыли,

 

а

 

въ

 

шпиле

 

отъ

 

окисленія,

то

 

чтобъ

 

отстранить

 

сіе,

 

л

 

полагаю

 

полезнымъ

 

верх-



с

 

м

 

ѣ

 

с

 

ь.

               

-

              

609

ніе

 

концы

 

мбдііычъ

 

шпилей,

 

предиазиачаемыхъ

 

для

громо

 

ітводовъ

 

надь

 

сгроеиіемъ,

 

вызолотить.

 

Тогда,

при

 

всяких ь

 

посторонни хъ

 

телахъ

 

въ

 

соломе,

 

она

приведете

 

самое

 

сильной

 

электричество

 

съ

 

одпимъ

только

 

шумомь,

 

по

 

пламени,

 

и

 

следственно

 

опасно-

сти

 

вь

 

защищаемой

 

постройке,

  

не

 

произведете.

ЕІолучивъ

 

оте

 

многихе

 

лиць

 

письма,

 

съ

 

прось-

бою

 

обьясннть

 

пмъ

 

устроііство

 

моихъ

 

градоотводовъ,

и

 

будучи

 

убьжденъ

 

въ

 

особенной

 

ихъ

 

пользе,

 

я

весьма

 

желалъ

 

бы

 

видеть

 

ихъ

 

въ

 

большемъ

 

употреб-

леиіи

 

и

 

не

 

для

 

одного

 

сбережеиія

 

полей

 

отъ

 

гра-

да;

 

ибо

 

я

 

уверепъ,

 

что

 

опн

 

пом

 

о

 

га

 

юте

 

и

 

самому

хлебородно

 

почвы.

 

Такъ,

 

папримеръ,

 

при

 

одпнако-

воме

 

грунте

 

земли,

 

одинаковой

 

обработке

 

п

 

одинако-

вомъ

 

качестве

 

и

 

количестве

 

удоорепія,

 

пъ

 

двухъ

 

блнз-

кпхъ

 

между

 

собою

 

именіяхь,

 

па

 

одноме

 

поле

 

се

 

гра-

доотводами

 

урожай

 

хлеба

 

далеко

 

превышале

 

урожай

другаго

 

поля,

 

безъ

 

отводовъ.

 

Конечно

 

этоипотеза,

 

но

ипотеза,

 

имеющая

 

много

 

вероятности,

 

Папримеръ:

 

па

поляхъ

 

съ

 

градоотводами

 

дождь,

 

а

 

следственно

 

и

теплота ;

 

а

 

на

 

поляхе

 

безъ

 

отводовъ — градъ,

 

крупа

и

 

следственно

 

холодъ.

 

На

 

нынешнее

 

лето

 

у

 

меня

уставится

 

отдельная

 

пустошь,

 

ве

 

30

 

десятипъ,

 

гра-

доотводами.

 

Пустошь

 

эта

 

ничего

 

не

 

производить,

кроме

 

белоуса,

 

открыта

 

целый

 

день

 

солнцу

 

и

 

воз-

душнымъ

 

перемепамъ,

 

имеете

 

на

 

две

 

стороны

 

по-

логость,

   

грунте

   

земли

 

серый,

   

но

 

и

   

то

 

не

   

более

39
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смесь.

какъ

 

на

 

3

 

или

 

на

 

4

 

вершка;

 

а

 

подъ

 

ниме

 

глина

мягкая,

 

дающая

 

хорошій

 

кирпичь

 

и

 

черепицу.

 

Ко-

нечно

 

сомнительно,

 

чтобе

 

на

 

подобноме

 

месте

 

мож-

но

 

было

 

получить

 

хорошую

 

траву;

 

но

 

все

 

таки

 

по-

лагаю,

 

что

 

хоть

 

сколько

 

нпбудь

 

ее

 

будете.

 

Впро-

чеме,

 

обе

 

опытахь

 

се

 

сею

 

пустошью

 

и

 

вообще

 

се

градоотводами

 

по

 

луговодству

 

буду

 

иметь

 

честь

доносить

 

Обществу.

Ими.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

Корреспонденте

 

и

Ярославского

 

Общества

 

С.

 

X.

 

Дѣйетвитель-

пыіі

 

Члене,

 

Федоре

 

Смирнова.

С.

 

Петербургъ.

28

 

Февраля

 

1844

 

г.

ПЕРВЫЙ

 

ОПЫТЪ

 

ПОСАДКИ

 

КАРТОФЕЛЯ

 

НА

 

НЕОБРАБО-

ТАННОЙ

 

МОХОВОЙ

 

ПОЧВ*,

 

ПРИ

 

ШУШАРСКОЙ

 

ФЕРМ-Ь.

Статскій

 

СовЪтникъ

 

А.

 

С.

 

Джунковской

 

представилъ

Обществу

 

образцы

 

картофеля,

 

вырощеннаго

 

во

 

мху,

 

на

 

вве-

ренной

 

ему

 

казенной

 

Шушарской

 

Ферме.

 

При

 

семъ

 

Г.

Джунковской

 

обьяснііль,

 

что

 

для

 

обращенія

 

мшистыхъ

 

бо-

лотъ

 

въ

 

пашни

 

и

 

луга,

 

употребляется,

 

какъ

 

известно,

 

на

 

Шу-

шарскихъ

 

болотахъ

 

настилка

 

глины.

 

Средство

 

это

 

весь-

ма

 

действительно

 

и

 

хорошо,

 

но

 

обходится

 

весьма

 

до-

рого.

 

Ныне ,

 

подъ

 

въдомствомъ

 

Канцеляріи

 

осушенія

окрестностей

 

столицы,

 

помощникъ

 

заведывающаго

 

рабо-

тами

 

Г.

 

Нотбекъ,

 

употребилъ

 

следующее

 

средство,

 

ко-

торое

 

подтвердилось

 

удачпымъ

 

опытомъ.

 

Сперва

 

очисти-

ли

 

поверхность

 

мха

 

и,

 

унавозивъ,

 

посадили

 

картофель,

который

 

не

 

только

 

росъ

 

весьма

 

хорошо

 

во,

 

мху,

 

безъ

 

земли,

и

 

даль

 

урожай

 

самъ

 

семь

 

картофеля

 

отлично

 

хорошего

качества,

 

но

 

сверхъ

 

того

 

оказалось,

 

что

 

прозябеніе

 

онаго

способствуете

   

химическому

 

разложение

 

мха

   

и

 

мшистаго
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торфа

 

и

 

образуете

 

черноземе.

 

Этотъ

 

опыте

 

можете

 

иметь

весьма

 

важныя

 

последствія,

 

ибо

 

доказываете

 

возможность

легкой

 

обработки

 

моховыхе

 

болоте.

 

Виде

 

и

 

вкусе

 

карто-

феля

 

отлично

 

хороши.

Здесь

 

помещается

 

подробное

 

описаніе

 

сделаннаго

опыта

 

посадки

 

картофеля

 

на

 

мхе,

 

какъ

 

перваго

 

посева

на

 

этой

 

почве.

Масса

 

торФа,

 

образующаяся

 

на

 

моховыхъ

 

боло-

тахъ

 

въ

 

течеиіи

 

миогихъ

 

столетій

 

и

 

распространяю-

 

"

щаяся

 

все

 

более

 

и

 

более,

 

содержите

 

ве

 

себе

 

не-

измеримое

 

сокровище

 

органическихе

 

веществе,

 

спо-

собныхе

 

ке

 

питанію

 

растеиій,

 

и

 

вещества

 

эти,

 

при

правильноме

 

се

 

ними

 

обращеніи,

 

могуте

 

быть

 

пре-

вращены

 

ве

 

короткое

 

время

 

ве

 

хорошій,

 

плодонос-

ный

 

черноземе.

Для

 

такого

 

разложенія

 

волокоие

 

мха ,

 

чрезе

гніеніе,

 

употребляють

 

множество

 

средстве,

 

изе

 

ко-

ихе

 

большая

 

часть,

 

хотя

 

и

 

вознагралгдаете

 

труды,

однако

 

сопряжена

 

се

 

весьма

 

большими

 

расходами.

Особенпаго

 

вииманія

 

заслуживаете

 

употребляемая

иногда

 

ве

 

северной

 

Германіи

 

и

 

Шотландіи

 

метода

посадки

 

картофеля

 

на

 

невоздеяанныхе

 

моховыхъ

почвахъ;

 

растепіе

 

это

 

родится

 

превосходно

 

на

 

та-

кой

 

почве

 

и

 

содействуете

 

сверхъ

 

того ,

 

тѣнью

своичъ

 

.кустовъ,

 

скорейшему

 

разложепію

 

воплоко-

подобнаго

 

мшистаго

 

торФа.

 

Это

 

побудило

 

произ-

весть

 

и

 

на

 

мшистой

 

почве,

 

ве

 

Шушарахъ,

 

опыте

и

 

аде

 

посадкою

   

картофеля.

   

На

 

моховомъ

 

поле,

   

на
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коемъ

 

толщина

 

мха

 

достигала

 

5

 

Футовъ

 

и

 

се

котораго

 

верхній

 

слой

 

мха

 

былъ

 

уже

 

сиять

 

въ

прошедшемъ

 

году,

 

толщиною

 

въ

 

несколько

 

дюй-

мове,

 

посажено,

 

9

 

Мая

 

сего*

 

года,

 

10

 

Фунтове

рапіінго

 

картофеля

 

(Локнеп),

 

следующиме

 

обпа-

зомъ:

a)

    

7

 

Фунтовъ

 

картофеля

 

были

 

посажены

 

ряда-

ми.

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

на

 

I 1 /»

 

фута,

 

въ

 

ямки,

 

глуби-

ною

 

ві.

 

4

 

дюйма;

 

почва

 

удобрена

 

мусоромъ,

 

считая

по

  

1'/2

 

иуда

 

мусора

  

на

 

каждую

 

кв.

  

сажень.

b)

   

3

 

Фунта

 

картофеля

 

были

 

нодобнымъ

 

же

 

об-

разомъ

 

посажены,

 

но

 

удобрены,

 

вместо

 

мусора,

 

по-

ташеме,

 

по

 

5

 

Фунт,

  

на

 

кв

   

саж.

Картофель,

 

посаженный

 

по

 

первому

 

способу,

 

взо-

шеле

 

ранее

 

и

 

отличался

 

отъ

 

другихъ

 

более

 

креп-

кимъ

 

и

 

скорымь

 

ростомъ.

 

Окучиваніе

 

земли,

 

ьо-

торое

 

при

 

этой

 

рыхлой

 

почве

 

почти

 

не

 

нужно,

было

 

произведено

 

весьма

 

поздно,

 

да

 

и

 

то

 

по

 

при-

чине

 

некоторыхе

 

вышедшихъ

 

на

 

поверхность

 

кар-

тоФелинъ.

 

7

 

Сентября

 

вырыли

 

картофель

 

и

 

при

этомъ

 

оказалось,

 

что

 

семь

 

Фунтовъ,

 

посаженные

въ

 

почве,

 

удобренной

 

мусороме,

 

дали

 

35

 

Фунтове

картофеля

 

изрядной

 

величины.

 

Те

 

же

 

три

 

Фунта

картофеля,

 

которые

 

были

 

посажены

 

въ

 

почве

 

удо-

бренной

 

поташемъ,

 

дали

 

только

 

5

 

Фунтовъ,

 

и

 

при

томъ

 

очень

 

мелкаго

 

картофеля.

Если

 

принять

   

въ

 

соображеніе

 

позднюю

 

посадку
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и

 

холодное,

 

сырое

 

лѣто,

 

то

 

урожай,

 

полученный

отъ

 

картофеля

 

съ

 

удобренной

 

мусоромъ

 

почвы,

 

мож-

но

 

почесть

 

за

 

довольно

 

хорошій.

 

Картофель

 

же,

посаженный

 

на

 

почвъ,

 

удобренной

 

поташемъ

 

далъ

скудиыіі

 

,

 

урожай;

 

но

 

картофель

 

этотъ,

 

будучи

 

сва-

рень,

 

оказался

 

чрезвычайно

 

мучнистымъ

 

и

 

имълъ

очень

 

хорошій

 

вкусъ.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

былъ

 

взслвдованъ

 

мохъ,

 

на

 

ко-

торомъ

 

росъ

 

картофель,

 

и

 

оказалось,

 

что

 

онъ

 

зна-

чительно

 

разложился,

 

в ь

 

особенности

 

отъ

 

поташа,

и

 

примвтно

 

отличался

 

отъ

 

соевдияго

 

невоздп-

ланнаго

 

мха

 

болве

 

темнымъ

 

цввтомъ

 

и

 

рыхло-

стію,

 

Поташъ

 

здвсь

 

содвйетвовалъ

 

болве

 

раз-

ложена

 

органическихъ

 

остатковъ,

 

нежели

 

росту

картофеля.

 

При

 

смвіпиваніи

 

поташа

 

съ

 

торфяною

землею,

 

образуется

 

перегнойпо-кислое

 

кали

 

(humiis-

saures

 

Kali),

 

которое,

 

способствуя

 

ускоренно

 

прозя-

бенія

 

многиѵъ

 

растеній,

 

оказывается

 

одпакоже

 

не-

достаточнымъ

 

удобрительнымъ

 

средствомъ

 

для

 

кар-

тофеля.

йзъ

 

всвчъ

 

спхъ

 

результатов)

 

можно

 

заключить,

что

 

посадка

 

картофеля,

 

при

 

надлежаниімъ

 

удобреніи

почвы,

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

съ

 

выгодою

 

на

моховой

 

почив,

 

весьма

 

простымъ

 

и

 

деиіевымъ

 

обра-

зомъ,

 

и

 

что

 

вмвств

 

съ

 

тіімъ,

 

чрезь

 

такое

 

про-

должительное'

 

воздълываніе

 

почвы,

 

въ

 

теченіи

 

нѣ-

сколькихъ

 

лътъ,

   

можно

   

будет ъ

   

превратить

   

верх-
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ній

 

слой

 

войлокоподобпаго

 

мгаисгаго

 

торФа

 

въ

 

черно-

земную,

 

плодоносную

 

землю.

Ежели

 

описанные

 

здвсь

 

результаты

 

подтвердят-

ся

 

повторенными

 

опытами,

 

то

 

эту

 

простую

 

методу

воздълыванія

 

почвы

 

можно

 

будетъ

 

употреблять

 

съ

особенною

 

пользою,

 

въ

 

гвхъ

 

мВстахъ,

 

гдв

 

привозъ

глины

 

или

 

песка,

 

для

 

улучшенія

 

торфяной

 

почвы,

будетъ

 

слишкомъ

 

дорого

 

обходиться.

 

Это

 

можетъ

побудить

 

также

 

владвльцевъ

 

моховыхъ

 

почвъ

 

рев-

ностнѣе

 

заниматься

 

воздѣлываніемъ

 

картофеля

 

и

откроегъ

 

имъ

 

возможность

 

увеличить

 

свои

 

поля,

пріобрѣтеніемъ

 

для

 

земледвлія,

 

помощію

 

столь

 

про-

стаго

 

средства,

 

безполезныхъ

 

дотолв

 

моховыхъ

 

про-

странствъ.
И.

 

Нотбекь.

Шушарскал

 

Ферма.

15

 

Сентября

 

18І4

 

г.

О

 

ЗАВЕДШШ

 

Г.

 

ШУМАНА,

 

ДЛЯ

 

ИЗГОТОВЛЕНІЯ

 

ЗЕІѴІЛЕ-

ДЙЛЬЧБСКИХ'Ь

 

ОРУДІЙ-

(Отношепге

 

съ

 

Общество).

Долгомъ

 

почитаю

 

представитъ

 

Обществу

 

сввдѣніе

о

 

началв,

 

состояніи

 

п

 

кругъ

 

двіісгвія

 

заведенія,

устроеннаго

 

мною

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

Сла-

вяносербскаго

 

уъзда,

 

въ

 

сельцѣ

 

моемъ

 

Штеиндорфіь,

для

 

изгоговленія

 

агрономическихъ

 

машинъ

 

и

 

орудій.

Полеводство

 

въ

 

Новороссіи

 

сдвлалосъ,

 

съ

 

нѣко-

тораго

 

времени,

 

предметомъ

 

особаго

 

вниманія

 

сель-
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скихъ

 

хозяевъ.

 

Соображаясь

 

съ

 

постепеными

 

усо-

вершествованіями

 

по

 

этой

 

части

 

въ

 

другихъ

 

стра-

нахъ,

 

сельскіе

 

хозяева

 

стараются

 

извлечь

 

изъ

 

нихъ

наибольшую

 

пользу,

 

устраняя

 

все

 

то,

 

что

 

не

 

соот-

ввтствуетъ

 

свойству

 

почвы

 

и

 

местному

 

положенію

края.

Главные

 

полевые

 

посввы

 

въ

 

Новороссіи

 

суть

ленъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

пшеница

 

арнаутка,

 

достав-

ляющие

 

сельскому

 

хозяйству,

 

какъ

 

предметы

 

значи-

тельной

 

заграничной

 

торговли,

 

положительный

 

вы-

годы,

 

а

 

потому

 

и

 

воздѣлываемыя

 

въ

 

столь

 

огром-

номъ

 

размъръ

 

,

 

что

 

уборка

 

,

 

обмолачиваніе

 

и

очищеніе

 

этихъ

 

хлвбовъ

 

чрезвычайно

 

затрудни-

тельны.

Въ

 

нвкоторыхъ

 

мвстахъ

 

замвпили

 

серпъ

 

косою,

расчитывая,

 

что

 

этимъ

 

способомъ

 

выигрывается

 

вре-

мя

 

и

 

сокращается

 

количество

 

рабочей

 

силы.

 

Много

о

 

томъ

 

писали

 

и

 

pro

 

и

 

contra.

 

Есть

 

непоколебимые

приверженцы

 

серпа ;

 

другіе

 

решительно

 

нредпочи*

таютъ

 

косу.

Но

 

болве

 

затрудняло

 

хозяина

 

обмолачиваніе

 

и

очищеніе

 

сихъ

 

продуктовъ,

 

въ

 

особенности

 

арнаут-»

ки.

 

Пріобрвтеніе

 

способныхъ

 

къ

 

обмолачиванію

 

ар-

наутки

 

машииъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мвсть

 

сопряжено

съ

 

большими

 

неудобствами,

 

а

 

нерѣдкія

 

неудачи

 

по

справедливости

 

сдвлали

 

недовьрчивымъ

 

сельскаго

 

хо-

зяина

 

въ

 

семъ

 

отношеніи.

  

Очищен

 

іе

 

зерна

 

стремят-
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ся

 

производить

 

на

 

вѣялкахъ,

 

такъ

 

называемыхъ

 

6у-

тепоповскихъ ,

 

который

 

одиакожъ

 

невполпв

 

удовле-

творительны,

 

а

 

потому

 

сельскіе

 

хозяева

 

по

 

неволи

остаются

 

при

 

гармаиѣ

 

и

 

при

 

проввваніи

 

зерна

 

ло-

патами

 

на

 

вътрѣ.

Такія

 

обстоятельства

 

и

 

желаніе

 

мое

 

быть

 

по

силамъ

 

полезнымъ

 

побудили

 

меня

 

устроить

 

,

 

въ

1840

 

году,

 

въ

 

собственномъ

 

имвніи

 

моемъ

 

заведеніе,

въ

 

которомъ

 

изготовлялись

 

бы

 

машины,

 

удовлетво-

рительно

 

исполііяющія

 

сіи

 

двв

 

операціи,

 

съ

 

пред-

положеніемъ

 

распространить

 

со

 

временемъ

 

двйствіе

онаго

 

на

 

изготовлепіе

 

и

 

прочихъ

 

агрономическихъ

машипъ

 

и

 

орудій.

Бывъ

 

приготовленъ

 

къ

 

сему

 

роду

 

запятій

 

какъ

предварительными

 

теоретическими

 

упражнепіями,

такъ

 

и

 

долговременной

 

при

 

Луганскомъ

 

заводи

службою ,

 

я

 

ожидалъ

 

несомивіінаго

 

успвха

 

въ

моемъ

 

предпріятіи,

 

могу

 

сказать,

 

со

 

всею

 

добро-

совестностью:

 

послвдствія

 

оправдали

 

мои

 

ожи-

даиія.

По

 

ограіпіченпымъ

 

моимъ

 

средствамъ,

 

заведоніе

мое

 

первоначально

 

было

 

устроено

 

въ

 

самомь

 

пе-

большомъ

 

размпрв,

 

и

 

ві.

 

эгомь

 

злвйдепіи

 

изгого-

влепіе

 

молотильиыхъ

 

машинъ

 

составляло

 

сначала,

 

и

по

 

еіа

 

время

 

состаиляетъ,

 

почти

 

единственное

 

за-

нятіе.

По

   

теоріи

   

молотилыіыя

   

машины

   

моего

   

заве-
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деиія

 

суть

 

теже

 

Шотландскія

 

-

 

Мейклевскія

 

,

 

съ

пріемпыми

 

цилиндрами,

 

барабаномъ

 

и

 

отбоемъ, —

но

 

усовершенствованныя,

 

упрощенный

 

и

 

применен-

ный

 

къ

 

потребностямъ

 

здеганяго

 

края.

 

Руковод-

ствомъ

 

при

 

семъ

 

служили

 

наблюдепія

 

мои

 

при

 

по-

ездке

 

въ

 

1833 — 34

 

годахъ

 

въ

 

Пруссію

 

и

 

описанная

въ

 

Тгаііё

 

elementaire

 

de

 

mecanique

 

industrielle,

 

par

Fiachat,

 

Paris,

 

1835,

 

p.

 

187,

 

Шведская

 

молотильня

Owena,

 

въ

 

Стокгольме.

Обратпвъ

 

неусыпное

 

впимавіе

 

на

 

доставлепіе

моимъ

 

машипамъ

 

возмогкпую

 

прочность,

 

верность

въ

 

механизме ,

 

удобность

 

въ

 

управлепіи

 

и

 

лег-

кость

 

въ

 

действіи,

 

я

 

первый,

 

сколько

 

мне

 

из-

вестно,

 

въ

 

Россіи

 

употребилъ

 

при

 

составлеаіи

 

осто-

ва

 

молотилыіаго

 

барабана

 

и

 

для

 

осиованія

 

отбоя,

исключительно

 

одни

 

металлы.

 

Диревянпые

 

круги

барабана

 

замвнилъ

 

я

 

чугунными,

 

утвержденными

на

 

железномъ

 

стержне;

 

дррнвяпныя

 

дуги

 

отбоя,

 

чу-

гунными

 

же.

 

Приводное

 

колесо,

 

составляемое

 

въ

заве

 

іенілхъ

 

братьевъ

 

Бутеиопъ

 

и

 

другихъ,

 

изъ

 

ча-

стей

 

деревямиыхъ

 

съ

 

накладными

 

чугунными

 

зуб-

чатыми

 

косяками,

 

замен

 

и

 

лъ

 

я

 

массивнымъ

 

чугун-

нымъ

 

колосомъ

 

Колесо

 

это

 

и

 

шестерня

 

при

 

бара-

бане

 

утверждены

 

на

 

точемыхъ

 

ішіпахъ.

Но

 

роду

 

и

 

качеству

 

обмолачиваемаго

 

хлеба

 

тре-

буется

 

более

 

или

 

менее

 

значительное

 

разстояиіе

барабана

   

отъ

 

оібоя,

   

т.

 

е.

   

отъ

 

той

 

дугообразной,
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бороздчатой ,

 

концентрической

 

съ

 

осью

 

барабана

плоскости,

 

которая

 

облегаетъ

 

нижнюю

 

часть

 

бара-

бана,

 

и

 

на

 

которой

 

совершается

 

весь

 

процесъ

 

мо-

лоченія.

 

Отбои

 

сей

 

въ

 

машинахъ

 

другихъ

 

заведеній,

смотря

 

по

 

надобности,

 

придвигиваютъ

 

или

 

удаляютъ

отъ

 

барабана,

 

посредствомъ

 

клиньевъ

 

и

 

болтовъ,

скрепляющихъ

 

его

 

съ

 

молотильнымъ

 

корпусомъ,

при

 

чемъ

 

действіе

 

машины

 

всегда

 

должно

 

быть

останавливаемо;

 

самая

 

же

 

перестановка

 

отбоя

 

тре-

буетъ

 

навыка

 

и

 

вврнаго

 

глаза.

 

Въ

 

машинахъ

 

моего

устройства,

 

отбой

 

скрепленъ

 

съ

 

корпусомъ

 

машины

неподвижно;

 

барабань

 

же

 

приближаютъ

 

или

 

уда-

ляютъ

 

отъ

 

отбоя,

 

по

 

мере

 

надобности,

 

посредствомъ

весьма

 

простаго

 

и

 

прочнаго

 

механизма,

 

удобно,

 

со-

вершенно

 

верно

 

и

 

безъ

 

остановки

 

двйствія

 

машины.

Сіи

 

и

 

многія

 

другія

 

улучшенія

 

придали

 

моимъ

молотильнымъ

 

машинамъ

 

решительное

 

преимуще-

ства

 

предъ

 

прочими,

 

въ

 

чемъ

 

свидетельствую™

 

от-

зывы

 

разныхъ

 

журналовъ

 

и

 

газетъ

 

и

 

многія

 

част-

ныя

 

письма.

Вотъ

 

результаты

 

четырехъ-летняго

 

существова-

нія

 

моего

 

заведепія.
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Отпущено

 

молотильныхъ

 

машинъ.

При

  

оборотномъ
капитал

 

і;

   

на

 

се-

рей

 

ро

Въ

 

1810

 

году

  

....

«

    

1»И

     

«

     

....

«

    

1842

    

«

     

....

«

    

1843

    

«

     

....

Число
иашинъ.

Рубли Коп.

7
22
26
51

106

3.090

7,772
11,124
18,728

40,715

56
9

Зі
Я8

Итого

    

. 87

Изъ

 

числа

 

сихъ

 

машинъ

 

поступило:

EicamepuuociaeciwU

 

губерніи:

Въ

 

Славяносербскій

 

уездъ ......

    

36

«

   

Бахму

 

тскій ..........

    

16

«

    

Ростовскій ..........

    

11

Итого

    

...

    

63

Харысовскоіі

 

губерпіи:

.

 

Въ

 

Старобельскій

 

уездъ ....... 9

«

    

Изюмскій .......... 3

«

    

Купяііскій .......... 2

Итого

    

.

              

14

,

   

Саратовской

 

губсрігіи:

Въ

 

Кузнецкій

 

уездъ ........ 2

Итого

    

...

      

2

Войска

 

Допскаго .........

    

27

Всего

    

.

    

.

       

106
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с

 

м

 

ѣ

 

с

 

ь.

Ценою,

 

по

 

видимому,

 

мои

 

молоти

 

льны

 

я

 

машины

дороже

 

машинъ

 

другихъ

 

заведеній:

 

двухъ-конная

стоитъ

 

350,

 

трехъ-конная

 

370

 

рублей

 

серебромъ;

но

 

въ

 

сущности

 

one

 

дешевле.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

до-

стоипствахъ

 

моихъ

 

машинъ,

 

признанныхъ

 

общимъ

голосомъ,

 

one,

 

и

 

по

 

самому

 

количеству

 

матеріала,

дешевле

 

прочихъ.

 

Мои

 

машины

 

отпускаются

 

изъ

заведенія

 

съ

 

полною

 

принадлежностью,

 

до

 

последней

мелочи,

 

а

 

потому

 

для

 

подъема

 

и

 

транспорта

 

такой

машины'

 

требуется

 

пять

 

воловыхъ

 

подводъ,

 

то-

гда

 

какъ

 

машипы

 

другихъ

 

заведеній,

 

напр.

 

Г.

 

По-

темкина,

 

удобно

 

помещаются

 

на

 

двухъ

 

парокон-

пыхъ

 

повозкахъ.

По

 

расчету

 

механизма

 

моихъ

 

машинъ,

 

діаметръ

копнаго

 

манежа

 

составляете

 

30 X L

 

Фута — самый

 

со-

ответственный

 

для

 

копнаго

 

вольта.

 

Манежи

 

при

машинахъ

 

Гг

 

Бутенопъ

 

,

 

Потемкіша

 

и

 

другихъ

имеютъ

 

въ

 

діаметре

 

37

 

и

 

более

 

Футовъ.

 

Очевидно,

что

 

и

 

въ

 

семь

 

отиошеніи

 

выгода

 

на

 

стороне

 

моихъ

машинъ.

 

Не

 

везде

 

безъ

 

затрудненія

 

можно

 

найти

сволока

 

въ

 

17

 

аршинъ;

 

для

 

моихъ

 

манежей

 

тре-

буются

 

сво.іока

 

не

 

более

 

14

 

аршинъ

 

длины.

Къ

 

изготовление

 

веялок ь

 

я,

 

не

 

имевъ

 

въ

 

виду

образца

 

вполне

 

удовлетворительного,

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

не

 

приступаль,

 

не. смотря

 

на

 

силыіыя

 

требо-

ваны

 

отъ

 

меня

 

сихъ

 

машиіп>.

 

По

 

въ

 

прошлом'!,

 

го-

ду,

 

получивъ

 

известіе

 

о

 

прославленной

 

въ

 

Силезіи,
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въ

 

1838

 

веялке

 

Штейна

 

,

 

я

 

выписалъ

 

чертежи

 

и

описаиіе

 

оной,

 

и

 

въ

 

точности

 

таковую

 

построилъ.

При

 

испытаиіи

 

она

 

оказалась

 

однако

 

во

 

многихъ

отношепіяхе

 

неудобною

 

и

 

невыгодною.

 

Нисколь-

ко

 

разъ

 

я

 

ее

 

перестраивалъ

 

и

 

примвнялъ

 

къ

 

по-

требпоесямъ

 

здешняго

 

полеводства,

 

въ

 

чемъ

 

пако-

нецъ

 

и

 

успелъ.

 

Действіемъ

 

этой

 

веялки

 

я

 

ныне,

по

 

убьжіенію

 

моему,

 

вполне

 

удовлетворяюсь,

 

а

 

по-

тому

 

приступилъ

 

въ

 

иыпвшнемь

 

1844

 

году,

 

къ

 

ис-

полнение

 

сильно

 

возрастающихъ

 

на

 

веялки

 

требо-

ванііі.

О

 

далыгвйшихъ

 

результатахъ,

 

я

 

въ

 

свое

 

время,

буду

 

иметь

 

честь

 

представить

 

на

 

благоусмотреніе

Им ператорскаго

 

Волькаго

 

Экономическаго

 

Об-

щества.
Член»,

 

Надворный

 

Совіътштъ

 

Шумане.

Зап.

 

ПІтеиндор<ѵь.

22

 

Марта

  

1844

 

г.

ОБЪ

  

ОПЫТНЫХЪ

 

ПССЬВАХ-Ъ

  

ЕТЬ

  

ЧАСТНОМЪ

   

ИЖѢНШ

БУРСКОЙ

 

ГУШЙРНШ

 

ЛЬГЭВСКАГО

 

уѣзда.

1)

 

Въ

 

1840

 

году,

 

9

 

Мая,

 

носвяна

 

1

 

мерка

Сибирской

 

гречихи,

 

на

 

земле

 

близь

 

скирдника.

 

Чрезъ

4

 

дня

 

всходъ

 

показался

 

превосходный.

 

Продол-

жавшіеся

 

до

 

17

 

Мая

 

морозы,

 

отъ

 

1

 

до

 

3

 

граду-

совъ,

 

не

 

сделали

 

нималейшаго

 

вреда

 

посеву.

 

Въ

первой

 

половине

 

Тюля

 

месяца,

 

когда

 

гречиха

 

до-

стигла

 

полнаго

   

цвета,

   

знойные

   

ветры

   

несколько
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смесь.

дней

 

продолжавшіеся,

 

попрепятствовали

 

наливу

зерна.

 

Получено

 

7

 

мврокъ,

 

весомъ

 

по

 

37 'Д

 

фун-

товъ

 

каждая.

Въ

 

1841

 

году,

 

12

 

Мая,

 

посеяно

 

7

 

мерокъ

 

на

1

 

десятину

 

въ

 

яровомъ

 

клине;

 

по

 

знойные

 

ветры

не

 

благопріятствовали

 

настоящему

 

наливу

 

зерна,

 

По-

лучено

 

зерна

 

3

 

четверти,

 

3

 

четверика

 

и

 

4

 

гарнца,

весомъ

 

мерка

 

35

 

Фуитовъ.

Въ

 

1842

 

году,

 

18

 

Мая,

 

такое

 

же

 

количество

гречихи

 

высеяно

 

па

 

двухъ

 

десятинахъ.

 

Получено

зерна

 

12

 

четвертей,

 

весомъ

 

мерка

 

38

 

Фуптовъ.

Вся

 

пропорція

 

12

 

четвертей

 

высеяна

 

въ

 

яровомъ

клипе,

 

па

 

6

 

десятинахъ,

 

изъ

 

коііхъ

 

две

 

десятины

па

 

гористомъ

 

месте

 

и

 

разработаны

 

изъ

 

подъ

 

ку-

старникопъ.

 

Солома

 

была

 

выше

 

обыкновенной,

толста

 

какъ

 

мелкій

 

тростникъ.

 

Дождливая

 

погода

не

 

позволяла

 

особо

 

вымолотить

 

и

 

узнать

 

настоящее

количество

 

уродившагося

 

зерна;

 

ибо

 

поле

 

находи-

лось

 

отъ

 

селенія

 

въ

 

5

 

верстахъ.

 

Вообще

 

въ

 

1843-

году

 

получено,

 

съ

 

б

 

десятинъ,

 

163

 

четверти;

следовательно

 

самъ

 

13'/ 2 ;

 

весомъ

 

мера

 

1

 

пудъ

£

 

фунта

 

—

 

обстоятельство

 

весьма

 

важное

 

для

 

раз-

веденія

   

Сибирской

 

гречихи.

И

 

такъ

 

4-хъ

 

легиійопытъ

 

доказалъ,

 

что

 

морозъ

не

 

причиняете

 

вреда

 

этой

 

гречихе,

 

между

 

темь

 

какъ

обыкновенная

 

греча

 

отъ

 

него

 

всегда'терпитъ.

 

Сибир-

ская

 

греча

 

мельче

 

противу

 

Украинской,

 

но

 

шелуха

 

на
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ней

 

гораздо

 

тоньше;

 

зерно

 

полпѣе

 

и,

 

противу

 

Укра-

инской,

 

выходить

 

изъ

 

четверти

 

крупъ

 

отъ

 

3-хъ

 

до

4-хъ

 

гарнцовъ

 

болве.

 

Имѣя

 

достаточное

 

количество

разведенной

 

Сибирской

 

гречихи

 

и

 

желая

 

доставить

случай

 

воспользоваться

 

оною

 

другимъ

 

для

 

поезда,

я

 

публиковала,

 

въ

 

Ноябрь

 

1843

 

года,

 

въ

 

Курскихъ

губернскихъ

 

ввдомостяхъ,

 

о

 

продаже

 

оной,

 

по

 

40

коп.

 

серебр.

 

за

 

четверикъ,

 

въ

 

селе

 

Городенскѣ

 

и

 

го-

роде

 

Судж'Ь.

2)

  

Въ

 

прошломъ

 

1843

 

году

 

купилъ

 

я,

 

въ

 

С.

 

Пе-

тербурге,

 

въ

 

еѣмепной

 

лавке

 

Лисицына,

 

1

 

гарнецъ

Татарской

 

гречихи,

 

и

 

посеялъ

 

ее,

 

6

 

Мая,

 

на

 

земли

скудно-унавоженной;

 

получено:

 

1

 

четверикъ

 

6

 

гарн-

цевъ.

 

Этотъ

 

сортъ

 

гречихи

 

гораздо

 

мельче

 

Сибир-

ской,

 

шелуха

 

же

 

несколько

 

плотнее,

 

зерно

 

полное.

Въ

 

текущемъ

 

году

 

о

 

томъ

 

какой

 

получу

 

стъ

 

поезда

урожай

 

и

 

количество

 

выходящей

 

крупы,

 

буду

 

иметь

честь

 

публиковать

  

въ

 

Земледельческой

 

газет*.

3)

   

Въ

 

прошломъ

 

1843

 

году,

 

у

 

того

 

же

 

Лисицы-

на

 

купилъ

 

я

 

также

 

1

 

Фуитъ

 

Американской

 

ярщы

(яровая

 

рожь),

 

и

 

предписалъ

 

управляющему

 

моему

поиѣять

 

ее

 

8

 

Мая,

 

на

 

назначенномъ

 

къ

 

тому

 

месте,

и

 

въ

 

определенной

 

мере.

 

18

 

Мая,

 

пріехавши

 

въ

именіе

 

свое,

 

я

 

любовался

 

превосходиымъ

 

всходомъ

ярицы,

 

но

 

семена

 

были

 

смешаны

 

съ

 

разными

 

сор-

тами

 

пшеницы

 

и

 

ячменя,

 

и

 

должно

 

было

 

часто

полоть.

 

Въ

 

поелвднихъ

 

числахъ

 

Іюпя,

 

ярица

 

начала
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сыѣсі.

колоситься.

 

Огромные

 

колосья,

 

выходившіе

 

изъ

 

стеб-

ля,

 

расправлялись

 

довольно

 

медленно;

 

вь

 

нихъ

 

на—

считывилоеь

 

отъ

 

60

 

до

 

83

 

местъ

 

для

 

зерна.

 

Въ

 

то

же

 

время

 

на

 

поверхности

 

корня

 

начинала

 

желтеть

солома,

 

потомъ

 

сохла

 

и

 

колосъ

 

съ

 

стебля

 

сваливался.

Собрано

 

зерна,

 

менее

 

'/,

 

Фунта,

 

самаго

 

тощлго.

 

Та-

кая

 

неудача

 

произошла

 

оттого,

 

что

 

посевъ

 

бь,лъ

сделанъ

 

на

 

самой

 

тучной

 

земле,

 

где

 

несколько

 

де-

сятковъ

 

летъ

 

стояли

 

скирды

 

съ

 

хлебомъ,

 

и

 

въ

 

по-

следстпіи

 

эта

 

земля,

 

годъ

 

тому

 

назадъ,

 

поступила

подъ

 

копоплянішкъ.

 

Въ

 

пынешнемъ

 

1844

 

году,

 

при-

казано

 

посеять

 

Американскую

 

ярицу

 

на

 

ново-распа-

ханноіі

 

луговой

 

земле.

 

О

 

последствіи

 

урожая

 

и

 

о

замечаш'яхъ

 

моихъ

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

буду

 

иметь

честь

 

довесть

 

до

 

общаго

 

сведеиія

 

чрезъ

 

Земледель-

ческую

 

газету.

4)

    

Гималиискііі

 

ячмень,

 

коего

 

получена

 

была

горсть

 

отъ

 

покойнаго

 

Графа

 

Д,

 

И.

 

Хвостова,

 

разве-

денъ

 

въ

 

зиачительпомъ

 

количестве,

 

особенно

 

же

 

уро-

дился

 

въ

 

1843

 

году.

 

Посеянный

 

иа

 

земле,

 

после

картофеля,

 

вышелъ

 

превосходиаго

 

качества,

 

самъ

18;

 

весомъ

 

мера

  

1

 

пудъ

 

8

 

Фунтовъ.

5)

    

Въ

 

1843

 

году

 

посеяно,

 

на

 

коноплянішке,

 

1

гарнецъ

 

Исполинский

 

конопли.

 

Всходъ

 

былъ

 

самый

удовлетворительный;

 

но

 

когда

 

образовались

 

листья,

то

 

немедленно

 

были

 

съедены

 

насекомыми.

 

Два

 

го-

да

   

въ

 

именіи

 

моемъ

 

конопля

 

подвергается

 

опусто-
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шенію

 

гусеницъ,

 

которыя,

 

выползая

 

съ

 

корвя,

 

про-

никаютъ

 

въ

 

средину

 

стебля.

 

Во

 

многихъ

 

местахъ

подъедаютъ

 

коноплю

 

и

 

она

 

валится.

 

Съ

 

посевомъ

текущего

 

года

 

испытаю

 

наставленіе

 

Земледельче-

ской

 

газеты,

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

что

 

предъ

 

по-

севомъ,

 

намазавъ

 

лопату

 

скипидаромъ,

 

перевеять

зерно.

6)

 

Въ

 

1842

 

году

 

изъ

 

Петербурга

 

доставлено

было,

 

въ

 

именіе

 

мое,

 

ржи

 

Вазы

 

4

 

мерки,

 

на

 

посевъ

одной

 

30-й

 

десятины,

 

разчищенной

 

изъ

 

подъ

 

ку-

старниковъ.

 

Нажато

 

27

 

копенъ,

 

по

 

7

 

мерокъ

 

съ

копны,

 

весомъ

 

мерка

 

1

 

пудъ

 

6

 

Фунтовъ.

Въ

 

1843

 

году

 

отъ

 

урожая

 

Вазы

 

засеяно

 

было

13

 

десятинъ,

 

по

 

4

 

мерки

 

на

 

десятину,

 

на

 

обыкно-

венной

 

земле.

 

Нажато

 

по

 

14

 

копенъ

 

съ

 

десятины

и

 

по

 

7

 

мерокъ

 

съ

 

копны,

 

весомъ

 

1

 

пудъ

 

4'/2

 

Фунта.

Противъ

 

обыкновенной

 

ржи

 

получено

 

съ

 

копны

более

 

1

 

мерка

 

4

 

гарнца.

 

Желая

 

получить

 

для

 

по-

сева

 

самое

 

зрелое

 

зерно,

 

я

 

приказал»

 

две

 

десяти-

ны

 

сжать

 

тремя

 

днями

 

позже;

 

но,

 

отъ

 

случившихся

въ

 

это

 

время

 

жаровъ,

 

Ваза

 

перестояла

 

на

 

корне

 

и

хотя

 

связана

 

была

 

въ

 

самые

 

малые

 

снопы,

 

но

 

зер-

на

 

высыпалось

 

большое

 

количество:

 

изъ

 

прочаго

 

же

количества

 

Вазы,

 

сжатой

 

въ

 

прозелень,

 

нисколько

не

 

было

 

утраты

 

въ

 

зерне.

7)

   

Несколько

 

летъ

 

произведенныхъ

   

испытаний

надъ

   

посевами

   

разныхъ

   

сортовъ

   

овса,

    

какъ

  

то:

40
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Многоплоднаго,

 

Англгйскаго ,

 

Кушоваго,

 

Односто-

ропнпго,

 

дали

 

хорошіе

 

результаты:

 

между

 

прочимъ

Англійскій

 

родитъ,

 

постоянно

 

8

 

летъ,

 

самъ

 

7

 

и

самъ

 

12.

 

Въ

 

этомъ

 

овсе

 

никогда

 

не

 

бываетъ

 

куко-

ли

 

и

 

это

 

главное

 

его

 

достоинство:

 

весомъ

 

его

 

въ

мерке

 

отъ

 

24

 

до

 

30

 

Фунтовъ.

//.

 

//.

  

Волжипскій.

С.

 

Городенскъ.

12

 

Января

 

1844

 

г.

СИНИЛЬНАЯ

   

КИСЛОТА

   

КАКЪ

   

СРЕДСТВО

  

ПРОТИВЪ

ЧЕРВЕЙ,

 

ПОѢДАЮЩИХЪ

  

ОЗИМЬ-

Г.

 

Корреспондентъ

 

Имп.

 

Вольн.

 

Экономическаго

 

,

Общества

 

Ф.

 

Смирновъ

 

сообщилъ

 

Обществу,

 

въ

 

Мар-

те

 

сего

 

года,

 

следующее

 

известіе

 

о

 

произведенномъ

имъ

 

опыте

 

истребленія

 

червей,

 

поедающихъ

 

озимь,

растворомъ

 

синильной

 

кислоты.

«Въ

 

1839

 

году,

 

пишетъ

 

Г.

 

Смирновъ,

 

осенью

вдругъ

 

появился

 

на

 

моемъ

 

поле,

 

покрытомъ

 

пышною

зеленью

 

озимой

 

ржи,

 

червь.

 

Описывать

 

его

 

не

 

бу-

ду,

 

онъ

 

мпогимъ

 

хорошо

 

известенъ.

«Перечитавъ

 

разныя

 

о

 

средствахъ

 

противъ

 

него

ОФФиціальныя

 

извещенія,

 

я

 

началъ

 

опрыскивать

иоле

 

отваромъ

 

багульника

 

болотнаго

 

(Herba

 

Rosma-

rini

 

sylvestris,

 

s.

 

Ledum

 

palustre),

 

табака,

 

черемухи;

но

 

пользы

 

не

 

принесло,

 

и

 

поле

 

мое

 

было

 

съедено.

На

 

другую

 

осень

 

я

 

поджидалъ

 

этихъ

 

же

 

червей,

 

а

потому

 

готовился

 

противъ

 

нихъ

 

съ

 

черемухою,

 

сучья

которой,

 

какъ

 

известно,

 

разстилаются

 

по

 

озими.
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«При

 

вопросе,

   

почему

 

черемуха

 

употребляется,

я

 

напалъ

 

на

 

мысль

 

о

 

синильной

 

кислоте;

 

не

 

смотря

на

 

то,

   

что

 

на

 

животныхъ

 

слизистыхъ,

 

глистовъ

 

и

вообше

 

червей

 

она

 

слабо

 

действуетъ,

 

я

 

решился

 

оную

употребить.

 

Посему,

 

съ

 

появленіемъ

 

червя,

 

я

 

выпи-

салъ

 

изъ

 

аптеки

 

Acidi

 

hydrocianici

 

medicinalis

 

Hysi,

развелъ

 

ее

   

въ

   

холодной

 

речной

   

воде

   

и

   

веника-

ми

 

попрыскалъ

   

все

 

поле

   

съ

 

озимою

   

рожью;

   

при

чемъ

 

взялъ

 

несколько

 

червей

 

въ

 

банки

  

и

 

на

 

неко-

торыхъ

 

налилъ

 

помянутой

 

съ

 

кислотою

 

воды;

   

не-

которыхъ

 

только

   

опрыскалъ,

   

а

   

другихъ

  

оставилъ

въ

 

простой

 

воде.

   

Все

 

черви

 

у

 

меня

 

тотчасъ,

 

какъ

обыкновенно,

 

свернулись

 

и

 

окрепли.

 

Чрезъ

 

два

 

ча-

са

 

я

 

ихъ

 

вынулъ

 

изъ

 

воды

 

и,

 

переложивъ

 

въ

 

дру-

гія

 

банки

 

съ

 

землею,

 

озимью

 

и

 

арбузными

 

корками,

поставилъ

 

на

 

солнце

 

и

 

черви

 

начали

 

оказывать

 

дви-

жете.

   

Неудача

   

уморить

   

ихъ

   

меня

   

огорчила.

   

На

другой

 

день,

 

осматривая

 

банки,

   

я

 

къ

 

удовольствію

своему

 

нашелъ,

 

что

 

все

 

черви,

 

изъ

 

синильной

 

кисло-

ты

   

вынутые,

    

лежали

    

издохшіе

   

на

   

поверхности

земли;

 

а

 

прочіе

 

скрылись

 

въ

 

землю,

   

были

 

живы

 

и

значительно

   

изгрызли

   

арбузную

 

корку.

   

Спешу

  

въ

поле

   

и,

 

благодареніе

   

Господу,

   

червей

  

нахожу

   

въ

2-хъ,

 

3-хъ

 

местахъ

 

умершими!

 

Появившийся

 

за

 

тВмъ

морозъ

 

еще

 

более

 

убедилъ

 

меня,

   

что

 

черви

  

суще-

ствовать

 

не

 

могутъ.

   

Въ

 

последующие

 

за

 

темъ

 

теп-

лые

 

дни

   

я

 

не

 

имелъ

 

возможности

 

осматривать

  

это
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поле;

 

но

 

весна

 

показала,

 

что

 

черви

 

далеко

 

не

 

сде-

лали

 

мне

 

того

 

вреда,

 

какой

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

нихъ

въ

 

предшествовавшемъ

 

году.

«Къ

 

счастію,

 

въ

 

следующіе

 

годы

 

червь

 

более

не

 

появлялся;

 

а

 

потому

 

я

 

и

 

не

 

могъ

 

продолжать

надъ

 

ними

 

моихъ

 

опытовъ.

 

Донося

 

объ

 

этомъ

 

Об-

ществу,

 

представляю

 

на

 

его

 

усмотреніе:

 

можетъ

быть

 

встретятся

 

случаи

 

употребить

 

кому

 

либо

 

си- 1

нпльную

 

кислоту

 

и

 

темъ

 

собрать

 

положительные

Факты

 

о

 

степени

 

ея

 

пользы

 

отъ

 

червей.

«Количество

 

кислоты,

 

мною

 

употребленной —-

было

 

по

 

одному

 

унцу

 

на

 

ушатъ

 

воды.»

Записка

 

сія

 

была

 

разсмотрена

 

Членами

 

Обще-

ства

 

С.

 

М.

 

Усовымъ

 

и

 

В.

 

Я.

 

Швиттау;

 

изъ

 

коихъ

первый

 

заметилъ,

 

что

 

хотя

 

по

 

опыту

 

Г.

 

Смир-

нова

 

нельзя

 

еще

 

сделать

 

решительнаго

 

заклю-

ченія

 

объ

 

успешности

 

синильной

 

кислоты

 

противъ

червей,

 

однако

 

опытъ

 

этотъ

 

достоинъ

 

вниманія;

 

и

еслибъ

 

оправдался

 

въ

 

дальпейшихъ

 

изследова-

ніяхъ,

 

то

 

былъ

 

бы

 

важенъ

 

для

 

хозяйства;

 

не

что

 

вместо

 

кислоты

 

изъ

 

аптеки,

 

можно

 

было

 

бы

употреблять

 

отваръ

 

изъ

 

черемухи

 

или

 

коры

 

рябины,

содержащихъ

 

въ

 

себе

 

также

 

синильную

 

кислоту.

 

Что

же

 

касается

 

до

 

Г.

 

Швиттау,

 

то

 

онъ,

 

въ

 

донесеніи

своемъ

 

по

 

сему

 

же

 

предмету,

 

изложилъ

 

следующее:

«Известно,

   

что

   

синильная

 

кислота

 

въ

 

чистомъ
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своемъ

 

состояніи

 

есть

 

сильнейшій

 

ядъ,

 

какъ

 

для

животныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

растеній.

 

Маженди

 

прыс-

калъ

 

собакамъ

 

самаго

 

крепкаго

 

сложенія,

 

па

 

языкъ

по

 

нескольку

 

капель

 

этой

 

кислоты

 

и

 

оне

 

мгновен-

но

 

падали

 

мертвыя

 

на

 

землю.

 

Геппертъ,

 

произ-

водя

 

опыты

 

въ

 

Бреславле,

 

нашелъ,

 

что

 

растенія,

поглощавшія

 

синильную

 

кислоту

 

,

 

умирали

 

,

 

но

въ

 

составе

 

своихъ

 

частей

 

вовсе

 

не

 

изменялись.

Это

 

темъ

 

замечательнее,

 

что

 

синильная

 

кислота

принадлежитъ

 

къ

 

такимъ

 

химическимъ

 

составамъ.

которые,

 

будучи

 

подвергнуты

 

действію

 

воздуха

 

и

света,

 

весьма

 

скоро

 

разлагаются.

 

Она

 

даже

 

имеетъ

большую

 

наклонность

 

разлагаться

 

сама

 

собою.

 

Ско-

рость,

 

съ

 

которою

 

совершается

 

разложеніе,

 

зависитъ

отъ

 

различпыхъ,

 

еще

 

не

 

определенныхъ

 

обстоя-

тельства

 

Иногда

 

разлагается

 

она

 

безъ

 

прикосновенія

къ

 

ней

 

воздуха,

 

но

 

случается

 

также,

 

что

 

она

 

со-

храняется

 

неразложенною

 

въ

 

продолженіи

 

14

 

дней.

Редко

 

однако

 

можно

 

сохранить

 

ее

 

долее

 

этого

 

вре-

мени.

 

Поэтому

 

весьма

 

желательно

 

было

 

бы,

 

что-

бы

 

Г.

 

Смирновъ

 

определи лъ:

 

какимъ

 

образомъ

 

онъ

увѣрился,

 

что

 

синильная

 

кислота,'

 

которую

 

онъ

 

по-

лучилъ

 

изъ

 

аптеки,

 

еще

 

не

 

разложилась;

 

слѣдователь-

но

 

нисколько

 

не

 

потеряла

 

своего

 

дѣііствгя?

 

(*).

(')

 

Что

 

кислота

 

эта

 

действовала

 

—

 

впдпо

 

изъ

 

того,

 

что

 

черви

отъ

 

нее

 

умирали.

 

Дальнейшаго

 

удостоверения

 

въ

 

ся

 

действи-
тельности,

 

для

 

ііроіізпсдсниаго

 

опыта

 

и

 

не

 

требовалось.

 

Ред.
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«Г.

 

Смирновъ

 

разводилъ

 

1

 

унцъ

 

синильной

 

ки-

слоты

 

въ

 

одномъ

 

ушате

 

воды.

 

Но

 

известно,

 

что

свойства

 

водной

 

синильной

 

кислоты

 

вообще

 

те

 

же

самыя,

 

какъ

 

и

 

чистой,

 

и

 

что

 

только

 

относительно

веса,

 

точки

 

кипенія

 

и

 

замерзанія

 

и

 

продолжи-

тельности

 

действія

 

существуетъ

 

разница.

 

Также,

по

 

опытамъ

 

Шеле

 

и

 

Итнера,

 

отъ

 

водной

 

синильной

кислоты

 

лакмусовая

 

бумагака

 

не

 

делается

 

красною,

след.

 

въ

 

отношеніи

 

действія

 

отъ

 

разбавленія

 

водою

не

 

происходитъ

 

никакой

 

разницы

 

(*).

 

Поэтому

 

было

бы

 

весьма

 

интересно,

 

еслибъ

 

Г.

 

Смирновъ

 

опреде-

лила

 

не

 

пострадало

 

ли

 

здоровье

 

растеній

 

отъ

 

по-

ливапія

 

ихъ

 

синильного

 

кислотою,

 

или

 

даже

 

не

умирали

 

ли

 

они

 

вместе

 

съ

 

червями?

 

Еще

 

следу етъ

решить

 

вопросъ:

 

какъ

 

можетъ

 

ядовитое

 

свойство

синильной

 

кислоты

 

дѣйствоватъ

 

на

 

животныхъ,

 

а

 

для

растенгй

 

оставатьса

 

безвреднымъ

 

(**)?

 

Чтобы

 

решить

этотъ

 

вопросъ

 

необходимо

 

определить

 

съ

 

точностію

все

 

бывшія

 

при

 

этомъ

 

обстоятельства,

 

по

 

видимо-

му,

 

—

 

даже

 

ничтожныя.

 

Но

 

повторяю,

 

что

 

какъ

синильная

 

кислота

 

составляетъ

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

сильныхъ

 

ядовъ,

 

то

 

обращеніе

 

съ

 

нею,

 

для

 

опытовъ,

даже

 

самыхъ

 

благонамеренныхъ,

 

должно

 

сопровож-

(*)

 

Съ

 

атпмъ

 

нельзя

 

согласиться.

 

Действіс

 

чистой

 

синильной
кислоты,

 

и

 

разбавленной

 

водою

 

весьма

 

различны.

(**)

 

Вероятно

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

многія

 

другія

 

вещества,

 

напр.

амміакъ,

 

серпая

 

кислота

 

и

 

т.

 

п.,

 

которыя

 

способствуютъ

развитію

 

растеній,

 

но

 

ядовиты,

 

или

 

вредны

 

для

 

животныхъ.

 

Ред.
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даться

    

всевозможною

   

осторожностію

   

и

   

благора-

зуміемъ.»

УПОТРЕБЛЕШЕ

   

КУПОРОСНОЙ

  

КИСЛОТЫ,

   

ВЪ

 

СУХОМТЕ,

ВИДѢ,

 

ДЛЯ

 

ОПЛОДОТВОРЕНІЯ

 

ПОЧВЫ.

Оплодотвореніе

 

полей

 

и

 

луговъ

 

распущенною

серною

 

кислотою

 

уже

 

съ

 

некотораго

 

времени

 

по-

будило

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

по

 

причине

 

важности

своей

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

къ

 

произведению

 

опы-

товъ

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Я

 

самъ

 

производилъ,

 

въ

продолженіи

 

несколькихъ

 

летъ,

 

въ

 

маломъ

 

виде

опыты,

 

имевшіе

 

всегда

 

одни

 

и

 

те

 

же

 

результаты.

При

 

употребленіи

 

серной

 

кислоты,

 

распущенной

во

 

100

 

частяхъ

 

воды

 

(по

 

весу),

 

листья

 

гороха,

 

бо-

бовъ,

 

трилистникъ

 

и

 

колосовыя

 

растенія

 

увядали

и

 

засыхали

 

въ

 

теченіи

 

1 — 2

 

дней.

 

При

 

употребленіи

кислоты,

 

распущенной

 

въ

 

2 — 300

 

частяхъ

 

воды,

происходило

 

тоже

 

самое,

 

съ

 

темъ

 

только

 

различіемъ,

что

 

листья

 

въ

 

продолженіи

 

несколькихъ

 

дней

 

хи-

лели

 

и

 

засыхали

 

уже

 

чрезъ

 

3 — 5

 

дней.

 

Распущенная

кислота

 

въ

 

5 — 700

 

частяхъ

 

воды,

 

производила

 

на

листьяхъ,

 

въ

 

болыпемъ

 

или

 

мепыпемъ

 

количестве,

коричневыя

 

пятна,

 

но

 

растенья

 

не

 

увядали

 

сораз-

мерно

 

сему

 

разбавленію.

 

При

 

разбавке

 

800 — 1000

частями

 

воды,

 

не

 

заметно

 

было

 

въ

 

растеньяхъ

 

ни-

какой

 

перемены.
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Всходы

 

трилистника

 

при

 

этомъ

 

много

 

выиграли;

въ

 

урожае

 

семени

 

я

 

не

 

заметилъ

 

разницы.

Въ

 

хлебиомъ

 

поле,

 

которое

 

было

 

полито

 

этимъ

растворомъ

 

не

 

сплошь,

 

а

 

чрезъ

 

одну

 

квадратную

руту,

 

урожай,

 

въ

 

местахъ

 

политыхъ,

 

былъ

 

гораздо

сильнее,

 

но

 

не

 

везде

 

въ

 

одинаковой

 

степени.

Поливапіе

 

озимаго

 

посева

 

растворомъ

 

кислоты,

распущенной

 

въ

 

500

 

частяхъ

 

воды,

 

осенью

 

не

 

ока-

зало

 

никакого

 

дъйствія;

 

но

 

весною,

 

вскоре

 

после

появлепія

 

растительности,

 

политыя

 

места

 

обозначи-

лись

 

роскошною,

 

густою

 

зеленью,

 

а

 

потомъ

 

длин-

ными

 

колосьями

 

съ

 

крупными

 

и

 

тяжеловесными

зернами;

 

напротивъ

 

того

 

места,

 

политыя

 

растворомъ

кислоты

 

съ

 

200

 

частями

 

воды,

 

оказались,

 

по

 

исте-

чепіи

 

зимы,

 

совсемъ

 

нагими,

 

безъ

 

всякаго

 

призна-

ка

 

посеянной

 

на

 

иихъ

 

ржи.

 

При

 

посеве

 

ячменя,

точно

 

также,'

 

если

 

нагія

 

места

 

предоставлены

 

были

сами

 

себе,

 

то

 

давали

 

роскошную

 

траву

 

и

 

хорошо

образовавшаяся,

 

совершенно

 

зрелыя

 

семена.

 

Ячмень

же

 

далъ

 

3

 

или

 

4

 

зерна

 

более,

 

нежели

 

въ

 

яро-

вомъ

 

поле

 

лучшіе

 

участки

 

равной

 

величины.

При

 

разбавке

 

кислоты

 

въ

 

800 — 1000

 

доляхъ

воды

 

для

 

яроваго

 

посева,

 

ячмень,

 

овесъ,

 

ленъ,

 

го-

рохъ

 

и

 

бобы

 

успевали

 

необыкновеннымъ

 

образомъ;

места

 

эти

 

отличались

 

какъ

 

роскошнейшею

 

зеленью,

такъ

 

и

 

богатствомъ

 

соломы,

 

величиною

 

и

 

тяя«естію

зеренъ.
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Квадратная

 

рута

 

мшистаго

 

сѣнокоса

 

и

 

произ-

водившаго

 

только

 

кислыя

 

травы,

 

дала

 

почти

 

вдвое

болѣе

 

сѣна

 

и

 

лучшаго

 

качества,

 

нежели

 

смежныя

съ

 

ними

 

недолитые

 

участки

 

равной

 

величины;

 

на

слѣдующій

 

годъ

 

появились

 

на

 

этомъ

 

млеть

 

сами

собою,

 

новые,

 

сладкіе

 

и

 

мягкіе

 

сорты

 

травы

 

и

трилистника

 

и

 

дали

 

почти

 

двойной

 

урожай,

 

ко-

торый

 

однакоже

 

чрезъ

 

два

 

года

 

значительно

 

умень-

шился,

 

а

 

на

 

3-й

 

годъ

 

этотъ

 

участокъ

 

далъ

 

меньше

травы,

 

чвмъ

 

сосъдніе,

 

неполитые

 

кислотою.

Но

 

какъ

 

поливаніе

 

полей

 

въ

 

большомъ

 

виде

весьма

 

затруднительно,

 

въ

 

маломъ

 

же

 

видб,

 

опыты

эти

 

остаются

 

игрушкою,

 

то

 

мнъ

 

пришло

 

на

 

мысль

употребить

 

смешанную

 

съ

 

золою,

 

или

 

землею,

 

купо-

росную

 

кислоту,

 

въ

 

сухомъ

 

видг.,

 

смыливая

 

ее

 

съ

яровымъ

 

посъвомъ ,

 

или

 

посыпая

 

этою

 

смѣсью

озимь,

 

закапываемыя

 

въ

 

землю

 

стручковыя

 

овощи,

или

 

новые

 

молодые

 

всходы.

 

Я

 

разсуждалъ

 

такъ:

если

 

разбавка

 

въ

 

800

 

или

 

1,000

 

доляхъ

 

воды,

 

бы-

ваетъ

 

полезна,

 

то

 

равное

 

количество

 

кислоты,

 

сме-

шанной

 

съ

 

золою

 

или

 

землею,

 

въ

 

сухомь

 

виде,

 

дол-

жно

 

дать

 

одинаковые

 

результаты' —и

 

надежды

 

мои

оправдались

 

въ

 

полной

 

мърѣ.

Я

 

взялъ,

 

на

 

*/3

 

десятины,

 

три

 

Фунта,

 

среднимъ

числомъ,

 

обыкновенной

 

сврной

 

кислоты,

 

въ

 

66°,исмъ-

шалъ

 

ее

 

съ

 

тремя

 

ведрами

 

навозной

 

воды,

 

собираю-

щейся

 

въ

 

канавахъ

 

около

 

скотныхъ

 

хлъвовъ.

 

Каждый
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фунтъ

 

кислоты

 

былъ

 

осторожно

 

и

 

отдельно

 

смешанъ,

въ

 

ушатѣ,

 

съ

 

однимъ

 

ведромъ

 

воды,

 

дабы

 

при

 

вски-

паніи

 

жидкость

 

не

 

расплескалась.

 

Потомъ,

 

въ

 

риге

 

на-

сыпалъ

 

я

 

на

 

одномъ

 

месте

 

кучу,

 

вышиною

 

въ

 

одинъ

футъ,

 

собранной

 

изъ

 

печей

 

древесной

 

золы;

 

а

 

на

другомъ

 

взятой

 

съ

 

поля

 

земли;

 

и

 

какъ

 

только

 

ки-

ньте,

 

при

 

смешеніи

 

жидкости

 

,

 

прекратилось

 

и

окисленная

 

жидкость

 

была

 

хорошо

 

перемешана

деревянною

 

лопаткою,

 

то

 

я

 

тотчасъ,

 

посредствомъ

лейки,

 

снабженной

 

воронкою,

 

налилъ

 

на

 

3

 

лофэ

золы

 

и

 

3

 

лоФа

 

земли,

 

помянутое

 

количество

 

ки-

слоты,

 

разбавленной

 

въ

 

3

 

ведрахъ

 

навозной

 

во-

ды,

 

наблюдая

 

при

 

томъ,

 

чтобъ

 

вся

 

земля

 

и

 

зола

была

 

равномерно

 

намочена,

 

что

 

облегчалось

 

круглою

Формою

 

кучекъ

 

золы

 

и

 

земли.

 

Зола

 

и

 

земля

 

сильно

разгорелись,

 

въ

 

особенности

 

первая,

 

при

 

чемъ

 

раз-

вился

 

сильный

 

нашатырный

 

запахъ.

 

За

 

темъ

 

каждую

изъ

 

обвихъ

 

кучь

 

разделили

 

на

 

две

 

равпыя

 

части

и

 

хорошенько

 

перемешали

 

каждую

 

порознь.

Эта

 

операція

 

производилась

 

вечеромъ;

 

кучи

 

по-

крыли

 

рогожами

 

(дабы

 

по

 

возможности

 

устранить

испареніе)

 

и

 

оставивъ

 

лежать

 

такъ

 

ночь,

 

на

 

другое

утро

 

каждую

 

кучу

 

отдельно

 

перемяли;

 

въ

 

нихъ

оказалась

 

компостная

 

земля,

 

неслишкомъ

 

влажная,

ни

 

сухая,

 

ни

 

слепившаяся

 

комьями,

 

издававшая

 

на-

шатырный

 

запахъ

 

и

 

совершенно

 

способная

 

для

 

по-

сыпки

 

полей

 

или

 

посевовъ.
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1)

 

Я

 

выбралъ

 

въ

 

поле,

 

где

 

посеяна

 

была

 

рожь,

участокъ

 

въ

 

*/.

 

десятины,

 

имевшій

 

худшую

 

почву,

и

 

раздели лъ

 

его

 

на

 

две

 

части.

 

Погода

 

была

 

днемъ

хорошая;

 

вечеромъ

 

и

 

ночью

 

однакоже

 

болыпіе

 

ту-

маны

 

оставляли

 

къ

 

утру

 

поля

 

и

 

луга

 

какъ

 

бы

омоченные

 

мелкимъ

 

дождемъ.

 

Половину

 

участка

 

по-

сыпалъ

 

я

 

іу2

 

лофомъ

 

окисленной

 

земли,

 

другую

половину

 

такимъ

 

же

 

количествомъ

 

окисленной

 

золы,

изъ

 

рукъ,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

сеялъ

 

зерно;

 

рожь

 

только

что

 

выходила

 

и

 

начинала

   

хорошо

 

зеленеть.

Хотя

 

всходы

 

ржи

 

быстро

 

поднимались,

 

но

 

въ

теченіи

 

первыхъ

 

недель

 

не

 

было

 

заметно

 

разницы;

но

 

когда

 

два

 

дни

 

сряду

 

пошелъ

 

теплый,

 

плодотвор-

ный

 

дождь,

 

то

 

я

 

съ

 

удивленіемъ

 

увиделъ,

 

что

 

оки-

сленный

 

участокъ

 

сталъ

 

отличаться

 

густою,

 

темною

зеленью,

 

на

 

два

 

или

 

три

 

пальца

 

выше,

 

нежели

 

на

остальномъ

 

поле.

 

-

 

Маленькій

 

кусокъ

 

земли,

 

посыпан-

ный

 

вместе

 

землею

 

и

 

золою

 

отличался

 

еще

 

более.

 

Въ

Іюле

 

месяце

 

солома,

 

на

 

окисленныхъ

 

участкахъ,

была

 

почти

 

на

 

целый

 

Футъ

 

выше,

 

чемъ

 

на

 

прочихъ

местахъ

 

весьма

 

хорошаго

 

выстоявшегося

 

поля;

 

ко-

лосья

 

были

 

густы,

 

длинны

 

и

 

полны

 

зеренъ;

 

я

 

въ

 

осо-

бенности

 

радовался

 

симъ

 

последнимъ,

 

которые

 

хо-

телъ

 

употребить

 

для

 

посева.

 

Но

 

не

 

все

 

надежды

 

сбы-

ваются:

 

отъ

 

сильнаго

 

ливня,

 

продолжавшагося

 

восемь

дней,

 

колосья,

 

на

 

весьма

 

хорошо

 

выстоявшемся

 

поле,

легли;

 

ихъ

 

сняли

 

вместе,

 

и

 

вотъ

 

почему

 

я

 

не

 

могу
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указать

 

точной

   

разницы

   

въ

 

пропорціи

 

жатвы.

    

Я

лучше

 

не

 

укажу

 

никакой,

 

нежели

 

неточную.

2)

  

На

 

особомъ

 

песчаномъ

 

участке

 

посеялъ

 

я,

весьма

 

редко,

 

два

 

штоФа

 

Іерусалимскаго

 

ячменя,

 

и

половину

 

смешанной

 

окисленной

 

земли

 

и

 

золы

 

раз-

сыпалъ

 

вместе

 

съ

 

посевомъ,

 

а

 

другую

 

половину,

 

ко-

гда

 

сей

 

последній

 

пустилъ

 

ростки

 

въ

 

два

 

пальца

 

вы-

шиною.

 

Не

 

заметно

 

было

 

разницы.

 

После

 

теплаго

дождя

 

распустились

 

необыкновенно

 

болыпіе

 

листья

и

 

сильные

 

колосья;

 

участокъ

 

выстоялся

 

прекрасно

и

 

я

 

снялъ

 

съ

 

него

 

более

 

1

 

лоФа

 

зерна,

 

следствен-

но

 

самъ

 

27

 

или

 

28.

3)

  

Эту

 

же

 

смесь

 

окисленной

 

золы

 

и

 

земли

 

упо-

требилъ

 

я

 

при

 

посеве

 

отличнаго

 

сорта

 

картофеля

(свекловичнаго).

 

Частію

 

смешалъ

 

я

 

ее

 

съ

 

посевомъ,

а

 

частію

 

разсыпалъ

 

после,

 

когда

 

выпололи

 

дурную

траву

 

и

 

когда

 

растенія

 

были

 

въ

 

полномъ

 

росте,

но

 

прежде

 

нежели

 

пропахали

 

участокъ

 

такъ,

 

чтобъ

компостъ

 

хорошо

 

смешался

 

съ

 

землею.

 

Успехъ

быдъ

 

необыкновенный;

 

въ

 

техъ

 

местахъ,

 

где

 

ком-

постъ

 

былъ

 

закопанъ

 

вместе

 

съ

 

картоФелемъ,

 

уро-

дился

 

онъ

 

несравненно

 

крупнее,

 

чемъ

 

въ

 

местахъ

неудобренныхъ.

 

Вообще

 

же

 

урожай

 

его

 

далъ

 

самъ

20

 

и

 

качествомъ

 

картофель

 

былъ

 

отлично

  

хорошъ.

4J

 

Я

 

возделываю

 

особый

 

сортъ

 

овса,

 

сильно

идущій

 

въ

 

колосъ.

 

Смешавъ

 

окисленную

 

землю

 

съ

семенами

   

этого

  

овса

 

и

 

запахавъ

 

ихъ,

 

я

 

получилъ
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отменную

 

жатву

 

какъ

 

по

 

длине

 

соломы,

 

такъ

 

и

 

по

качеству

 

зерна.

 

Тоже

 

было

 

съ

 

посевомъ

 

ячменя.

5)

  

Горохъ

 

и

 

бобы

 

цвели

 

сильно

 

и

 

долго,

 

но

 

не-

хорошо

 

вызрели;

 

можетъ

 

быть

 

это

 

произошло

 

отъ

почвы

 

слишкомъ

 

жирной,

 

сильно

 

унавоженной,

 

не-

сколько

 

поздняго

 

посева

 

и

 

сильнаго

 

ночнаго

 

мороза,

на

 

31

 

Іюля,

 

истребившаго

 

даже

 

носевъ

 

картофеля.

6)

   

Подсолнечники

 

и

 

артишоки,

 

вырощенные

 

на

земле,

 

удобренной

 

кислотою,

 

были

 

особенно

 

крупны.

На

 

грядахъ

 

тыквъ

 

и

 

огурцовъ

 

я

 

не

 

заметилъ

 

пе-

ремены.

7)

    

<Іенъ,

 

обыкновенный

 

макъ,

 

китайская

 

ма-

сляная

 

редька

 

(отличное

 

масличное

 

растеніе),

 

Madia

Sativa,

 

морковь,

 

брюква

 

и

 

некоторые

 

сорты

 

капусты

и

 

репы,

 

отличились

 

урожаемъ

 

на

 

окисленной

 

почве;

въ

 

обыкновенной

 

капусте

 

и

 

конопли

 

не

 

было

 

за-

метно

 

разницы.

Въ

 

нынешнемъ

 

году

 

я

 

намерѳнъ

 

произвести

 

раз-

ные

 

опыты

 

въ

 

более

 

обширномъ

 

виде,

 

для

 

точна-

го

 

определенія

 

въ

 

какой

 

пропорціи

 

смешенія

 

вы-

годнее

 

употреблять

 

кислоту

 

въ

 

сухомъ

 

виде,

 

для

полученія

 

лучшаго

 

зерна

 

и

 

лучшей

 

соломы

 

отъ

 

ко-

лосовыхъ

 

хлебовъ;

 

равномерно

 

для

 

удостоверенія,

какая

 

степень

 

этого

 

смешенія

 

всего

 

полезнее

 

для

кустовъ,

 

цветовъ

 

и

 

овощей,

 

и

 

наконецъ

 

какое

 

дей-

ствіе

 

произведетъ

 

посыпаніе

 

окисленной

 

земли

 

и

золы

 

на

 

луга?

   

и

 

что

   

будете

  

лучше

   

для

   

урожая
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травъ:

 

просто

 

ли

 

насыпать

 

эту

 

землю

 

и

 

золу

 

на

лугъ,

 

или

 

взборонить

 

его

 

прежде

 

острою

 

бороною,

чтобъ

 

воздухъ

 

могъ

 

проникнуть

 

до

 

корней

 

луго-

выхъ

 

растеній.

Въ

 

заключеніе

 

заметить

 

должно,

 

что

 

хотя

 

здеш-

няя

 

почва,

 

отъ

 

природы

 

вообще

 

дурна

 

и,

 

при

 

под-

почве

 

изъ

 

краснаго

 

песку

 

содержитъ

 

много

 

железа,

однако,

 

будучи

 

сильно

 

и

 

продолжительно

 

унавоже-

на

 

и

 

хорошо

 

обработана,

 

даетъ

 

отличные

 

урожаи;

но

 

лишь

 

только

 

поскупятся

 

где

 

либо

 

удобреніемъ,

 

то

урожай

 

тотчасъ

 

слабеетъ.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

я

 

поста-

раюсь

 

въ

 

особенности

 

узнать

 

даетъ

 

ли

 

удобреніе

купоросомъ,

 

въ

 

сухомъ

 

виде,

 

хорошіе

 

результаты

только

 

па

 

сильно

 

унавоженной

 

почве,

 

или

 

же

 

про-

изводить

 

оно

 

равномерное

 

действіе

 

и

 

на

 

тощемъ,

дурно

 

унавоженномъ

 

поле.

і

 

Желательно

 

было

 

бы

 

произвести

 

эти

 

столь

 

де-

шевые

 

и

 

дегкіе

 

опыты

 

повсюду

 

на

 

различныхъ

 

поч-

вахъ;

 

сравнительные

 

результаты

 

оныхъ

 

могли

 

бы

принести

 

величайшую

 

пользу,

 

особенно

 

въ

 

техъ

 

гу-

берніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

преобладаетъ

 

черноземъ,

 

не-

терпящій

 

животнаго

 

удобренія,

 

и

 

где

 

часто

 

бы-

ваетъ

 

засуха;

 

потому

 

что,

 

кажется,

 

неподвержено

 

со-

мненію,

 

что

 

серная

 

кислота

 

ускоряетъ

 

раствореніе

находящихся

 

въ

 

почве

 

частицъ

 

растительной

 

земли,

и

 

привлекаетъ

 

существующіе

 

въ

 

атмосфере

 

плодо-

творные

 

газы

   

и

 

въ

 

особенности

 

влагу.

   

Фунтъ

 

ку-



с

 

м

 

ѣ

 

с

 

ь.

                           

639

пороснаго

 

масла

 

или

 

серной

 

кислоты

 

стоитъ

 

не

 

бо-

лее

 

5 — 8

 

коп.

 

сереб.,

 

смотря

 

по

 

разстоянію

 

отъ

складочныхъ

 

местъ;

 

а

 

9

 

—

 

10

 

Фунтовъ

 

совершенно

достаточно

 

на

 

десятину.

 

Опыты,

 

требующіе

 

столь

малыхъ

 

издержекъ

 

и

 

трудовъ,

 

и

 

по

 

простоте

 

и

 

де-

шевизне

 

своей

 

равно

 

доступные

 

богатому

 

и

 

бедно-

му,

 

помещику

 

и

 

крестьянину,

 

по

 

истине

 

заслужи-

ваютъ

 

вниманія.
Б пропь

 

Густавъ

 

фонъ

 

Фелъкерзапъ.
ПапенгоФъ,

Января

 

1844

 

г.

ИСПЫТАННОЕ

 

СРЕДСТВО

   

КЪ

 

ЗАЩИЩЕНПО

 

ДЕРЕВЪ

 

И

КУСТАРНИКОВ^

  

ОТЪ

 

ЗИМНЕЙ

 

СТУЖИ-

Долговременный

 

опытъ

 

и

 

различныя

 

ученыя

изследованія

 

неоспоримо

 

доказали:

1)

  

Что

 

температура

 

въ

 

дереве

 

отъ

 

осени

 

до

весны

 

бываетъ

 

выше,

 

нежели

 

въ

 

окружающемъ

 

его

воздухе;

 

а

 

отъ

 

весны

 

до

 

осени

 

напротивъ

 

того

 

ниже.

2)

  

Что

 

измененія

 

термометра,

 

вставленнаго

 

въ

землю

 

на

 

4-

 

Фута,

 

т.

 

е.

 

находящегося

 

на

 

одинако-

вой

 

глубине

 

съ

 

древеснымъ

 

корнемъ,

 

сходятся

 

съ

измененіями

 

другаго

 

термометра;

 

впущеннаго

 

глу-

боко

 

во

 

внутренность

 

древеснаго

 

пня.

По

 

науке

 

и

 

опыту

 

обстоятельство

 

это

 

объя-

сняется

 

следующимъ

 

образомъ:

а)

 

Земля,

 

глубоко

 

проникнутая

 

морозомъ,

 

таетъ

снизу

 

вверхъ.

 

При

 

усиленіи

 

стужи,

 

морозъ

 

прони-

каетъ

 

въ

 

глубину,

 

а

 

при

 

равной

 

температуре

 

оста-

навливается.
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При

 

наступленіи

 

теплоты,

 

морозъ

 

удаляется,

земля

 

таетъ

 

постепенно

 

въ

 

направленги

 

къ

 

поверхнос-

ти

 

и

 

оказывается

 

влажною

 

и

 

рыхлою;

 

влага

 

рас-

ходится

 

по

 

земле;

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

таяніе

 

про-

должается,

 

пока

 

только

 

па

 

верхнемъ

 

слое

 

остается

топкая

 

льдистая

 

кора,

 

которая,

 

при

 

возобновленіи

стужи,

 

опять

 

толстеете.

Ъ)

 

Часто,

 

при

 

значительной

 

глубине

 

снега,

 

вни-

зу

 

находится

 

незамерзшая

 

земля,

 

между

 

темъ

 

какъ

на

 

верхнемъ

 

слое

 

лежитъ

 

еще

 

льдистая

 

кора.

 

Вни-

зу

 

зеленеетъ

 

посевъ;

 

снегъ

 

медленно

 

таетъ

 

и

 

непри-

метно

 

изчезаетъ;

 

вода

 

всасывается

 

въ

 

разрыхленную

снегомъ

 

почву:

 

это

 

дало

 

поводъ

 

къ

 

известной

 

у

насъ

 

поговорке

 

(*)

 

«много

 

снегу,

 

мало

 

воды».

Но

 

если

 

земля

 

подъ

 

снегомъ

 

более

 

или

 

менее

замерзла

 

и

 

снегъ,

 

либо

 

отъ

 

теплоты

 

солнечной

 

и

воздуха,

 

либо

 

отъ

 

дояадей

 

растаетъ,

 

то

 

вода

 

соби-

рается

 

на

 

замерзлой

 

поверхности

 

почвы

 

и

 

стекаетъ;

отчего

 

иногда,

 

при

 

маломъ

 

снеге,

 

можетъ

 

сде-

латься

 

болыпое^наводненіе.

 

Когда

 

же

 

снегъ

 

накоп-

ляется

 

на

 

почве

 

незамерзшей,

 

то

 

опъ

 

при

 

продол-

жительной

 

стуже

 

охлаждаете

 

эту

 

почву,

 

такъ

 

какъ

и

 

при

 

толстомъ

 

слое

 

снега,

 

слабо

 

замерзшая

 

почва

совершенно

 

растаеваетъ

 

и

 

освобождается

 

отъ

 

мо-

роза;

 

не

 

укренившійся

 

еще

 

озимый

 

посевъ

 

прини-

маетъ

 

слишкомъ

 

много

 

влаги

 

и

 

выгниваетъ.

(')

 

Въ

 

Курляидскои

 

губерніи.
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с)

 

Сокъ,

 

всасываемый

 

корнями

 

изъ

 

оставшейся

свободною

 

отъ

 

мороза

 

внутренности

 

почвы,

 

поды-

мается

 

въ

 

древесномъ

 

пне

 

отвесно

 

вверхъ;

 

тогда

 

онъ

имеетъ

 

натурально

 

ту

 

температуру,

 

которую

 

имеете

почва

 

па

 

средней

 

глубине

 

древесныхъ

 

корней;

 

на-

ходящаяся

 

въ

 

земле

 

влага

 

должна

 

следственно

зимою

 

быть

 

теплее

 

воздуха ,

 

летомъ

 

же

 

иапро-

тивъ

 

того

 

—

 

холоднее;

 

следственно,

 

въ

 

холодное

время

 

года,

 

древесный

 

сокъ

 

безпрестапно

 

согре-

ваетъ

 

пень,

 

проникая

 

въ

 

пего

 

сквозь

 

корни;

 

въ

теплое

 

же

 

время

 

года,

 

онъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

воз-

духомъ

 

его

 

прохлаждаете.

Согреваніе

 

это

 

посредствомъ

 

возобновляющегося

безпрерывно

 

вліянія

 

древеснаго

 

сока

 

усиливается

 

еще

темъ,

 

что

 

зимою,

 

по

 

недостатку

 

листьевъ,

 

испаре-

ніе

 

значительно

 

уменьшается,

 

и

 

что

 

солнце

 

гораздо

легче

 

согреваетъ

 

пни,

 

непокрытые

 

листьями.

Всякій

 

можетъ

 

въ

 

этомъ

 

убедиться

 

самъ.

 

Уже

въ

 

Январе,

 

несмотря

 

на

 

сильную

 

стужу,

 

сокъ

 

кле-

на,

 

при

 

сцеживаніи

 

его,

 

выстунаетъ

 

въ

 

жидкомъ

 

видѣ;

но

 

будучи

 

оставленъ

 

на

 

воздухе,

 

онъ

 

вскоре

 

замер-

заетъ.

 

Следственно,

 

въ

 

это

 

время

 

года,

 

дерево

 

во

внутренности

 

своей

 

теплее,

 

нежели

 

окружающій

 

его

воздухе.

 

Точно

 

также,

 

земляныя

 

груши

 

и

 

другіе

глубоко

 

въ

 

земле

 

лежащіе

 

коренья

 

бываютъ

 

те-

плее,

   

чемъ

 

окружающая

   

ихъ

 

атмосфера;

   

въ

 

нихъ

именно

 

бываетъ

   

1°

 

тепла

   

и

 

более,

 

когда

  

въ

 

воз-

41
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духе

   

бываете

 

5°

   

или

   

даже

   

6°

 

холода

   

по

   

Ре-

омюру.

Деревья,

 

кустарники

 

и

 

злаки,

 

имеющіе

 

стелю-

щійся

 

близь

 

земной

 

поверхности

 

корень,

 

бываютъ

следственно

 

более

 

чувствительны

 

къ

 

зимней

 

стуясе,

а

 

равно

 

летній

 

зной

 

также

 

сильнее

 

на

 

нихъ

 

дей-

ствуете,

 

нежели

 

на

 

такія

 

растенія,

 

коихъ

 

корпи

лежатъ

 

глубже

 

въ

 

земле.

 

Первые

 

подвергаются

опасности,

 

что

 

земля

 

летомъ

 

отъ

 

испаренія

 

высы-

хаете,

 

а

 

отъ

 

мороза

 

твердеетъ ;

 

а

 

какъ

 

доказа-

но,

 

что

 

корни

 

летомъ

 

и

 

зимою

 

высасываютъ

 

изъ

земли

 

соки,

 

коихъ

 

температура

 

почти

 

равна

 

темпе-

ратуре

 

окружающаго

 

ихъ

 

воздуха,

 

то

 

древесный

сокъ

 

не

 

можете

 

имъ

 

доставлять

 

зимою

 

теплоты,

а

 

летомъ

 

прохлады,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

уходящіе

глубоко

 

въ

 

почву

 

корни

 

всасываготъ

 

зимою

 

со-

гретый

 

жидкій

 

соке,

 

летомъ

 

же

 

прохладную

 

пи-

тательную

 

влагу.

 

Поэтому

 

достаточно

 

укрыть

 

зем-

лю,

 

окруяшошую

 

древесный

 

пень,

 

который

 

предпо-

лагается

 

защитить,

 

на

 

такое

 

пространство

 

на

 

какое

простираются

 

его

 

корни,

 

дабы

 

стужа

 

не

 

могла

 

слиш-

ком!,

 

глубоко

 

проникнуть

 

въ

 

почву

 

и

 

заморозить

 

или

слишкомъ

 

охладить

 

всасываемый

 

корнями

 

питатель-

ный

 

сокъ;

 

потому

 

что

 

это

 

лишило

 

бы

 

дерево

 

данна-

го

 

ему

 

природою

 

внутренняго

 

проводника

 

теплоты,

и

 

пень

 

уже

 

не

 

былъ

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

противиться

 

на-

ружному

 

действію

 

стужи,

 

собственною

 

внутреннею
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теплотою,

  

безпрестапно

 

возобновляемою

 

проникаю-

щими

 

въ

 

него

 

древеснымъ

 

сокомъ.

Слой

 

земли,

 

толщиною

 

въ

 

2

 

Фута,

 

а

 

еще

 

лучше

попеременные

 

слои

 

земли

 

и

 

соломы,

 

поливаемые

во

 

время

 

морозовъ

 

водою

 

и

 

накладываемые,

 

когда

образуется

 

ледяная

 

кора,

 

постепенно

 

до

 

1 — іу2

 

Фу-

та

 

толщины,

 

могутъ

 

у

 

пасъ

 

(въ

 

Курляндіи),

 

совер-

шенно

 

защитить

 

отъ

 

вымерзанія

 

сливы

 

и

 

нѣжные

сорты

 

вишень.

 

Дѣлая

 

это,

 

въ

 

продолженіи

 

20

 

лѣтъ,

я

 

не

 

потерялъ

 

ни

 

одного

 

Фруктоваго

 

дерева.

 

Если

же

 

самый

 

стволъ

 

дерева

 

обвитъ

 

будетъ

 

соломою,

а

 

вокругъ

 

дерева

 

обведена

 

будетъ

 

канавка,

 

глуби-

ною

 

въ

 

два

 

Фута,

 

которую

 

наполнить

 

навозомъ

и

 

сверху

 

покрыть

 

землею,

 

то

 

устранится

 

всякое

дѣйствіе

 

стужи

 

и

 

дерево

 

никакъ

 

не

 

замерзнетъ,

развв

 

случится

 

необыкновенно

 

сильная

 

стужа,

 

отъ

которой

 

замерзнетъ

 

самый

 

сокъ,

 

поддерживающій

жизыь

 

дерева

 

и

 

следственно

 

внутренняя

 

жизнь

 

его

уничтожится

 

въ

 

своемъ

 

источник*.

Природа

 

сама

 

показываетъ

 

намъ,

 

что

 

для

 

защи-

ты

 

деревъ

 

отъ

 

стужи,

 

необходимо

 

обвивать

 

стволы

ихъ

 

соломою,

 

или

 

другою

 

какою

 

либо

 

покрышкою,

потому

 

что

 

всѣ

 

деревья

 

съ

 

настоящею

 

корою

 

вы-

держиваютъ

 

стужу

 

лучше

 

другихъ.

 

Кора

 

составляетъ

защиту

 

и

 

главное

 

вмѣстилище

 

смолистыхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

трудно-замерзающихъ

 

соковъ;

 

поэтому

 

всв

древесныя

 

породы,

 

состояния

 

изъ

 

значительная

 

ко-
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личества

 

елоевъ

 

коры

 

и

 

кроме

 

того

 

еще,

 

какъ

 

на-

прим.

 

береза,

 

покрытыя

 

сложною

 

верхнею

 

кожицею,

наилучше

 

выносятъ

 

стужу.

 

По

 

этой

 

то

 

причине

 

бе-

реза

 

можетъ

 

рости

 

ближе

 

прочихъ

 

деревьевъ

 

кѣ

 

по-

люсу,

 

а

 

равно

 

выше

 

другихЪ

 

поднимается

 

въ

 

горы.

ПапепгоФъ.

                               

ІВароіі»

 

Г.

 

фюпъ

 

Фельтрзаіяв.

Апр.

 

4844

 

г.

О

   

СЪѢЗДіЬ

 

ИТАЛЬЯНСКИХЪ

   

ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ
ВЪ

 

ПАДУФ,

 

ЕЪ

 

1842

 

ГОДУ-

Докторъ

 

Стеръ

 

(Steer),

 

ПроФессоръ

 

Медицины

при

 

Падуанскомъ

 

Университета,

 

присутствовавшие

на

 

съезде

 

Итальянскихъ

 

естествоиспытателей,

 

быв-

шемъ

 

въ

 

Падуе,

 

въ

 

Сентябре

 

1842

 

года,

 

въ

 

каче-

стве

 

представителя

 

Краннскаго

 

Агропомическаго

 

Об-

щества,

 

прислалъ

 

въ

 

Имп.

 

Волыі.

 

Экоп.

 

Общество

записку

 

о

 

разсуждеиіяхъ,

 

нроисходившихъ

 

на

 

этомъ

съезде,

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хозяйства.

Представляемъ

 

здесь

 

извлеченіе

 

изъ

 

этого

 

доне-

сенія,

 

сделанное

 

Г.

 

Членомъ

 

Общества

 

Академи-

комъ

 

Е.

 

И.

 

Парротомъ.

 

Предметы

 

въ

 

немъ

 

изло-

женные

 

могутъ

 

по

 

большей

 

части

 

быть

 

примене-

ны

 

только

 

къ

 

южной

 

Россіи;

 

по,

 

по

 

мненію,

 

Г.

Паррота,

 

именно

 

эта

 

часть

 

Ммнеріи

 

заслуживаете

особеннаго

 

вниманія'

 

нашего

 

Общества.

І)

 

Докторъ

 

Розпати,

 

изъ

 

Милана,

 

предлагаете

въ

 

немногихъ

 

словахъ

 

,

 

чтобт.

 

всякій

 

владелецъ

земли

 

отдѣлилъ

 

небольшой

 

участокъ

   

для

 

заведеиія
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на

 

немъ

 

образцовой

 

фермы,

 

йсполненіе

 

этой

 

мысли

было

 

бы

 

конечно

 

чрезвычайно

 

полезно;

 

но

 

этого

можно

 

ожидать

 

только

 

отъ

 

владельцевъ

 

самыхъ

 

бо-

гатыхь ,

 

которые

 

были

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

уделить

часть

 

своихъ

 

доходовъ

 

на

 

подобное

 

предпріятіе.

 

Съ

своей

 

стороны,

 

мы

 

полагаемъ,

 

что

 

удобоисполнимо

было

 

бы

 

заведеніе

 

частными

 

лицами

 

не

 

образцо-

выхъ

 

Ф.ермъ,

 

требующихъ

 

всегда

 

довольно

 

значи-

тельныхъ

 

расходозъ,

 

—

 

но

 

опытныхъ

 

полеіі,

 

или

такихъ

 

иеболынихъ

 

участковъ,

 

на

 

которыхъ

 

каж-

дый

 

частный

 

владелец -f)

 

могъ

 

бы

 

производить

 

по-

лезные

 

опыты

 

и

 

ііаблюденія

 

по

 

части

 

земледелія.

Съ

 

этою

 

мыслію

 

естественно

 

соединяется

 

жела-

ніе,

 

чтобъ

 

въ

 

каждоіі

 

губериіи

 

учреждено

 

было

 

по

одному

 

Экономическому

 

Обществу,

 

которое

 

собира-

ло

 

и

 

направляло

 

бы

 

опыты,

 

производимые

 

на

 

част-

ныхъ

 

Фермахъ

 

и

 

опытныхъ

 

поляхъ,

 

заведенныхъ

въ

 

губерніи.

 

Все

 

владельцы

 

этихъ

 

Фермъ

 

и

 

полей

были

 

бы

 

членами

 

этихъ

 

Обществъ;

 

а

 

наше

 

Обще-

ство

 

могло

 

бы

 

издавать

 

въ

 

светъ

 

записки

 

о

 

дей-

ствіяхъ

 

этихъ

 

провинціальныхъ

 

Обществъ,

 

и

 

сде-

латься

 

такимъ

 

образомъ

 

ихъ

 

центральными

 

Обще-

ствомъ.

2)

 

Въ

 

записке

 

о

 

виноградпыхъ

 

шжимкахъ,

 

разсуж-

дается

 

объ

 

употребленіи

 

ихъ

 

на

 

выделку

 

водки,

 

въ

кормь

 

скоту

 

и

 

на

 

топливо.

 

Первый

 

изъ

 

сихъ

 

спо-

собовъ

 

унотребленія

 

весьма

 

известенъ;

 

прибавимъ

 

од-
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нако,

 

что

 

изъ

 

выжимковъ

 

можно

 

также

 

делать

 

хо-

рошій

 

уксусъ.

 

Что

 

касается

 

до

 

употребленія

 

ихъ

на

 

кормъ

 

скоту,

 

то

 

уверяютъ ,

 

что

 

можно

 

откар-

мливать

 

ими

 

и

 

дворовыхъ

 

птицъ.

 

Коровы

 

и

 

овцы

ѣдятъ

 

ихъ

 

также

 

очень

 

охотно,

 

особенно,

 

если

семечки

 

,

 

который

 

довольно

 

маслянисты

 

,

 

будутъ

предварительно

 

вымочены,

 

при

 

приготовленіи

 

вы-

жимковъ

 

для

 

выгонки

 

изъ

 

нихъ

 

водки. — Одииъ

 

изъ

членовъ

 

съезда

 

Итальянскихъ

 

естествоиспытателей

разсказываетъ,

 

какъ

 

очевидецъ,

 

что

 

одипъ

 

бедный

сельскій

 

врачь,

 

откармливавшій

 

домашнихъ

 

птицъ

для

 

продажи,

 

бралъ

 

съ

 

больныхъ

 

за

 

каждый

 

изъ

своихъ

 

визитовъ,

 

вместо

 

денегъ,

 

по

 

тачкѣ

 

виноград-

ныхъ

 

выжимковъ

 

и

 

этимъ

 

утроилъ

 

доходъ

 

отъ

 

сво-

его

 

птицеводства.

3)

 

Русскіе,

 

какъ

 

известно,

 

болыпіе

 

«мастера

 

ва-

рить

 

варенья

 

и

 

вообще

 

заготовлять

 

плоды

 

н

 

ягоды

впрокъ.

 

Но

 

приготовленія

 

эти

 

обходятся

 

довольно

дорого.

 

На

 

съезде

 

Итальянскихъ

 

естествоиспыта-

телей

 

было

 

читано

 

разсужденіе

 

о

 

двухъ

 

новыхъ

способахъ

 

приготовленія

 

плодовъ

 

впрокъ,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

записке

 

Г.

 

Стера

 

не

 

содержится

 

къ

 

со-

жаленію

 

никакихъ

 

подробностей.

 

А

 

какъ

 

Итальянцы

во

 

всемъ

 

заботятся

 

о

 

дешевизне,

 

то

 

было

 

бы

 

весьма

желательно

 

для

 

северной

 

полосы

 

нашего

 

отечества

получить

 

подр

 

обныя

 

сведенія

 

объ

 

упомянутыхъ

 

спо-

собахъ.
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4)

   

ПроФессоръ

 

Коифчліаччи

 

(Configliachi),

 

изве-

стный

 

в

 

і.

 

Европе

 

какъ

 

отличный

 

физикъ

 

и

 

знаме-

нитый

 

въ

 

Италіи

 

агрономъ,

 

обращаетъ

 

вннманіе

собраиія

 

на

 

несообразность,

 

существующую

 

между

пространствомъ

 

обработываемыхъ

 

земель

 

и

 

числомъ

и

 

способами

 

земледельцовъ

 

и

 

старается

 

показать,

что

 

бедность

 

сихъ

 

последнихъ

 

происходитъ

 

отъ

чрезвычайной

 

высокости

 

поземельнаго

 

откупа.

 

Не-

сообразность

 

эта,

 

проистекающая

 

главнеише

 

отъ

всеобщего

 

почти

 

предубежденія,

 

будто

 

съ

 

увели-

ченіемъ

 

запашки,

 

увеличивается

 

и

 

доходъ

 

земле-»

дельца ,

 

составляете

 

действительно

 

одну

 

изъ

первыхъ

 

причинъ

 

дурнаго

 

состояпія

 

земледелія

въ

 

большей

 

части

 

Европы.

 

Въ

 

Россіи

 

предъ-

убеагденіе

 

это ,

 

хотя

 

уже

 

признанное

 

за

 

тако-

вое,

 

темъ

 

не

 

менее

 

еще

 

господству етъ.

 

Между

темъ

 

опытомъ

 

уже

 

доказано,

 

что

 

уменыпеніе

 

одной

пятой

 

и

 

даже

 

одной

 

четвертой

 

части

 

пахатной

 

зем-

ли,

 

большею

 

частію,

 

ведете

 

къ

 

улучшенію

 

хозяй-

ства.

 

Обративъ

 

слишкомъ

 

низменную

 

и

 

влажную

часть

 

этихъ

 

земель

 

подъ

 

покосъ,

 

или

 

слишкомъ

 

су*

хую

 

подъ

 

выгонъ

 

для

 

овецъ,

 

или

 

даже

 

подъ

лесъ ,

 

можно

 

увеличить

 

скотоводство

 

и

 

уменьшить

массу

 

земледельческихъ

 

работе

 

и

 

темъ

 

доставить

возможность

 

лучше

 

обработывать

 

прочія

 

земли,

 

или

облегчить

 

крестьянъ.

5)

  

Собраніе

 

единогласно

 

признало,

 

что

 

существую-
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щее

 

повсеместно

 

въ

 

Италіи

 

обыкновеніе

 

сажать

 

въ

поляхъ

 

деревья

 

и

 

обвивать

 

вокругъ

 

ихъ

 

виноград-

ныя

 

лозы,

 

вредно

 

какъ

 

для

 

полей

 

и

 

деревьевъ,

такъ

 

и

 

для

 

винограда.

 

Замечаніе

 

это

 

можетъ

 

быть

полезно

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

южной

 

Россіи,

 

на

случай,

 

чтобъ

 

подобное

 

же

 

обыкновеніе

 

не

 

ввелось

и

 

между

 

ними.

6)

 

Г.

 

Сандри

 

читалъ

 

записку

 

о

 

пятнахъ,

 

появляю-

щихся

 

на

 

листьяхъ

 

шелковицы.

 

При

 

возникшихъ

 

по

этому

 

случаю

 

разсужденіяхъ,

 

некоторые

 

Члены

 

раз-

лично

 

полагали:

 

1)

 

что

 

пятна

 

эти

 

суть

 

произведете

тайнобрачныхъ

 

чужеядныхъ

 

растеній;

 

2)

 

что

 

напро-

тивъ

 

того

 

растенія

 

эти

 

суть

 

произведенія

 

пятенъ,

 

об-

разующихся

 

прежде

 

растеній;

 

3)что

 

пятпа

 

суть

 

вместе

и

 

причина

 

и

 

последствіе

 

чужеядныхъ

 

растеній;

 

4)

 

что

пятна

 

эти

 

происходятъ

 

отъ

 

вредныхъ

 

атмосФери-

ческихъ

 

вліяній,.

 

ибо

 

они

 

появляются

 

наиболее

 

по-

сле

 

тумановъ;

 

5)

 

что

 

къ

 

образованію

 

ихъ

 

содей-

ствуютъ

 

также

 

земныя

 

испаренія,

 

ибо

 

они

 

случа-

ются

 

и

 

на

 

нижней

 

стороне

 

листьевъ,

 

и

 

наконецъ

6)

 

что

 

они

 

происходятъ

 

отъ

 

морской

 

соли,

 

подни-

мающейся

 

въ

 

атмосферу,

 

въ

 

виде

 

паровъ.

 

Мненіе

 

это

опровергается

 

однако

 

темъ,

 

что

 

пятна

 

на

 

шелковице

замечаемы

 

были

 

въ

 

местахъ,

 

весьма

 

отдаленныхъ

 

отъ

моря,

 

и

 

на

 

оборот ъ,

 

во

 

многихъ

 

приморскихъ

 

ме-

стахъ

 

ихъ

 

вовсе

 

не

 

бываете.

 

Г.

 

Беллани

 

поливалъ

даже

 

шелковичные

 

листья

 

соленою

 

водою,

   

но

 

пя-



с

 

м

 

*

 

с

 

ь.
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тенъ

 

оттого

 

не

 

было.

 

Г.

 

КонФиліаччи

 

полагалъ

 

од-

нако,

 

что

 

эта

 

болезнь

 

мало

 

вредна

 

для

 

шелковицы,

потому

 

что

 

она

 

появляется

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

то

время,

 

какъ

 

черви

 

начинаютъ

 

уже

 

прясть

 

и

 

что

 

са-

мое

 

дерево

 

весьма

 

мало

 

отъ

 

того

 

страждете.

 

Про-

чіе

 

члены

 

не

 

разделяли

 

однако

 

этого

 

мненія.

ПроФессоръ

 

Моретти

 

и

 

некоторые

 

другіе

 

члены

утверждали

 

также,

 

что

 

черная

 

шелковица

 

(Morus

macrophyle

 

или

 

М.

 

nigra),

 

которую

 

Г.

 

Моретти

считаете

 

за

 

родоначальницу

 

белой

 

шелковицы,

 

не

подвержена

 

этимъ

 

пятиамъ.

 

Если

 

это

 

справедливо,

то

 

замеченная

 

болезнь

 

не

 

будетъ

 

опасна

 

для

 

оте-

чественнаго

 

шелководства,

 

потому

 

что

 

въ

 

Россіи

преимущественно

 

возделываете»

 

черная

 

шелковица.

7)

 

Собранію

 

представлена

 

была

 

также

 

усовер-

шенствованная

 

шелко-мотальная

 

машина.

 

Но

 

въ

 

этомъ

случае

 

мы

 

едва

 

ли

 

имеемъ

 

надобность

 

въ

 

новыхъ

изобретеніяхъ;

 

ибо

 

представленная

 

Министерству

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

шелко-мотальная

 

ма-

шина

 

Г.

 

ГраФа,

 

удовлетворяете

 

по

 

видимому

 

всемъ

требованіямъ.
Член»,

 

Е.

 

Паррот».



мовыя

 

книги
и

ЖУРНАЛЫ,

ПРИСЛАННЫЙ

  

ВЪ

  

ИМПЕРАТОРСКОЕ

   

ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО.

1.

 

Опыт»

 

наблюдений,

 

над»

 

чумою

 

рогатаго

 

скота,

 

с»

 

изложеніелі»

способа

 

ея

 

леченія,

 

старшим»

 

лекарским»

 

учеником»

 

М.

 

Бур-

ковым».

 

С.

 

Петербург».

 

І84Я

 

г.

 

стр.

 

8

 

и

 

60,

 

е»

 

8

 

д.

Страшная

 

болезнь,

 

известная

 

подъ

 

названіемъ

чумы

 

рогатаго

 

скота

 

(pestis

 

bovilla),

 

почти

 

ежегод-

но

 

истребляетъ

 

въ

 

Россіи

 

огромные

 

капиталы.

 

Тор-

говцы

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

терпятъ

 

оттого

 

важныя

потери;

 

а

 

поселяне

 

нередко

 

въ

 

конецъ

 

раззоряются.

Между

 

темъ

 

болезнь

 

эта

 

мало

 

еще

 

изследована

какъ

 

въ

 

происхожденіи

 

своемъ

 

и

 

свойстве,

 

такъ

особенно

 

въ

 

отношеніи

 

врачеванія.

 

Эти

 

соображенія

побудили

 

Г.

 

Буркова,

 

во

 

время

 

пребыванія

 

его

 

по

службе

 

въ

 

продолженіи

 

несколькихъ

 

летъ

 

въ

 

Вят-

ской

 

и

 

Пермской

 

губерніяхъ,

 

обратить

 

особенное

вниманіе

 

на

 

помянутую

 

болезнь,

 

весьма

 

часто

 

сви-

репствующую

 

въ

 

томъ

 

крае.

 

Ему

 

удалось

 

сделать

много

 

весьма

 

любопытныхъ

 

по

 

этой

 

части

 

наблю-

деній

 

и

 

открыть

 

способъ

 

леченія,

 

который

 

часто

оказывался

 

успешнымъ

 

и

 

одобренъ

 

Медицинскимъ

Советомъ.

 

Все

 

эти

 

сведенія

 

и

 

наблюденія

 

изло-

жены

   

имъ

   

въ

   

особой

   

брошюре ,

   

напечатанной



новыя

 

книги
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въ

 

1842

 

г.

 

по

 

распоряженію

 

Министерства

 

Внутрен-

нихъ

 

Делъ

 

и

 

разосланной

 

во

 

все

 

Врачебныя

 

Упра-

вы.

 

Ныне

 

оно

 

принято

 

также

 

и

 

Министерствомъ

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

для

 

распространенія

между

 

казенными

 

поселянами.

Въ

 

сочиненіи

 

своемъ

 

Г.

 

Бурковъ,

 

после

 

кратка-

го

 

предисловія,

 

излагаетъ

 

мненіе

 

свое

 

относительно

происхожденія

 

скотской

 

чумы

 

вообще

 

и,

 

приводя

въ

 

примеръ

 

положеніе

 

Вятской

 

губерніи,

 

удаленной

отъ

 

сообщенія

 

съ

 

скотопрогонными

 

дорогами ,

 

—

утверждаетъ,

 

что

 

болезнь

 

эта

 

можетъ

 

рождаться

изъ

 

началъ

 

собственно

 

ей

 

свойственныхъ,

 

происте-

кающихъ

 

отъ

 

местныхъ

 

обстоятельствъ ,

 

вліянію

которыхъ

 

подверженъ

 

бываете

 

рогатый

 

скотъ ,

 

и

что

 

появленіе

 

ея

 

въ

 

северо-восточныхъ

 

частяхъ

Россіи

 

чаще

 

случается

 

отъ

 

причинъ,

 

порождаемыхъ

невежествомъ

 

и

 

небрежностію

 

местныхъ

 

жителей,

нежели

 

отъ

 

занесенія

 

ее

 

какими

 

либо

 

путями

 

изъ

 

юж-

ныхъ

 

краевъ.

 

Главною

 

изъ

 

сихъ

 

причинъ

 

онъ

 

при-

знаете

 

несоблюденіе

 

сельскими

 

жителями

 

меръ,

 

пред-

писанныхъ

 

начальствомъ

 

въ

 

разсужденіи

 

палой

 

ско-

тины

 

,

 

и

 

въ

 

доказательство

 

того ,

 

представляетъ

ужасныя

 

последствія

 

ихъ

 

ослушанія.

Всякій

 

домашній

 

скотъ,

 

падшій

 

отъ

 

разныхъ

 

причннъ,

крестьяне,

 

въ

 

особенности

 

Вотяки,

 

Черемисы

 

и

 

Татары,

вывозятъ

 

изъ

 

своихъ

 

дворовъ

 

въ

 

поле

 

и,

 

сваливъ

 

въ

 

какой

нибудь

 

маленькій

 

оврагъ,

 

или

 

просто

 

въ

 

лъсу,

 

неподале-

ку

 

отъ

 

селеній

 

находящейся,

   

оставляютъ

 

поверхъ

 

земли,
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книги

въ

 

снѣдь

 

хищныхъ

 

птицъ

 

и

 

добычу

 

собакх.

 

Для

 

этого

они

 

избираютъ

 

такое

 

мѣсто,

 

которое

 

хотя

 

служить

 

непо-

средственно

 

выгономъ,

 

или

 

пастбищемъ

 

для

 

скота,

 

но

находится

 

болъе

 

или

 

менее

 

вь

 

удаленіи

 

отъ

 

нроъзжихъ

дорогъ,

 

дабы

 

выброшенныя

 

тѣла

 

не

 

могли

 

быть

 

замѣче-

ны

 

чиновниками

 

земской

 

полиціи.

 

Изгибшій

 

же

 

на

 

мѣ-

стахъ

 

пастбищь,

 

или

 

въ

 

поляхъ,

 

отъ

 

разныхъ

 

случаег/ь

скотъ

 

почти

 

всегда

 

остается

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мъсгв,

 

гдъ

животное

 

лишилось

 

жизни.

 

Здоровый

 

скотъ,

 

въ

 

лътнее

время,

 

проходя

 

мимо

 

того

 

миста,

 

где

 

предаются

 

гпіенгю

безъ

 

всякой

 

защиты

 

трупы

 

умершихъ

 

жнаотпыхъ,

 

не

только

 

дышетъ

 

зараженнымъ

 

гнилыми

 

испареніямп

 

возду-

хомъ,

 

но

 

неръдко

 

п

 

прикасается

 

къ

 

гнігощипіъ

 

тѣламъ,

обнюхивая

 

ихъ

 

и

 

даже

 

щиплетъ

 

трапу,

 

въ

 

пшлоетпомъ

растворе

 

утоптанную.

Такимь

 

образомъ,

 

вредоносное

 

дъйствіе

 

атмосФернаго

воздуха,

 

пзобилующаго

 

заразительнымъ

 

в'еществомъ,

 

испа-

ряемымъ

 

отъ

 

разрушаемыхъ

 

труповъ,

 

производят*,

 

при

содѣйствіи

 

другихъ

 

обстоятельств!,,

 

вь

 

тъліз

 

животныхъ—

хотя

 

чрезъ

 

продолжительные

 

неріоды

 

—

 

впдимыя

 

пере-

ыъны,

 

дѣлающіяся

 

въ

 

последствіп

 

убийственными.

 

Про-

цессъ

 

этого

 

заражения

 

въ

 

началъ

 

распространяется

 

исклю-

чительно

 

на

 

тъхъ

 

изъ

 

животныхъ,

 

которыя

 

незадолго

предъ

 

симъ

 

перенесли

 

какую

 

либо

 

случайную

 

болъзнь,

 

или

имѣли

 

болѣе

 

прочихъ

 

изнуренныя

 

силы

 

и

 

слабое

 

сложеніе.

Но

 

крестьяне

 

смерть

 

скотины

 

съ

 

означенными

 

условіями

считаютъ

 

весьма

 

обыкновениою

 

и

 

такой

 

случай

 

относятъ,

какъ

 

они

 

выражаются:

 

къ

 

уроками ,

 

порчѣ

 

недобрыхъ

людей

 

и

 

т.

 

п.

 

Между

 

тѣмъ

 

съ

 

тѣлами

 

падающихъ

 

одна

за

 

другою

 

скотинъ

 

поступаютъ

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

съ

телами

 

прежде

 

падшихъ.

Произшедшій

 

такимъ

 

образомъ

 

падежъ

 

рогатаго

 

ско-

та

 

крестьяне

 

всячески

 

стараются

 

скрыть

 

отъ

 

мЪстнаго

начальства,

 

вместо

 

того,

 

чтобъ

 

при

 

самомъ

 

начале

 

о

томъ

 

объявить.

   

Они,

 

не

 

прилагая

 

никакихъ

 

стараній

 

къ
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ирекращенію

 

этой

 

эшізоотіи,

 

пад-ізятся,

 

что

 

она

 

уничто-

лтится

 

сама

 

собой,

 

чрезъ

 

что

 

думакт.

 

избигнуть

 

трудовъ,

сліряженныхъ

 

съ

 

выполиеніемъ

 

начальственныхъ

 

pacuo-

ряженгй,

 

lib

 

такомь

 

случат,

 

необходимыхъ.

Если

 

же

 

скотскій

 

падежь,

 

не

 

можетъ

 

долѣе

 

оставаться

пегласнымъ

 

начальству,

 

то

 

крестьяне

 

('въ

 

особенности

Татары,

 

Вотяки

 

и

 

Черемисы)

 

стараются

 

разными

 

изво-

ротами

 

загладить,

 

если

 

можно,

 

всѣ

 

прежніе

 

слѣды

 

онаго.

Ходъ

 

чумной

 

заразы

 

Г.

 

Бурковъ

 

раздѣляетъ

 

на

три

 

періода:

 

начало,

 

развитіе

 

н

 

усиленіе

 

болѣзни

 

и

описываетъ

 

признаки

 

и

 

теченіе

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

въ

 

подробности.

 

Изложивъ

 

постепенность

 

происхож-

депія

 

и

 

распространенія

 

болвзни

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

и

случайныхъ

 

причинъ,

 

оігь

 

обращается

 

къ

 

обозрйнію

пѣкоторыхъ

 

изъ

 

сихъ

 

причинъ

 

въ

 

особенности.

 

Въ

числи

 

сихъ

 

причинъ

 

онъ

 

полагаетъ :

 

1)

 

Гнилыя

 

ис-

парепія

 

мертвых»

 

животных»

 

тѣлъ,

 

производящія

лихорадочные

 

нрииадки

 

и

 

огнплотворяющія

 

жиз-

ненные

 

соки.

 

2)

 

Лѣтпіе,

 

чрезвычайно

 

знойные

 

дни,

усиливающее

 

отдъленіе

 

желчи

 

и

 

раздражающіе

 

кро-

веносную

 

систему

 

—

 

и

 

холодаыя

 

ночи,

 

напротивъ

того

 

вдругъ

 

останавливающія

 

отдѣленіе

 

желчи

 

и

охлаждающія

 

кровь.

 

3)

 

Воздушныяперемѣиы,шкъіо:

туманы,

 

засухи

 

или

 

напротивъ

 

того

 

проливные

 

дож-

ди,

 

вѣтры,

 

мятели,

 

морозы

 

и

 

т.

 

п.

 

сильно

 

дъй-

ствующіе

 

на

 

кожу,

 

а

 

чрезъ

 

нее

 

и

 

на

 

внутренніе

 

ор-

ганы.

 

4)

 

Невыгодное

 

положеніе

 

пастбишныхъ

мвстъ.

 

5)

 

Худотчественные

 

корме

 

и

 

питье

 

и

 

6)

 

Не-

удобство

 

зимних»

 

скотских»

 

пріютов».
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новыя

 

книги

■)а.

 

тѣмъ

 

сочинитель

   

обращается

   

къ

 

самому

 

ле-

ченію

 

описанной

 

имъ

   

бодѣзпи

   

и

 

лечепіе

   

это

 

раз-

дѣляетъ

 

на

 

предохранительное

 

и

 

действительное.

Предохраненіе

 

скота

 

отъ

 

заразы

 

должно

 

состоять

 

,

кромт.

 

прекращения

 

сношеній

 

больнаго

 

скота

 

со

 

здоро-

вымъ,

 

въ

 

возможномъ

 

удаленіи

 

причинъ,

 

тгаиющихъ

 

вліяиіе

па

 

здоровье

 

животныхъ

 

и

 

въ

 

уничтоженіи

 

въ

 

нихъ

 

рас-

положенія

 

къ

 

принятію

 

заразы.

 

Для

 

этого

 

необходимо

выполнять

 

следующее:

1)

  

Въ

 

случае

 

появленія

 

между

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

какой

либо

 

сомнительной

 

болезни,

 

въ

 

особенности

 

же

 

по

 

удо-

стоверены,

 

что

 

эта

 

болезнь

 

есть

 

чума,

 

поступать

 

безъ

малейшаго

 

упущенія

 

по

 

правиламъ

  

Кратких»

 

замѣчангіі

0

  

цумѣ

 

рогатаго

 

скота,

   

Медицинскимъ

 

Советомъ

 

Мин.

Внутр.

 

Делъ

 

предписаннымъ.

2)

  

Въ

 

летнее

 

время,

 

выпуская

 

утромъ

 

екотъ

 

на

 

пасть-

бу,

 

давать

 

каждой

 

скотинѣ

 

по

 

ломтю

 

чернаго

 

хлеба ,

крепко

 

посыпаннаго

 

солью.

3)

    

Наблюдать,

 

чтобы

 

во

 

время

 

дня,

 

когда

 

стоитъ

чрезвычайный

 

жаръ,

 

скотъ

 

находился

 

вь

 

тѣни,

 

или

 

при-

говяемъ

 

былъ

 

на

 

время

 

жаркихъ

 

часовъ

 

въ

 

селеніе,

 

и

 

не

былъ

 

бы

 

допускаемъ

 

тогда

 

къ

 

холодному

 

питью.

4)

    

По

 

временамъ

 

(разъ

 

или

 

два

 

въ

 

неделю)

 

давать

скоту,

 

предъ

 

выгономъ

 

на

 

пастбища,

 

белаго

 

скипидара

(оі.

 

terebinthin),

 

накапаннаго

 

на

 

хлебъ

 

отъ

 

г/3

 

до

 

2Ѵ2

золотника,

 

смотря

 

по

 

возрасту

 

и

 

телосложенію

 

скотины,

или

 

истолченнаго

   

и

 

смешаннаго

   

съ

 

хлебомъ

 

же

 

чесноку

1

 

—

 

2

 

головки.

5)

    

Давать

 

изредка

 

быкамъ

 

и

 

коровамъ

 

лизать

 

сле-

дующій

 

порошокъ:

 

взять

 

на

 

каждую

 

скотину,

 

солоду

 

1

Фунтъ,

 

соли

 

18

 

золотниковъ

 

и

 

селитры

 

6 — 10

 

золотни-

ковъ;

 

селитра

 

всегда

 

очередуется

 

съ

 

двойнымъ

 

коли-

чествомъ

 

серныхъ

 

цветовъ,

 

или

 

и

 

просто

 

неочищенной

сиры,

  

т.

 

е.

 

однажды

  

сей

 

порошокъ

 

приготовить

 

съ

 

се-
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ліігрою,

   

а

   

на

 

другой

  

разъ

  

съ

 

серою

   

и

 

такъ

   

попере-

менно.

6)

    

Къ

 

обыкновенному

 

питью

 

(простой

 

воде)

 

подбав-

лять

 

соляной

 

кислоты

 

1

 

—

 

2

 

лота,

 

серной

 

же

 

до

 

Ѵ/2

золотника

 

—

 

на

 

такое

 

количество

 

онаго,

 

которое

 

предпо-

лагается

 

выпоить

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

или

 

столько,

 

чтобъ

 

во-

да

 

имела

 

только

 

едва

 

ощутительную,

   

пріятную

 

кислоту.

7)

    

Вообще

 

содействовать

 

сколь

 

возможно

 

свободному

испражненію

 

у

 

скота

 

назомъ

 

и

 

отнюдь

 

не

 

допускать

 

за-

поровъ.

8)

  

Домашній

 

кормъ

 

для

 

скота

 

долженъ

 

быть

 

лучшін,

питательный,

 

и

 

притомъ

 

употреблять

 

его

 

неиначе,

 

какъ

обваривъ

 

соленнымъ

 

кипяткомъ

 

и

 

пересыпавъ

 

мукою

 

или

отрубями.

9)

    

Въ

 

зимнее

 

время,

 

скотъ

 

поить

 

на

 

дому

 

приго-

товленнымъ,

 

сообразно

 

обозначенному

 

въ

 

6

 

пункте,

пойломъ,

 

но

 

не

 

пускать

 

его

 

для

 

питья

 

на

 

общія

 

про-

руби.

10)

    

Хлевы

 

для

 

помещенія

 

скота

 

должны

 

быть

 

сколь

возможно

 

просторнее:

 

въ

 

нихъ

 

попеченіе

 

объ

 

очищеніи

воздуха,

 

также

 

какъ

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

переменою

 

под-

стилки

  

и

 

сухостію

 

подъ

 

ногами

 

животныхъ,

   

необходимо.

11)

  

Намазывайте

 

дегтемъ

 

у

 

скота

 

ноздрей

 

и

 

паховъ,

по

 

паставлешю

 

Медициискаго

 

Совета

 

(Кратк.

 

зам.

 

о

 

чу-

ме

 

рогатаго

 

скота),

 

оказывается

 

весьма

 

полезнымъ.

Что

 

касается

 

до

 

дѣйствителънаго

 

леченгя

 

скот-

ской

 

чумы,

 

то

 

избираемый

 

средства,

 

по

 

мнт.нііо

Г.

 

Буркова,

 

вообще

 

должны

 

быть:,

 

разводящія,

 

про-

тивувоспалителъныя,

 

противугнилостныя

 

и

 

возбуж-

дающая,

 

болве

 

или

 

менѣе

 

дѣйствугощія

 

на

 

кожу,

 

пе-

чень,

 

легкія

 

и

 

на

 

возстановлеиіе

 

должнаго

 

отдвле-

нія

 

желчи

   

а

 

правильнаго

  

обращенія

  

крови.

   

При
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новыя

 

книги

вгрмъ

 

томъ

 

иа

 

успвхъ

 

можно

 

надеяться

 

неиначе,

кпкъ

 

действуя

 

решительно

 

и

 

безъ

 

малейшаго

 

упу-

щенія

 

благопріятнаго

 

времени.

Описаніе,

 

леченіе

 

и

 

составъ

 

разныхъ

 

рецептовъ,

съ

 

успѣхомъ

 

испытанныхъ

 

Г.

 

Бурковымъ

 

противъ

этой

 

болезни

 

въ

 

разныхъ

 

степеняхъ

 

ея

 

развитія,

должны

 

быть

 

прочитаны

 

въ

 

самомъ

 

его

 

сочиненіи,

которое

 

вообще

 

вполне

 

заслуживаетъ

 

быть

 

изве-

стно

 

не

 

только

 

врачамъ

 

-

 

ветеринарамъ,

 

но

 

и

 

вся-

кому

 

сельскому

 

хозяину,

 

пекущемуся

 

о

 

собственной

своей

 

и

 

крестьяпъ

 

своихъ

 

пользе.

Въ

 

заклгоченіе,

 

Г.

 

Бурковъ

 

излагаетъ

 

мненіе

свое

 

о

 

возможности

 

соверіпеннаго

 

искорененія

 

вт>

Россіи

 

чумной

 

заразы

 

рогатаго

 

скота;

 

и

 

хотя

 

пред-

лагаемый

 

имъ

 

средства

 

требуготъ

 

конечно

 

значи-

тельныхъ

 

расходовъ

 

и

 

бдительнаго

 

надзора

 

за

 

ис-

полненіемъ,

 

но

 

принимая

 

въ

 

соображеніе

 

важность

пользы

 

отъ

 

сего

 

ожидаемой,

 

нельзя

 

не

 

согласиться

съ

 

тѣмъ,

   

что

 

все

 

эти

 

издержки

 

и

 

заботы

 

безъ

 

со-

мненія

 

вознаградились

 

бы

 

сторицею.
*

3.

 

Журнаяъ

 

Россійскаго

   

Общества

 

любителей

  

садоводства.

   

Мо-

сква,

 

ІВ44

 

г.

 

J\?

 

J\?

 

1,

 

2,

 

о

 

и

 

А.

Московское

 

Общество

 

любителей

 

садоводства,

начавшее

 

ныне

 

девятый

 

годъ

 

своего

 

существованія,

все

 

более

 

и

 

более

 

разширяетъ

 

кругъ

 

своей

 

полезной

деятельности.

 

Журналъ

 

Общества

 

выходитъ

 

каждые
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два

 

месяца,

 

книжками

 

отъ

 

6—8

 

листовъ

 

in

 

8°,

съ

 

чертежами

 

и

 

рисунками.

 

Редакція

 

журнала

 

По-

ручена

 

Члену

 

Общества

 

Кол.

 

Сов.

 

Классену;

 

мно-

гіе

 

изъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

принимаютъ

 

въ

 

ней

 

также

 

дея-

тельное

 

участіе.

 

Содержаніе

 

журнала

 

касается

 

фи-

зіологіи

 

растенін

 

вообще

 

и

 

теоріи

 

и

 

практики

 

садо-

водства

 

въ

 

особенности.

 

Отделеніе

 

смеси

 

состоитъ

какъ

 

изъ

 

разныхъ

 

сведеній

 

по

 

садоводству

 

и

ботанике,

 

сообшаемыхъ

 

изъ

 

за

 

границы,

 

такъ

 

и

изъ

 

внутренних-!,

 

известій

 

но

 

темъ

 

же

 

предметамъ,

показывающихъ ,

 

что

 

Общество

 

действуетъ

 

не

уединенно,

 

но

 

старается

 

быть

 

центромъ

 

частной

деятельности

 

любителей

 

садоводства

 

въ

 

Россіи

 

и

связью

 

между

 

ними

 

и

 

успехами

 

садоводства

 

въ

чужихъ

 

краяхъ.

Въ

 

JV/

 

2

 

Журнала

 

Садоводства

 

помещенъ,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

отчетъ

 

Общества

 

за

 

1843

 

годъ.

 

Изъ

него

 

видно

 

следующее:

Следуя

 

указанно

 

устава,

 

Общество

 

въ

 

1843-мъ

 

году

занималось

 

улучшеніемъ

 

и

 

распространеніемъ

 

садовыхъ

 

и

огородныхъ

 

своихъ

 

заведеиій,

 

новыми

 

опытами

 

ухода

 

за

растеніями,

 

учеными

 

сноші:ніями,

 

изданіемъ

 

журнала

 

и

образованіемъ

 

русскихъ

 

сздовниковъ

 

въ

 

школе

 

садовод-

ства.

Состояніе

 

садовыхъ

 

заведеній

 

Общества

 

въ

 

истекшемъ

году

 

вообще

 

было

 

удовлетворительно.

 

—

 

Разводка

 

расте-

ши

 

черенками,

 

въ

 

устроенной

 

вь

 

1842

 

году

 

паровой

 

теп-

лице,

 

продолжалась

 

съ

 

болынимъ

 

успехомъ.

 

Всего

 

раз-

ведено

   

въ

 

ней

   

до

 

1000

 

экземпляров*

   

камеллій,

   

до

 

500

4а
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новыя

 

книги

ацалій

 

индейских*,

 

до

 

300

 

olea

 

fragrans,

 

до

 

1000

 

геор-

гинъ

 

и

 

некоторыя

 

другія

 

растенія.

 

Некоторые

 

садоводы

устроили

 

и

 

у

 

себя

 

разводочныя

 

паровыя

 

теплицы,

 

но

образцу

 

устроенной

 

Обществом!..

Въ

 

ананасной

 

теплице,

 

по

 

отличному

 

устройству

 

оной,

ананасы

 

поспели

 

необыкновенно

 

рано,

 

сь

 

сильным*

 

раз-

ливомъ

 

ягодъ.

 

Первый

 

спелый

 

ананас*

 

сиятъ

 

25-го

 

Апре-

ля,

 

а

 

въ

 

начале

 

Мая

 

до

 

десяти,

 

тогда

 

как*

 

въ

 

частных*

заведепіях*

 

в*

 

Москве,

 

ананасьі

 

вызревают*

 

не

 

ранее

 

"

Іюня

 

и

 

Іюля

 

месяцевъ.

 

Для

 

зпмняго

 

содержанія

 

\оло-

стыхъ

 

планок*

 

и

 

детокъ

 

устроена

 

вновь

 

особая

 

паровал

теплица,

 

отъ

 

которой

 

можно

 

ожидать

 

много

 

пользы.

Воздушные

 

питомники

 

какъ

 

Фруктовыхъ

 

"деревъ,

 

твікъ

и

 

для

 

украшенія

 

служащихъ,

 

значительно

 

увеличены.

 

Од-

ной

 

яблонной

 

дичи

 

привито

 

более

 

3000

 

экземпляров*.

 

—

Молодые

 

персики

 

разныхъ

 

сортов*,

 

Французскія

 

груши,

сливы

 

и

 

вишни

 

составляют*

 

коллекцію

 

довольно

 

большую

и

 

весьма

 

замечательную

 

по

 

качеству.

Прошлым*

 

летом*

 

вновь

 

построена

 

оранжерея

 

на

 

12

рамъ,

 

на

 

место

 

прежней

 

обветшавшей,

 

для

 

помещенія

 

в*

ней

 

преимущественно

 

камеллій

 

и

 

ацалій

 

индейских*.

 

По-

строена

 

также

 

вновь

 

тепличка

 

на

 

10

 

рам*

 

для

 

тропичес-

ких*

 

растеній.

 

На

 

огороде

 

же

 

Общества

 

выстроена

 

теп-

лица

 

на

 

14

 

рам*

 

для

 

вывода,

 

в*

 

продолженіи

 

зимы,

 

раз-

ных*

 

овощей

 

и

 

зелени.

Огород*

 

Общества,

 

по

 

качеству

 

произведеній,

 

может*

служить

 

образцом*.

 

Арбузы

 

и

 

дыни

 

вызрели

 

отлично

 

и

ранее,

 

нежели

 

в*

 

других*

 

частных*

 

завсденіяхъ,

 

несмо-

тря

 

на

 

сырое,

 

неблагопріятствовавшее

 

для

 

них*

 

лето.

Для

 

возделыванія

 

растеній,

 

любящих*

 

влажную

 

почву,

принят*

 

в*

 

распоряжение

 

Общества

 

и

 

р

 

і.ч

 

работа

 

и

 

ъ

 

остро

 

въ

довольно

 

значительной

 

величины,

 

о*

 

прудом*,

 

бывшій

въ

 

арендномъ

 

содержаніи

 

у

 

наемщика

 

береговой

 

земли

дачи

 

Студенецъ,

 

с*

 

уступкою

 

ему

 

50

 

руб.

 

серебром*

изъ

 

арендной

 

платы

 

пяти

 

сот*

 

рублей.
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Опыты

 

с*

 

животно-угольным*

 

тукоиъ

 

не

 

вполне

 

удо-

влетворили

 

ожиданіям*

 

Общества.

 

По

 

видимому

 

употре-

бленіе

 

этого

 

средства

 

следует*

 

предоставить

 

преимуще-

ственно

 

хлебопашеству

 

и

 

луговодству.

 

—

 

Опыты

 

съ

 

раз-

жиженного

 

водохлорового

 

кислотою

 

для

 

ускоренія

 

возра-

станія

 

растеній,

 

о

 

чем*

 

писано

 

в*

 

чужих*

 

краях*,

 

ока-

зались

 

также

 

мало

 

удовлетворительными.

 

—

 

Впрочем*

они

 

будутъ

 

повторены

 

въ

 

наступающем*

 

году.

 

—>•

 

Бумаж-

ныя

 

рамы

 

для

 

парников*

 

и

 

Фонари,

 

въ

 

коих*

 

вместо

стекол*

 

употреблена

 

была

 

бумага,

 

напитанная

 

конопляным*

маслом*,

 

и

 

в*

 

прошлом*

 

голу

 

доставили

 

благопріятные

результаты.

 

Некоторые

 

любители

 

садоводства

 

устроили

уже

 

у

 

себя

 

подобные

 

Фонари

 

и

 

рамы. — Поверка

 

опытов*

Пайена

 

о

 

вліяніи

 

цветных*

 

солнечных*

 

лучей

 

на

 

расти-

тельность,

 

была

 

неудачна.

 

Причина

 

та,

 

что

 

вместо

 

цвет-

ныхъ

 

стекол*

 

употреблена

 

была,

 

впрочемъ

 

съ

 

особен

 

-

нымъ

 

намереніем*,

 

цветная

 

бумага,

 

краска

 

которой

 

вы-

горела

 

от*

 

солнца.

 

Опыты

 

эти

 

предполагается

 

повто-

рить. — Поверен*

 

комнатный

 

способ*

 

разведенія

 

черен-

ками

 

растеній,

 

описанный

 

в*

 

4-м*

 

JW

 

Журнала

 

Садовод-

ства

 

на

 

1841

 

год*.

 

Для

 

опыта

 

были

 

употреблены

 

черен-

ки

 

камеллій

 

и

 

olea

 

fragrans,

 

и

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

въ

 

продолженіи

 

пяти

 

зимнихъ

 

месяцевъ

 

образовала

 

ко-

рень.

 

-

 

Ш.ипцы,

 

для

 

кольцеобразной

 

вырезки

 

коры

 

на

сучьях*

 

плодовых*

 

дерев*,

 

оказались

 

весьма

 

полезными

для

 

ускоренія

 

плодоношенія,

 

особенно

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

когда

 

дерево

 

не

 

даетъ

 

плода

 

отъ

 

сильнаго

 

роста.

Шелковичная

 

плантація

 

Коллежскаго

 

Секретаря

 

Юдиц-

каго,

 

по

 

причине

 

невыгодчаго

 

положенія

 

оной

 

на

 

низком*,

заливаемомъ

 

водою

 

месте,

 

перенесена

 

на

 

иное,

 

более

возвышенное,

 

и

 

из*

 

4475

 

квадр.

 

сажен*

 

доселе

 

под*

 

нее

отведенных*,

 

засажено

 

шелковицею

 

до

 

С00.

Весенняя

 

выставка

 

предметов*

 

садоводства,

 

не

 

взирая

на

 

ненастную

 

погоду,

 

затруднявшую

 

перевозку,

 

была

 

за-

мечательна

 

красотою

  

выставленных*

   

растеній

   

и

 

изяще-



660 новыя

 

книги

ством*

 

расположения

 

их*.

 

Всего

 

находилось

 

2538

 

экзем-

пляров*,

 

изъ

 

коих*

 

половина

 

продана

 

(*).

В*

 

теченіе

 

прошлаго

 

года

 

Общество

 

приобрело

 

более

50

 

сортов*

 

отличных*

 

георгин*

 

изъ

 

Франціи

 

и

 

почти

столько

 

же

 

новейших*

 

сортов*

 

роз*,

 

несколько

 

экземпля-

ров*

 

древесных*

 

пеонов*

 

и

 

прекрасные

 

экземпляры

 

Musa

Chavendisch,

 

Gloxinia

 

rubra,

 

Gloxinia

 

bieolor,

 

Gesneria

fibrina

 

и

 

другія.

 

Выписана

 

из*

 

ЭрФурта

 

богатая

 

коллек-

цгя

 

семян*

 

большею

 

частію

 

летних*

 

цветов*,

 

из*

 

которых*

мпогіе

 

въ

 

партерах*

 

дачи

 

обращали

 

вниманіе

 

красотою

своею.

 

—

 

Приобретено

 

до

 

135

 

сортов*

 

семян*

 

большею

частію

 

северо-аиериканских*

 

дерев*

 

и

 

кустарников*

 

и

 

до

100

 

разныхъ

 

сортов*

 

картоФеля,

 

выписанных*

 

из*

 

Англіи.

Общество

 

вступило

 

в*

 

сношенія

 

сь

 

Действительными

Членами

 

своими:

 

Коллежским*

 

Советником*

 

Гороховым*,

жителем*

 

города

 

Томска,

 

имеющим*

 

там*

 

богатыя

 

садо-

выя

 

заведенія,

 

и

 

Статским*

 

Советником*

 

Стевеном*

 

въ

Симферополе,

 

инспектором*

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

южных*

губерній

 

Россіи.

 

Таким*

 

образом*

 

сибирская

 

и

 

крым-

ская

 

Флоры

 

получили

 

постоянных*

 

своих*

 

представителей.

Изъ

 

присланных*

 

отъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

Государя

 

Цесаревича

 

НАСледникА,

 

в*

 

IS 42

 

году,

 

семян*

разныхъ

 

американских*

 

растеній,

 

возращенных*

 

въ

 

за-

веденіяхъ

 

Общества,

 

оказались

 

замечательными

 

по

 

своей

редкости

 

особые

 

пилы

 

Cassia

 

Chameroya,

 

Ipomaea,

 

Mal-

pigra,

 

Opuntia,

  

Passillora,

 

Sida

 

arborea

 

и

 

другія.

Присланы

 

въ

 

дар*

 

Обществу:

 

изъ

 

Императорскдго

Санктпетербургскаго

 

Ботаническаго

 

сада

 

87

 

видов*

 

се-

мян*;

 

отъ

 

путешествующего

 

по

 

Мексике

 

Барона

 

Карвин-
скаго

 

250

 

сортов*

 

семянъ

 

тамошних*

 

растеній

 

и

 

28

 

ви-

дов*

 

живых*

 

кактусов*,

 

весьма

 

замечательных*

 

по

 

Форме

(')

 

Выставкою

 

управляла.

 

Д.

 

Члепъ

 

Ѳ.

 

В.

 

Фшіте.іьмань,

 

кото-

рому,

 

за

 

успехи

 

вь

 

садоподсті№,

 

пмдапа

 

Обществом*

 

сере-

бряная

 

медаль. ,



И

   

ЖУРНАЛЫ. 661

своей

 

и

 

редкости;

 

оть

 

Президента

 

Общества

 

Князя

 

Га-

гарина

 

12

 

сортов*

 

живых*

 

лоз*

 

отличнаго

 

винограда,

 

отъ

Действительнаго

 

Члена

 

Аксакова

 

60

 

сортовъ

 

цветочных*

семян*,

 

полученных*

 

им*

 

изъ

 

Англіи;

 

отъ

 

Действитель-

наго

 

Члена

 

Устинова

 

67

 

экземпляров*

 

живых*

 

растеній,

замечательных!,

 

красотою

 

и

 

редкостію;

 

отъ

 

Действитель-

наго

 

Члена

 

Пельцеля

 

более

 

500

 

экземпляров!,

 

рододен-

дровъ,

 

вырощенныхь

 

имь

 

из*

 

семян*;

 

оть

 

Действитель-

наго

 

Члена

 

Стевеиа

 

16

 

сортовъ

 

семян*

 

красивейших*

крымских*

 

растеній.

 

—

 

Въ

 

замен*

 

того

 

роздано

 

Чле-

нам*

 

и

 

посторонним*

 

любителям*

 

садоводства

 

более

 

5000

капсулей

 

семян*

 

разных*

 

летних*

 

цветов*,

 

вырощенныхь

вь

 

заведеніяхъ

 

Общества.

Журнал

 

ь

 

Садоводства,

 

издаваемый

 

от*

 

имени

 

Обще-

ства

 

Действительным).

 

Членом*

 

Классеномъ,

 

продолжал*

по

 

прежнему

 

знакомить

 

публику

 

съ

 

новыми

 

идеями

 

о

 

са-

доводстве.

 

Изъ

 

числа

 

замечательных*

 

статей

 

помещено,

въ

 

Декабрской

 

книжке,

 

онисаніе

 

комнатной

 

оранжереи

въ

 

ящике,

 

недоступном*

 

наружному

 

воздуху,

 

любопытное

въ

 

Физіологическомъ

 

отношении.

 

В*

 

заведеніях*

 

же

 

Обще,

ства

 

устроена

 

ныне,

 

в

 

*

 

виде

 

опыта,

 

комнатная

 

оранжерея

въ

 

окне

 

на

 

простейших*

 

началах*

 

и

 

весьма

 

недорого

стоющая .

По

 

1844

 

год*

 

Членов*

 

состояло-,

 

действительных*

 

281 ,

почетных*

 

36,

   

корреспондентов*

 

55;

 

всех*

 

вообще

 

372.

Въ

 

школе

 

садоводства,

 

но

 

случаю

 

окончанія

 

пятплет-

няго

 

курса

 

ученія.

 

произведено

 

бьіло

 

16-го

 

Января

 

пуб-

личное

 

испытаніе,

 

въ

 

следствіе

 

коего,

 

четверо

 

изъ

 

вы-

пущенныхъ

 

воспитанниковъ

 

удостоены

 

званія

 

садовыхъ

мастеровъ

 

и

 

четверо

 

же

 

садовых*

 

подмастерьев*.

 

Трое

изъ

 

первых*,

 

по

 

собственному

 

ихъ

 

желанію,

 

оставлены

были

 

некоторое

 

время

 

при

 

заведеиіи

 

Общества

 

на

 

жало-

ванье,

 

для

 

усовершенствованія

 

въ

 

практике;

 

въ

 

послед-

ствии

 

же

 

все

 

определены

 

садовниками

 

въ

 

частішл

 

заве-

денія.

   

Четвертый

   

садовый

 

мастеръ

   

поступилъ

 

садовни-



662 новыя

 

книги

комъ

 

къ

 

своему

 

помещику.

 

Изъ

 

садовых*

 

же

 

подмастерь-

евъ,

 

одинъ

 

определенъ

 

также

 

садовникомъ,

 

а

 

остальные,

по

 

желанію

 

ихъ

 

родственников*,

 

поступили

 

къ

 

другим*

занятіямъ.

Въ

 

заменъ

 

кончившихъ

 

курс*

 

ученія

 

и

 

выпущенных*

из*

 

школы

 

осьмн

 

воспитанников*,

 

Общество

 

нашло

 

воз-

можным*

 

принять

 

вновь

 

одиннадцать

 

сирот*

 

мещанскаго

званія.

 

Къ

 

1844

 

году,

 

съ

 

остававшимися

 

отъ

 

прежняго

 

кур-

са,

 

состоит*

 

на

 

лицо:

 

сироть

 

13,

 

иапсіонеровь

 

14,

 

всего

27

 

учениковъ.

В*

 

учрежденной,

 

по

 

желанію

 

многих*

 

помещиков*,

практической

 

школе

 

къ

 

1844

 

году

 

состоит*

 

20

 

учени-

ков*- работников*,

 

которые,

 

кроме

 

назначенных*

 

им*

 

за-

нят!

 

й

 

при

 

оранжереях*,

 

теплицах*,

 

воздушном*

 

саде

 

и

огороде,

 

обучаются

 

чтенію,

 

письму,

 

счислеиію

 

на

 

сче-

тах*,

 

мастерствам*

 

столярному

 

и

 

бондарному

 

и

 

вставли-

ванію

 

'стекол*.

ДачаЕя

 

Императорскаго

 

Вел

 

ичест

 

ва,

 

Студенецъ,

поддерживалась

 

въ

 

надлежащем*

 

виде.

 

Кроме

 

мелочных*

починок*,

 

поправок*,

 

исправлены

 

две

 

каменныя

 

беседки,

укреплена

 

и

 

исправлена

 

вновь

 

плотина

 

на

 

проточном*

пруде,

 

исправлены

 

палисады

 

и

 

барьеры.

Па

 

отведенной

 

для

 

шелковичной

 

плантаціи

 

Г.

 

Юдиц-

каго

 

земле,

 

выстроен*

 

из*

 

экономических*

 

сумм*

 

да-

чи

 

небольшой

 

дом*

 

съ

 

принадлежностями.

 

—

 

Изъ

 

техъ

же

 

суммъ

 

построены

 

и

 

исправлены

 

крайне

 

обветшав-

шія

 

оранжереи,

 

даче

 

принадлежащія.

 

На

 

все

 

построй-

ки

 

и

 

поправки

 

употреблено

 

до

 

2700

 

рублей

 

сереб-

ромъ.

Сильная

 

буря

 

с*

 

градом*

 

20-го

 

Іюня

 

прошлаго

 

года

истребила

 

почти

 

все,

 

что

 

взошло

 

на

 

землях*

 

дачи,,

 

нани-

маемых*

 

огородниками.

 

Изобильный

 

за

 

тем*

 

урожай

 

въ

других*

 

местах*,

 

пощаженных*

 

градом*,

 

довершил*

 

раз-

стройстш

 

наемщиков*.

 

Принимая

 

въуваженіе

 

эти

 

обстоя-

тельства,

   

Совет*

   

Общества ,

    

по

   

просьбе

   

наемщиков*,



И

   

Я5УРНАЛЫ.
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отсрочил*

   

имъ

 

уплату

  

нѣкоторой

   

части

 

арендиыхь

 

де-

негь,

 

приняв?,

 

впрочем?,

 

мвры

 

къ

 

обезпеченію.

5.

 

Verhandltmgcn

 

der

 

/.".

 

К.

 

Landwirthscliafls

 

Gcseltsehafl

 

in

fVien

 

mid

 

Ліфіііъе

 

vermischten

 

okimomischen

 

Inhalles.

 

2

 

Folge

i

 

Band.

 

I

 

Heft.

 

IVien.

 

1844.

 

(Записки

 

Вѣнскаго

 

Общества

Ссмскто

 

Хозяйства

 

иразиып

 

хозяйственны»

 

свѣЬѣнія

 

1844

 

г.

Ч.

  

I,

 

кн.

 

I.)

Въ

 

Общем?.

 

Собрапін

 

Общества,

 

бывшемъ

 

въ

Вѣнъ

 

3

 

Января

 

1844

 

г.,

 

Президент?.

 

Гра<і=ъ

 

Еолло-

редо

 

-

 

Мапсфельдъ

 

читалъ

 

отчетъ

 

о

 

бывніихъ

 

въ

1813

 

году

 

г.ъ

 

нижней

 

Австрін

 

выставкахъ

 

рога-

таго

 

скота.

 

Ихъ

 

было

 

всего

 

18;

 

представлено:

 

бы-

ков?)

 

160,

 

телятъ

 

и

 

яловыхъ

 

коровъ

 

687,

 

всего

878

 

штукъ

 

скота,

 

принадлежавших?»

 

125

 

владкль-

цамъ.

 

Въ

 

награду

 

роздано

 

при

 

семъ

 

1

 

медали,

7

 

свидетельств?»,

 

263

 

червонцев ь

 

и

 

68

 

гульденовъ,

и

 

до

 

250

 

премій.

Директоръ

 

Обществен

 

наго

 

сада

 

н

 

школы

 

<і>рук-

товаго

 

садоводства

 

Г.

 

Цальбрюкнеръ

 

читалъ

 

отчетъ

объ

 

этихъ

 

заведсніяхъ,

 

существугощихъ

 

съ

 

1837

 

г.

Изъ

 

отчета

 

сего

 

видно,

 

что

 

помянутый

 

садъ,

 

про-

странствомъ

 

въ

 

12 !/2

 

іоховъ,

 

состоитъ

 

пзъ

 

3,373

плодовыхъ

 

деревъ,

 

18.100

 

молодыхъ

 

привитыхъ

 

де-

ревцовъ,

 

30.000

 

непривитыхъ

 

деревъ

 

н

 

28.800

 

ягод-

ных?,

 

кустов?,

 

разнаго

 

сорта.

 

Виноградное

 

садовод-

ство

 

состоитъ

 

изъ

 

10.700

 

лозъ,

 

отъ

 

2

 

до

 

5

 

лътъ,

3,110

 

плодоносныхъ

 

лозъ

 

и

 

9,550

 

отводковъ.

 

Сверхъ

того

 

въ

 

немъ

 

считается

 

101

 

оръховыхь

   

деревьевъ.
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вовыя

 

книги

Изъ

 

прочихъ

 

статей,

 

помъщенныхъ

 

въ

 

этой

 

книж-

ке

 

записокъ

 

Вепскаго

 

Общества

 

С.

 

X.,

 

замечательны:

Объ

 

относителыюмъ

 

достоинствтъ

 

разнаго

 

топлива.

Ойъ

 

употребление

 

мпеныхъ

 

компостовъ

 

для

 

удобренія

земли.

 

Объ

 

опытахъ

 

воздѣлыванія

 

ячменя

 

Пампо.

 

О

вспомогательныхъ

 

ередствахъ,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

кормовъ

 

для

 

домашняго

 

скота

 

и

 

н.

 

др.

4.

  

Рѣж,

 

произнесенная

 

въ

 

торжественном»

 

Собрата

 

Ришсльсеска-

го

 

Лицея,

 

18

 

Іюип

 

1844

 

г.

 

Одесса

 

1844.

 

Присланы

 

пзъ

 

Со-

вета

 

Ріішельевскаго

 

Лицея.

5.

  

Iiecueil

 

des

 

actes

 

dela

 

seance

 

рнЫІцпа

 

de

 

I Academie

 

Imperiale

des

 

sciences

 

de

 

St.

 

Pctersbourg,

 

tenue

 

le

 

29

 

Decembre

 

1845

 

и

Mcmoires

 

de

 

V Academic

 

:

 

ciences

 

matlicmaliqucs,

 

physiques

 

et

naturelles,

 

tome

 

trots,

 

liv.

 

4,

 

SclG.

 

Присланы

 

отъ

 

Императорской
Академіп

 

Наукъ.

6.

  

Archiv

 

fur

 

wissenschaftliche

 

Knnde

 

foil

 

Russland,

 

hemusgegeben

von

 

A.

 

Erman

 

1843.

 

3

 

Heft.

 

Berlin,

 

прислано

 

отъ

 

Г.

 

Управляю-

щая

 

Мііннстерствомь

 

Фнпансовъ.

7.

    

Annual

 

Report

 

of

 

the

 

Commissioner

 

of

 

patents,

 

for

 

the

 

year

 

1843.

pp.

 

33b

 

in

 

8°.

 

(Отчетъ

 

Ііолімисіа

 

для

 

выдачи

 

патентов»

 

ее

Сіьверо-А.иериканскихъ

 

штатах»

 

за

 

1S43

 

г.)

Въ

 

Съверо-Американскихъ

 

штатахъ

 

существуетъ

особая

 

коммисія

 

для

 

разсмотренія

 

всъхъ

 

дълаемыхъ

усовершествованій,

 

открытій

 

и

 

изобрътеній

 

по

 

ча-

сти

 

земледвлія,

 

ремеслъ,

 

мануфактуръ,

 

искуствъ

 

и

вообще

 

техническихъ

 

производствъ

 

всякаго

 

рода

 

и

выдачи

 

для

 

сего

 

патентовъ

 

изобретателямъ.

 

Коммисія

эта

 

слѣдитъ

 

за

 

успехами

 

промышленности

 

и

 

хозяй-

ства

 

во^сѣхъ

 

штатахъ

 

союза,

 

собираетъ

 

о

 

иихъ

отвеюду

 

свѣдънія,

 

распоряжаетъ

 

особымъ

 

капита-

ломъ,

 

извѣстнымъ

   

подъ

 

названіемъ

 

патентоваго,

 

и



а

 

журналы.

                            

665

обязана

 

представлять

 

ежегодно

 

отчетъ

 

о

 

свовхъ

двйствіяхъ

 

конгресу

 

союза.

 

Отчеты

 

эти

 

печатаются

обыкновенно

 

въ

 

числе

 

многихъ

 

тысячь

 

экземпля-

ровъ,

 

по

 

какъ

 

содержание

 

ихъ

 

чрезвычайно

 

любо-

пытно,

 

то

 

они

 

весьма

 

скоро

 

расходятся

 

и

 

получить

ихъ

 

довольно

 

затруднительно.

 

Вышедшаго

 

ныне

отчета

 

помянутой

 

коммисіи

 

за

 

1843

 

годъ

 

напеча-

тано

 

всего

 

18,000

 

экземпляровъ ,

 

изъ

 

которыхь

одинъ

 

подаренъ

 

Вольн.

 

Экон.

 

Обществу

 

Членомъ,

Чрезвычайным?.

 

Посланником?,

 

и

 

Полномочнымъ

Министромъ

 

Северо-Американскихъ

 

штатовъ

 

Г.

 

То-

домъ.

 

Содержаніе

 

этого

 

отчета

 

въ

 

высшей

 

степени

занимательно

 

и

 

поучительно.

 

Это

 

несухой

 

реестре

выданныхъ

 

патентовъ

 

и

 

привиллегій,

 

но

 

живая

 

и

полная

 

картина

 

современной

 

промышленной

 

де-

ятельности,

 

по

 

всьмъ

 

ея

 

отраслямъ,

 

одного

 

изъ

обширнейшихъ

 

и

 

просвещеннейшихъ

 

государстве

земнаго

 

шара.

 

Картина

 

столь

 

разнообразная

 

и

 

увле-

кательная,

 

что

 

невольно

 

рождается

 

мысль:

 

какъ

хорошо

 

было

 

бы,

 

еслибъ

 

и

 

у

 

насъ

 

составлялись

подобный

 

общія

 

обозренія

 

хозяйства

 

и

 

промыш-

ленности

 

въ

 

целой

 

Имперіи.

 

Разнообразіе

 

и

 

бо-

гатство

 

произведеній

 

соединенныхъ

 

штатовъ

 

съ

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой

 

необыкновенная

 

про-

мышленность

 

и

 

изобретательность

 

ихъ

 

граждане,

делаютъ

 

изъ

 

этого

 

отчета,

 

книгу

 

теме

 

более

 

зани-

мательную,

 

что

 

весьма

 

многое

 

изъ

 

нее

 

можетъ

 

быть,
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мовыя

 

книги

по

 

сходству

 

климатовъ,

 

произведеній

 

и

 

почвъ,

применено

 

и

 

усвоено

 

въ

 

Россіи.

 

Поэтому

 

неко-

торый

 

изъ

 

статей

 

отчета

 

будутъ

 

помещены

 

въ

следующихъ

 

книжках?.

 

Трудовъ

 

В.

 

Э.

 

Общества.

Между

 

темь

 

Г.

 

Члене

 

С.

 

М.

 

Усовъ,

 

въ

 

техъ

 

же

видах?.,

 

уже

 

поместил?.,

 

съ

 

согласія

 

Общества,

 

не-

сколько

 

статей

 

изъ

 

этого

 

отчета,

 

въ

 

издаваемой

имъ

 

газете

 

«

 

Посреднике».

8.

 

Annates

 

de

 

la

 

socielc

 

royalc

 

it

 

Horticulture

 

de

 

Paris

 

et

 

journal

special

 

de

 

Vital

 

et

 

des

 

progrcs

 

du

 

iardinagc.

 

Liv.

 

192

 

—

 

199.

1843

 

—

 

1844.

 

{Записки

 

Лариоксиаго

 

Общества

 

Садоводства

 

я

Журнал»

 

современного

 

сосшояні.і

 

и

 

усшьхоев

 

садоводства).

Парижское

 

Королевское

 

Общество

 

Садоводства

прислало

 

въ

 

Имп.

 

В.

 

Э.

 

Общество,

 

чрезъ

 

Непре-

меннаго

 

Секретаря

 

своего

 

Г.

 

Суланж?.-Бодена,

 

За-

писки

 

свои

 

и

 

издаваемый

 

имъ

 

журнал?,

 

садоводства.

Общество

 

это

 

состоитъ

 

подъ

 

покровительствомъ

 

Ко-

роля

 

и

 

считаете

 

въ

 

числи

 

своихъ

 

члеповъ

 

множество

лицъ,известныхъ

 

своими

 

познаніями

 

но

 

садоводству

 

и

ботанике,

 

какъ

 

изъ

 

Фраішузскихъ

 

уроженцевъ

 

такъ

 

и

иностранпевъ.Обыкновенныя

 

заседанія

 

Общества

 

бы-

ваюте

 

два

 

раза

 

ве

 

месяцъ.

 

Одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

бы-

ваетъ

 

общее

 

собраніе,

 

въ

 

которонъ

 

раздаются

 

медали

и

 

преміи

 

за

 

успехи

 

въ

 

садоводстве.

 

Общество

 

раз-

деляется

 

на

 

особые

 

Комитеты

 

и

 

управляется

 

Сове-

томъ;

 

теме

 

не

 

менее,

 

каждый

 

членъ

 

есть

 

действи-

тельный

 

сотруднтъ

 

Общества:

 

где

 

бы

 

онъ

 

ни

 

на-

ходился

  

и

 

какою

 

бы

   

отраслью

 

садоводства

 

не

 

за-



и

 

журналы.
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нимался

 

—

 

онъ

 

равно

 

приглашается

 

къ

 

участію

 

въ

трудахъ

 

Общества.

 

Сообщенія

 

членовъ

 

разсматрива-

ются

 

особыми

 

Комитетами

 

и,

 

смотря

 

по

 

содержапію

ихъ,

 

помещаются

 

в?.

 

Запискахе

 

или

 

оставляются

для

 

храненія

 

въ

 

архиве

 

Общества.

 

Журналъ

 

Об-

щества

 

выходит?.

 

15

 

числа

 

каждаго

 

месяца,

 

книж-

ками

 

ве

 

четыре

 

листа

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

рисунками

 

и

чертежами.

 

Въ

 

иемъ

 

помещаются

 

общія

 

сведенія

 

о

садоводстве,

 

наблюденія

 

и

 

открытія

 

касательно

 

пи-

томниковъ,

 

Фруктовыхъ

 

деревъ,

 

разведенія

 

растеній

огородныхъ ,

 

хозяйственныхъ

 

и

 

лекарственныхъ;

какъ

 

Фруктовыхъ,

 

такъ

 

оранжерейныхъ

 

и

 

парнико-

вых?.;

 

онисапія

 

устройства

 

и

 

содержанія

 

садовъ,

теплицъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

конце

 

каждой

 

книжки

 

по-

мещаются

 

библіограФичеекія

 

известія

 

и

 

объявленія.

Журналъ

 

раздается

 

членамъ

 

безденежно.

 

Годовая

цена

 

его

 

для

 

нодписчиковъ

 

во

 

Франціи

 

15

 

Фр.,

 

а

за

 

границою

 

—

 

18

 

Франковъ.

Въ

 

присланныхъ

 

ныне

 

въ

 

Имп.

 

В.

 

Э.

 

Общество

номерахъ

 

этого

 

журнала

 

находится

 

много

 

весьма

любопытпыхъ

 

статей

 

не

 

только

 

собственно

 

по

 

са-

доводству,

 

но

 

также

 

по

 

физіологіи

 

растеній,

 

расти-

тельной

 

химіи

 

и

 

хозяйственной

 

ботанике.

 

Вотъ

 

из-

влечете

 

изъ

 

некоторыхъ.

Наблюдения

 

надъ

 

винными

 

броженіемъ.

 

17

 

Іюня

1814

 

г.

 

Г.

 

Бушарда

 

(Bouchardat)

 

читалъ

 

въ

 

со-

браніи

    

Парижской

   

академіи

   

науке

   

записку

   

обе



668 новыя

 

книги

этомъ

 

предмете.

 

По

 

его

 

мненію

 

брожеиіе

 

происхо-

дитъ

 

не

 

отъ

 

чего

 

инаго,

 

какъ

 

отъ

 

образованія

 

въ

закисающемъ

 

веществе

 

особаго

 

тѣла

 

жиеотнаго

происхоэісдеиія,

 

совершенно

 

схожаго

 

съ

 

протеиною.

Be

 

доказательство

 

этого

 

онъ

 

нроизвелъ

 

следующій

опыт?..

 

25

 

грамме

 

человеческаго

 

головнаго

 

мозга

были

 

распущены

 

име

 

въ

 

1

 

литре

 

воды,

 

вместе

 

съ

250

 

граммами

 

сахара.

 

Въ

 

жидкости

 

этой,

 

спустя

 

18

часовъ,

 

при

 

температуре

 

въ

 

25°

 

(100

 

град,

 

терм.)

началось

 

винное

 

броженіе

 

и

 

продолжалось

 

правиль-

выме

 

образомъ.

 

Хотя

 

вещество,

 

производящее

 

винное

броженіе,

 

по

 

мненію

 

Г.

 

Бушарда,

 

главнейше

 

живот-

наго

 

свойства,

 

но

 

шарики,

 

изъ

 

которых?,

 

оно

 

со-

стоите,

 

могуте

 

по

 

наблюденіямъ

 

его

 

превращаться

и

 

въ

 

мельчайшія

 

микроскопическія

 

растеньица — пре-

врашеніе,

 

допускаемое

 

новейшею

 

теоріею

 

Г.

 

Пайена

касательно

 

связи,

 

существующей

 

между

 

царствоме

растительнымъ

 

и

 

животным?..

 

Въ

 

заключеніе

 

своей

записки

 

Г.

 

Бушарда

 

говорить:

 

«Изложенныя

 

мною

паблюденія

 

и

 

опыты

 

были

 

произведены

 

съ

 

целію

чисто

 

теоретическою;

 

но

 

анализе

 

виннаго

 

броженія

такъ

 

занимателенъ

 

для

 

промышленности

 

земледельче-

ской

 

и

 

Фабричной,

 

что

 

я

 

счелъ

 

полезнымъ

 

раз-

вить

 

и

 

главныя

 

практическія

 

применен. я,

 

откры-

вающіяся

 

изъ

 

моихъ

 

наблюденій.

 

Я

 

обратилъ

 

осо-

бенное

 

внпманіе

 

на

 

способы

 

приготовленія

 

вино-

градныхъ

 

винъ

 

и

 

на

 

поврежденія,

 

имъ

 

свойственный.
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Я

 

ппказале,

 

что

 

медленное

 

броженіе,

 

могло

 

бы

 

ча-

сто

 

съ

 

выгодою

 

заменять

 

скорое

 

броженіе

 

и

 

изло-

жилъ

 

способы

 

приготовлять

 

иосредствоме

 

медлен-

наго

 

броженія

 

напитки

 

самыя

 

крепкія.»

 

Записка,

содержащая

 

столь

 

важные

 

для

 

внноделія

 

сведе-

нія

 

безъ

 

сомньнія

 

заслуживаетъ

 

внимаиіе

 

хозяевъ,

занимающихся

 

этою

 

частно,

 

тьмъ

 

более,

 

что

 

имя

 

авто-

ра

 

внушаетъ

 

полное

 

доверіе

 

къ

 

его

 

наблюденіямъ.

Выдѣлка

 

сахара

 

изъ

 

пальмовыхъ

 

деревъ.

 

Давно

 

уже

известно

 

было,

 

что

 

жители

 

Восточной

 

Индіи

 

умеютъ

извлекать

 

сахарный

 

напптокъ

 

изъ

 

разных?,

 

пальмъ

 

и

превращать

 

его

 

даже

 

въ

 

родъ

 

сахарнаго

 

песка;

 

но

Европейцы

 

поныне

 

не

 

думали

 

употребить

 

въ

 

поль-

зу

 

свою

 

это

 

пскуство

 

туземцовъ.

 

Недавно

 

одинъ

Французскій

 

поселенец?,

 

въ

 

Пондишери

 

вздумал?,

попробовать

 

рафинировать

 

этотъ

 

сахаристый

 

соке

пальмовыхъ

 

деревъ.

 

Попытка

 

его

 

была

 

такъ

 

удач-

на,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

утверждаготъ,

 

добылъ

 

более

50

 

проц.

 

кристализированнаго

 

сахара

 

и

 

даже

 

вы-

делалъ

 

уже

 

весьма

 

значительное

 

количество

 

сахара,

ничемъ

 

неуступающаго

 

вестъ-индскому

 

тростнико-

вому

 

сахару.

 

Пробы

 

пальмоваго

 

сахара

 

получены

уже

 

въ

 

Париже

 

и

 

Гг.

 

Пайен?>

 

и

 

Пелиго

 

занима-

ются

 

ихъ

 

разсмогреніеме.

Объ

 

особенной

 

чувствительности

 

вязовыхъ

 

корней

къ

 

морозу.

 

Be

 

ботаническоме

 

саду,

 

находящемся

при

   

музеуме

   

естественной

   

мсторіи,

   

fie

   

Париже,
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новыя

 

книги

зимою

 

1812

 

—

 

1813

 

года,

 

несколько

 

молодых?,

 

вя-

зове,

 

изъ

 

роду

 

Ulmus

 

campestris,

 

oxoniensis

 

el

 

rubra

приготовленныхъ

 

кт.

 

посадке,

 

замерзли,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

коренья

 

ихъ

 

были

 

прикрыты

 

порядоч-

ным?,

 

слоемъ

 

земли

 

и

 

что

 

ртуть

 

во

 

всю

 

зиму

 

не

 

опу-

скалась

 

ниже

 

5°,

 

и

 

то

 

только

 

на

 

несколько

 

дней.

 

Заме-

чательно,

 

что

 

лежавшіе

 

вместе

 

съ

 

этими

 

вязами

 

фп-

сташковыя,

 

фиговыя

 

и

 

некоторыя

 

другія

 

деревья,

свойственныя

 

южнымъ

 

климатам?.

 

,

 

остались

 

не-

поврежденными.

 

Случай

 

этот?,

 

обратил?,

 

на

 

себя

вниманіе

 

парижскихъ

 

садоводовъ,

 

замечавшихъ

 

и

прежде

 

того,

 

что

 

вязы

 

,

 

которыми

 

обсаживаются"

булевары

 

и

 

дороги

 

въ

 

Париже

 

и

 

его

 

окрестностяхъ,

часто

 

засыхаютъ.

 

Теперь

 

это

 

об?.ясняется

 

темъ,

 

что"

деревья

 

эти

 

при

 

посадке

 

ихъ

 

часто

 

оставляются

довольно

 

долго

 

въ

 

кучах?.,

 

безъ

 

всякой

 

прикрышки.

Такая

 

зябкость

 

вяза,

 

дерева

 

по

 

видимому

 

бодраго

 

и

выносливаго,

 

довольно

 

замечательна

 

и

 

желательно

было

 

бы

 

знать

 

имеете

 

ли

 

оно

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

севере

такіе

 

же

 

нежные

 

корни.

О

 

сооруженіи

 

памятника

 

въ

 

честь

 

Пармантье,

Городъ

 

Мондидье

 

въ

 

Пикардіи,

 

въ

 

департаменте

Соммы,

 

родина

 

знаменитаго

 

Филантропа

 

Пармантье,

одушевился

 

благородною

 

мыслью

 

воздвигнуть

 

ему

памятник?..

 

По

 

этому

 

случаю

 

и

 

отдавая

 

впрочемъ

совершенную

 

справедливость

 

намеренію

 

г.

 

Мон-

тидье,

   

Журнале

 

парнжскаго

 

Общества

 

садоводства
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замечаете,

   

что

 

некоторые

 

несправедливо

 

считаютъ

Пармантье

    

первымъ

    

вводителемт.

    

картофеля

    

во

Франціи.

    

Растеніе

 

это

 

еще

  

до

 

него

 

возделывалось

во

   

Франціи;

   

но

   

оно

   

не

   

было

   

распространено

   

и

употреблялось

 

исключительно

 

на

 

кормъ

 

для

 

свиней.

Трудами

   

своими

   

Пармантье

   

сделалъ

    

известнымъ

всю

 

пользу,

 

которую

 

можно

 

было

 

извлечь

 

изъ

 

кар-

тофеля

 

какъ

 

прямо,

 

так?,

 

и

 

посредствомъ

 

хлебопе-

ченія

   

изъ

 

него

   

и

 

также

   

указалъ

   

важность

   

этого

растенія

   

для

   

плодог г.мепнаго

 

хозяйства.

   

Но

  

дело

въ

 

том?,,

 

что

 

не

 

он?,

 

первый

 

занялся

 

этимъ

 

предме-

том?,

   

во

 

Франціи;

   

и

   

доказательством?,

   

тому

   

слу-

житъ

 

то,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

упомипаетъ

 

о

 

трудахъ

 

мно-

гих?,

   

владельцев?.

   

в?>

 

Альзасе,

  

Гіенне

   

и

   

другихъ

местах?.

 

Фрапціи,

  

прежде

 

него

 

занимавшихся

 

разве-

деніемъ

 

картофеля.

   

Достоверно

 

также,

   

что

 

Дофи-

не

   

обязан?.

   

карто*елемъ

  

соседние

 

своимъ

   

Италь-

лнцамъ,

 

а

 

Фландрія

 

—

 

Апглнчанамъ.

   

Жат-Себа-

стіенъ

 

Барраль,

 

бывшій

   

съ

  

1760

 

но

 

1770

 

г.

   

епи-

скопомъ

  

въ

 

Лангедоке

 

и

 

следственно

 

прежде

 

чемъ

Пармантье

    

выступил

 

г.

     

на

    

поприще ,

    

на

    

кото-

ромъ

   

отъ

   

столько

   

прославился, 4

   

сделалъ

    

также

чрезвычайно

   

много

   

для

   

введенія

   

въ

   

этой

   

части

Франціи

    

картофеля,

    

иротпвъ

   

котораго

   

там?>

   

су-

ществовали

   

тогда

   

самые

    

странные

   

предразсудки.

Полагали,

   

что

 

онъ

 

причиняет?,

 

зловредныя

  

лихо-

радки

   

и

   

производить

    

совершенное

   

безплодіе

   

въ
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новыя

 

книги

почве.

 

Но

 

Барралль

 

неимоверными

 

усиліями

 

победилъ

все

 

эти

 

предразсудки

 

и

 

облагодетельетвовалъ

 

свою

эпархію

 

введеніеме

 

картофеля.

 

Сведет

 

я

 

эти,

 

сообща-

емый

 

парижскимъ

 

журналомъ,

 

приводятъ

 

на

 

память,

что

 

въ

 

первыхъ

 

томахъ

 

Трудовъ

 

нашего

 

Общества

 

за-

ключается

 

также

 

много

 

весьма

 

любопытныхъсведенііі

относительно

 

первоначальнаго

 

введенія

 

въ

 

Россіи

 

кар-

тофеля,

 

во

 

второй

 

половине

 

прошедшаго

 

столетія.

9.

    

Allgemeine

  

Landwirtlisclmflliche

   

Monatssehrift.

    

Band

   

IX,

 

X,

XI

 

und

 

XII.

 

Koslin.

 

1844.

Подъ

 

этимъ

 

заглавіемъ

 

Померанское

 

Экономи-

ческое

 

Общество

 

издаете

 

весьма

 

замечательный

ежемесячный

 

журналъ.

 

Редакція

 

поручена

 

Непремен-

ному

 

СекретарюОбщества,

 

известному Докт.

 

К.Шпрен-

гелю,

 

который,

 

будучи

 

самъ

 

отличнымь

 

агрономом?.

и

 

человекомъ

 

вообще

 

весьма

 

сведущимъ ,

 

забо-

тится,

 

при

 

содействии

 

и

 

прочих?,

 

членов?.

 

Обще-

ства,

 

о

 

том?.,

 

чтобе

 

журналъ

 

наполнялся

 

статьями

только

 

самыми

 

дельными

 

и

 

имеющими

 

прямое

отношеніе

 

къ

 

местнымъ

 

интересамъ

 

края.

 

Сельское

хозяйство

 

северо-восточной

 

Пруссіи

 

много

 

обязано

этому

 

изданію

 

своими

 

успехами.

 

Сходство

 

климата

и

 

почвы

 

этой

 

нровинціи

 

съ

 

некоторыми

 

частями

Россіи

 

должно

 

бы

 

побудить

 

нашихъ

 

хозяевъ

 

обра-

тить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

журналъ

 

и

 

вообще

 

на

труды

 

Померанскаго

 

Общества.

 

Оно,

 

какъ

 

видно,

ведете

   

также

   

обширную

   

корреспонденцію,

 

потому
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что

 

въ

 

каждой

 

книжке

 

журнала

 

помещаются

самыя

 

свежія

 

извѣстія

 

о

 

хозяйстве

 

другихъ

 

обла-

стей

 

Пруссіи

 

и

 

разныхъ

 

внутренних^

 

гермап-

скихъ

 

владеній.

 

Въ

 

полученныхъ

 

нами

 

номерахъ

этого

 

изданія

 

есть

 

много

 

хорошихъ

 

статей,

 

изоби-

лующихъ

 

любопытными

 

сведеніями.

 

Особенно

 

за-

мечательны

 

статьи:

 

объ

 

удобреніи

 

почвъ

 

разными

химическими

 

составами

 

и

 

животными

 

остатками

 

(стр.

47,

 

187),

 

разныя

 

статьи

 

по

 

овцеводству

 

(стр.

 

15,

 

29,

57

 

и

 

129),

 

и

 

объ

 

откармливаніи

 

домашнихъ

 

живот-

ныхъ

 

(стр.

 

147,

 

324).

 

Между

 

прочимъ

 

советуютъ

подмешивать

 

къ

 

картофелю,

 

которымъ

 

кормять

 

ско-

тину,

 

отвареныя

 

и

 

изрублениыя

 

бычачьи,

 

коровьи

 

и

свиныя

 

ноги,

 

толченныя

 

кости

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

перва-

го

 

взгляда

 

можетъ

 

показаться

 

страннымъ,

 

чтобъ

травоядный

 

и

 

жвачкожующія

 

животныя

 

могли

питаться

 

мясною

 

пищею.

 

Но

 

вспомнимъ,

 

что

 

сама

природа

 

приготовляетъ

 

имъ

 

пищу

 

животную

 

при

самомъ

 

ихъ

 

рождепіи

 

—

 

молоко

 

матери.

 

Известно

также,

 

что

 

слабымъ

 

телятамъ

 

очень

 

полезно

 

давать

свежія

 

яйца.

 

Постоянное

 

содержаніе

 

скота

 

зимою

на

 

стойлахъ,

 

удаляя

 

его

 

отъ

 

естественнаго

 

образа

жизни

 

,

 

делаетъ

 

можетъ

 

быть

 

животную

 

пищу

для

 

него

 

еще

 

необходимее.

 

Арабы

 

кормятъ

 

лучшихъ

скакуновъ

 

своихъ

 

верблюжьимъ

 

мясомъ,

 

а

 

поятъ

молокомъ.

 

Въ

 

Норвегіи

 

весь

 

домашній

 

скотъ

 

пи-

тается

 

сушеною

 

рыбою,

 

истолченною

 

въ

 

порошокъ.

43



674 но

 

выя

 

книги

Въ

 

Англіи

 

продавцы

 

домашней

 

птицы

 

кормятъ

 

сво-

ихъ

 

лошадей

 

внутренностями

 

битыхъ

 

птицъ.

 

Все

это

 

объясняетъ,

 

что

 

примесь

 

мясной

 

пищи

 

къ

 

кор-

му

 

скота,

 

въ

 

особенности

 

питающагося

 

однимъ

картоФелемъ, можетъ

 

быть

 

весьма

 

полезна.

 

Г.

 

Шпрен-

гель

 

подтверждаетъ

 

это

 

собственными

 

опытами

 

и

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

виделъ

 

почтовыхъ

 

лошадей,

 

ху-

дыхъ,

 

но

 

чрезвычайно

 

быстрыхъ,

 

которымъ

 

къ

обыкновенной

 

даче

 

овса

 

примешивали

 

въ

 

порошокъ

истолченыхъ

 

костей.

Г.

 

Шпренгель

 

сообщаетъ

 

также

 

сведѣніе

 

о

 

ходе

и

 

состояніи

 

земледельческаго

 

училища,

 

заведеннаго

имъ

 

въ

 

Регенвальде,

 

въ

 

Помераніи.

 

Сделанное

 

ему

пособіе

 

со

 

стороны

 

прусскаго

 

Министерства

 

Вну-

треннихъ

 

дѣлъ

 

дало

 

ему

 

возмножность

 

растростра-

нить

 

и

 

улучшить

 

это

 

заведеніе.

 

Съ

 

другой

 

стороны

успехи

 

близьлежашаго

 

его

 

собственнаго

 

именія

 

по-

зволяютъ

 

ему

 

воспользоваться

 

его

 

полями

 

для

 

прак-

тическихъ

 

упражненій

 

учениковъ.

 

Онъ

 

надеется

также,

 

что

 

Померанское

 

Общество

 

не

 

оставитъ

 

за-

вести

 

на

 

нихъ

 

свое

 

опытное

 

хозяйство,

 

которое

 

бу-

детъ

 

темъ

 

полезнее,

 

что

 

и

 

оно

 

будетъ

 

посещаться

его

 

учениками.

 

При

 

школе

 

заведена

 

также

 

ма-

стерская

 

для

 

изготовленія

 

земледельческихъ

 

ору-

дін

 

и

 

сыроварня,

 

на

 

которой,

 

подъ

 

надзоромъ

 

од-

ного

 

природнаго

 

Швейцарца,

 

приготовляются

 

швей-

царскій

  

и

 

лимбургскій

   

сыры.

    

Г.

 

Шпренгель

  

де-



и

 

журналы.
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лаетъ

 

съ

 

воспитанниками

 

своими,

 

летомъ,

 

не

 

толь-

ко

 

частыя

 

прогулки

 

по

 

ближайшимъ

 

окрестностямъ,

для

 

обозрЪнія

 

замечательныхъ

 

хозяйствъ,

 

но

 

и

 

пу-

скается

 

иногда

 

въ

 

довольно

 

болыпія

 

поездки.

 

Ны-

нешняго

 

года

 

у

 

него

 

есть

 

ученики

 

изъ

 

Помераніи,

Мекленбурга,

 

Ольденбурга,

 

ВестФаліи,

 

Восточной

Пруссіи,

 

Познани

 

и

 

Россіи.

 

Зимнія

 

лекціи

 

начнут-

ся

 

съ

 

4

 

Ноября

 

н.

 

с.

 

Предметы ,

 

какъ

 

теоретиче-

ская,

 

такъ

 

и

 

практическаго

 

ученія ,

 

суть

 

сле-

ду

 

ющіе:

1)

  

Скотоводство.

2)

   

Теоретическая

 

и

 

аналитическая

 

химія.

3)

  

Физика.

4)

  

Скотоврачеваніе.

5)

  

Съемка

 

и

 

нивелированіе.

6)

  

Хозяйственная

 

архитектура.

7)

  

Луговодство.

Желающіе

 

поступить

 

или

 

отдать

 

учениковъ

 

въ

это

 

заведеніе

 

должны

 

обращаться

 

къ

 

Г.

 

Шпренгелю.

10.

 

Deutsche

 

Ficrtcljalirs

 

Schrift.

 

luli-Seplember

 

1844.

 

JW

 

27,

 

Stutt-

gart

 

und

 

Tiibingen

 

s.

 

418

 

in

 

8°.

Хотя

 

это

 

повременное

 

немецкое

 

изданіе,

 

выхо-

дящее

 

особыми

 

книжками

 

за

 

каждую

 

четверть

 

года,

имеете

 

въ

 

виду

 

собственно

 

не

 

сельское

 

хозяй-

ство;

 

но

 

какъ

 

содержаніе

 

помещаемыхъ

 

въ

 

иемъ

статей

 

касается

 

большею

 

частью

 

политической

 

эко-
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книги

номіи,

 

статистики,

 

государственнаго

 

благоустрой-

ства

 

и

 

т.

 

п.,

 

предметовъ

 

всеобщей

 

важности

 

и

 

со-

стоящихъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

государственною

 

экономіею,

то

 

всякій

 

просвещенный

 

сельскій

 

хозяинъ,

 

конечно

найдетъ

 

въ

 

этомъ

 

изданіи

 

пріятное

 

и

 

поучительное

чтеніе.

 

Такъ

 

напримеръ,

 

въ

 

последнемъ

 

номере

 

по-

мещены

 

между

 

прочимъ

 

следующія

 

статьи:

 

1)

 

Объ

устройствѣ

 

исправительныхъ

 

рабочихъ

 

домовъ,

 

обра-

щении

 

съ

 

заключенными

 

въ

 

нихъ

 

и

 

учреждепіи

 

Обществъ

для

 

управления

 

сими

 

заведенгями;

 

2)

 

О

 

нищетѣ

 

ра-

бочаго

 

класса

 

и

 

средствахъ

 

къ

 

ея

 

уменъшвнію,

 

—

статьи,

 

написанныя

 

въ

 

духе

 

самомъ

 

Филантро-

пическомъ

 

и

 

исполненный

 

суждеиій,

 

основанныхъ

на

 

точномъ

 

познаніи

 

настоящаго

 

положенія

 

обще-

ства

 

въ

 

западныхъ

 

европейскихъ

 

государствахъ

и

 

различныхъ

 

нравственныхъ

 

и

 

политическихъ

его

 

недуговъ;

 

и

 

3)

 

О

 

приращеніи

 

народонаселенгя

 

въ

средней

 

полосѣ

 

Европы

 

и

 

объ

 

опасенги

 

чрезмѣрнаго

 

въ

немъ

 

избытка..

 

Это

 

разсужденіе

 

особенно

 

замечатель-

но.

 

Авторъ

 

начинаетъ

 

съ

 

историческаго

 

обозренія

хода

 

народонаселенія

 

въ

 

древнихъ

 

государствахъ,

упоминаетъ

 

объустановленіяхъ

 

и

 

законахъ,

 

существо-

вавшихъ

 

въ

 

нихъ,

 

въ

 

пользу

 

брачнаго

 

состоянія

 

и

пріумноженія

 

народа

 

и

 

коснувшись

 

причинъ

 

умень-

шенія

 

народонаселенія

 

некоторыхъ

 

странъ

 

въ

 

древ-

ности,

 

переходить

 

къ

 

среднимъ

 

векамъ

 

и

 

собствен-

но

   

къ

 

двнженію

   

народонаселенія

  

въ

 

Европе.

    

Въ
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конце

 

прошедшаго

 

столетія,

 

говорить

 

онъ,

 

нача-

лись

 

важныя

 

политическія

 

потрясенія,

 

следствіемъ

которыхъ

 

было

 

измененіе

 

всехъ

 

политическихъ

соотношеній

 

западной

 

Европы.

 

Миръ

 

1815

 

года

 

по-

ложилъ

 

конецъ

 

всемъ

 

этимъ

 

волпеніямъ

 

и

 

водво-

рилъ

 

всеобщую

 

тишину

 

въ

 

Европе

 

на

 

целую

 

чет-

верть

 

столетія.

 

Въ

 

теченіи

 

этого

 

времени

 

народо-

населеніе

 

Европы

 

возрасло

 

значительно,

 

и

 

авторъ

подтверждаетъ

 

это

 

самыми

 

достоверными

 

числи-

тельными

 

показаніями.

 

Причина

 

этого

 

приращенія

заключается

 

во

 

первыхъ

 

въ

 

томъ

 

обстоятельстве,

что

 

до

 

начала

 

нынепгаяго

 

столетія

 

населенность

 

въ

Европе

 

вообще

 

была

 

довольно

 

посредственная,

 

и

что

 

потому

 

благопріятныя

 

обстоятельства

 

могли

быстро

 

умножить

 

ее,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

и

 

при

 

томъ

главнейше,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

водворившійся

 

всеобщій

миръ,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

спокойствіе

 

и

 

благодеиствіе

 

наро-

довъ — пробудили

 

въ

 

нихъ

 

духъ

 

промышленности

 

и

общежитія,

 

сильно

 

содействуюшія

 

умноженію

 

бра-

ковъ ,

 

а

 

следственно

 

и

 

народонаселенія.

 

Все

 

это

весьма

 

основательно

 

и

 

ясно

 

развито

 

въ

 

помянутой

статье

 

и

 

подтверждено

 

множествомъ

 

любопыт-

ныхъ

 

историческихъ

 

Фактовъ

 

и

 

статистическихъ

данныхъ.

 

Значительное

 

приращеніе

 

народонаселенія

въ

 

Европе,

 

вътеченіи

 

последнихъ

 

25летъ,

 

заставляете

автора

 

войти

 

въ

 

разсмотреніе

 

вопроса

 

не

 

превзойдетъ

ли

 

оно

 

наконецъ

 

внутреннихъ

 

способовъ

 

пропитанія
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новыя

 

книги

того

 

или

 

другаго

 

государства?

 

Обозревъ

 

въ

 

подроб-

ности

 

причины,

 

могущія

 

произвести

 

такое

 

явленіе

и

 

бедствія,

 

которыя

 

оно

 

влечетъ

 

за

 

собою,

 

онъ

 

обра-

щается

 

къ

 

настоящему

 

положенію

 

Европы

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

и

 

утверждаетъ,

 

что

 

большая

 

часть

 

евро-

пейскихъ

 

государствъ

 

имеютъ

 

еще

 

множество

 

не-

разработанныхъ

 

удобныхъ

 

земель

 

и

 

вообще

 

обла-

даютъ

 

большими

 

способами

 

къ

 

прокормленію

 

гораз-

до

 

значительнейшего

 

иародонаселія,

 

чемъ

 

нынешнее.

Далее

 

онъ

 

приводить

 

теоріи

 

разныхъ

 

публицистовъ,

придуманныя

 

отчасти

 

къ

 

удержанію

 

излишняго

 

раз-

множенія

 

народа

 

посредствомъ

 

принудительныхъ

меръ;

 

отчасти

 

же

 

къ

 

уменыпенію

 

онаго

 

посредствомъ

переселеній

 

и,

 

отдавая

 

полное

 

предпочтеніе

 

послед-

нимъ,

 

замечаетъ,

 

что

 

переселенія

 

однако

 

не

 

всегда

возйожны.

 

Это

 

приводить

 

его

 

снова

 

къ

 

вопросу:

 

ка-

тя

 

меры

 

остаются

 

государству,

 

угрожаемому

 

чрез-

мернымъ

 

избыткомъ

 

населенія

 

и

 

неимеющему

 

воз-

можности

 

уменьшить

 

оное

 

посредствомъ

 

выселеній?

Меры

 

эти,

 

по

 

мненію

 

автора,

 

заключаются

 

въ

 

благо-

устройстве

 

всехъ

 

частей

 

управленія,

 

въ

 

устраненін

всякаго

 

стесненія

 

промышленности

 

и

 

въ

 

наученіи

народа

 

способамъ

 

честнаго

 

и

 

безбеднаго

 

пропитанія,

или,

 

однимъ

 

словомъ,

 

въ

 

нравственномъ

 

и

 

умствен-

номъ

 

просвещеніи

 

народа.



и

   

журналы.
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Сверхъ

 

того

 

изъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

въ

 

Об-

щество

 

присланы:

Яіурналъ

 

Имп.

 

Московскаго

  

Общества

 

Сель.

 

Хо-

зяйства

 

и

 

Овцеводства

 

JW

 

7

 

и

 

8

 

1844

 

г.

Journal

 

d 'agriculture

 

pratique

 

et

 

de

 

jardinage.

Paris.

 

Janvier-Septembre

 

1844.

Le

 

Cultivateur,

 

journal

 

des

 

progres

 

agricoles.

 

Pa-

ris

 

JW

 

1 — 8.

 

(Janvier-Aout. )

Journal

  

of

 

agriculture

   

and

  

the

   

transactions

 

of

the

 

Highland

 

and

 

Agricultural

   

Society

 

of

 

Scotland,

published

 

quarterly.

 

Edinbourgh

 

and

 

London.

 

1843 —

1844.

 

JW

 

1,

 

2,

 

3

 

et

 

4.

La

 

paix

 

des

 

deux

 

mondes,

 

echo

 

des

 

societes

 

de

la

 

paix,

 

du

 

commerce,

 

de

 

I'industrie,

 

des

 

sciences,

de

 

la

 

litterature

 

et

 

des

 

arts,

 

JW

 

1 — 20.



ДѢЙСТВІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВОЛЬНЛГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

(Извлечете

   

изъ

   

Журналовъ

  

Совгъта

   

съ

 

Апрѣля

   

по

Августъ

 

1844

 

г.)

Читаны:

 

Письмо

 

курляндскаго

 

помещика

 

Барона

Фелькерзама,

 

изъ

 

Либавы,

 

съ

 

представленіемъ

 

сочи-

непія

 

о

 

земледеліи,

 

составленнаго

 

имъ

 

наоснованіиЗО

летнихъ

 

собственныхъ

 

своихъ

 

опытовъ.

 

Советь

 

по-

ложиль:

 

благодарить

 

Г.

 

Фелькерзама

 

и

 

послать

 

ему

Труды

 

Общества

 

за

 

истекшій

 

1843

 

годъ,

 

а

 

статью

его

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

Ш-го

 

Отделенія.

Отношеніе

 

Начальника

 

Штаба

 

Корпуса

 

Горныхъ

Инженеровъ

 

къ

 

Непременному

 

Секретарю,

 

отъ

 

17

Марта,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

въ

 

даръ

 

Обществу

двухъ

 

томовъ

 

свода

 

магнитныхъ

 

и

 

метеорологичес-

кихъ

 

наблюденій.

 

Положено

 

представить

 

Общему

Собранію.

Статья

 

неизвестиаго

 

сочинителя,

 

доставленная

отъ

 

П.

 

П.

 

Лялина:

 

о

 

средствахъ

 

улучшенія

 

состоя-

нья

 

земледіьльца

 

и

 

земледѣлія

 

въ

 

Россг'и.

 

Положено:

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

III

 

Отделенія.

Письмо

 

Графини

 

С.

 

В.

 

Строгановой

 

къ

 

Г.

 

Вице-

Президенту,

 

отъ

 

13

 

Апреля,

   

коимъ

 

уведомляете

 

о



ДѣЙСТВІЯ

   

имп.

  

воль.

   

ЭКОН.

  

ОБЩЕСТВА.
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встреченной

 

необходимости

 

закрыть

 

учрежденную

 

Ея

Сіятельствомъ

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

Теоретическую

 

Шко-

лу

 

Земледелія

 

и

 

Горно-заводскихъ

 

наукъ,

 

такъ

 

какъ

школа

 

сія,

 

безъ

 

особеннаго

 

пособія,

 

сверхъ

 

на-

стоящихъ

 

уже

 

весьма

 

большихъ

 

издержекъ,

 

суще-

ствовать

 

не

 

можетъ,

 

и

 

просить

 

сделать

 

зависящее

распоряженіе

 

о

 

взятіи

 

изъ

 

закрываемой

 

школы

 

вос-

питанниковъ

 

Имп.

 

Воль.

 

Экон.

 

Общества.

 

Советь,

имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

воспитанникамъ

 

Общества

 

вооб-

ще

 

весьма

 

полезно

 

будетъ

 

практическое

 

упражненіе

въ

 

земледеліи,

 

положилъ:

 

поместить

 

ихъ

 

во

 

вновь

открытое

 

заведеніе

 

Г.

 

Швиттау,

 

близь

 

Гатчины,

 

съ

платою

 

ему

 

ежегодно

 

той

 

же

 

суммы

 

за

 

каждаго

 

воспи-

танника,

 

какую

 

платили

 

школе ГраФини

 

Строгановой.

Статья

 

Члена

 

Над.

 

Сов.

 

Яроцкаго

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

«Что

 

есть

 

здоровье

 

и

 

въ

 

чемъ

 

заключается

основное

 

его

 

начало.»

 

Положено

 

передать

 

на

 

раз-

смотреніе

 

Ѵ-го

 

Отделенія.

Представленіе

 

IV*

 

Отделенія,

 

отъ

 

17-го

 

Апреля,

объ

 

оказаніи

 

покровительства

 

механическо-ремес-

ленной

 

школе,

 

учрежденной

 

въ

 

Черниговской

 

губер-

ніи

 

помещикомъ

 

Кандибою,

 

въ

 

своемъ

 

именіи.

 

Со-

веть

 

положилъ:

 

ходатайствовать

 

у

 

Г.

 

Министра

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

объ

 

оказаніи

 

покро-

вительства

 

сему

 

полезному

 

заведенію,

 

а

 

Г.

 

Кандибе

послать

 

экземпляръ

 

Трудовъ

 

Общества

 

для

 

его

школы.
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двйствія

Представление

 

того

 

же

 

Отделенія,

 

отъ

 

15

 

Апре-

ля,

 

объ

 

изъявлены

 

симбирскимъ

 

помещикомъ

 

М.А.

Половцовымъ

 

признательности

 

за

 

доставленіе

 

ему

случая

 

познакомиться

 

съ

 

инженеръ

 

-

 

механикомъ

Общества

 

Г.

 

Диго

 

и

 

воспользоваться

 

его

 

познанія-

ми

 

по

 

части

 

построенія

 

мельницъ.

 

Г.

 

Половцовъ

 

пи-

шете:

 

«Взглянувши

 

сегодня

 

на

 

мельницу,

 

я

 

не

 

могъ

ею

 

довольно

 

налюбоваться.

 

Ужъ

 

подлинно

 

дело

 

ма-

стера

 

боится!

 

Я

 

напередъ

 

уверенъ,

 

что

 

въ

 

ходу

 

она

будетъ

 

также

 

ловка,

 

какъ

 

красива

 

навзглядъ.»

 

Къ

сему

 

Отделеніе

 

присовокупляетъ,

 

что

 

распростране-

ніе

 

искуства

 

правильно

 

устроивать

 

мельницы

 

есть

одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

предметовъ

 

сельской

 

промы-

шленности,

 

въ

 

механическомъ

 

отношеніи.

 

Г.

 

Диго

хорошо

 

знаетъ

 

эту

 

часть,

 

изучивъ

 

ее

 

при

 

знамени-

томъ

 

инженеръ-механике

 

Пуадебардѣ.

 

Предприня-

тое

 

имъ

 

построеніе

 

мельницъ

 

конечно

 

можетъ

 

дея-

тельно

 

послужить

 

къ

 

распространенію

 

этого

 

искус-

ства.

 

Г.

 

Диго

 

не

 

оставить

 

представить

 

въ

 

свое

 

вре-

мя

 

обстоятельное

 

донесеніе

 

по

 

сему

 

предмету,

 

а

 

так-

же

 

и

 

те

 

сведенія,

 

которыя

 

онъ

 

по

 

другимъ

 

пред-

метамъ

 

успелъ

 

собрать

 

во

 

время

 

своего

 

путешествія.

Принято

 

къ

 

сведенію.

Представленіе

  

III

   

Отделенія,

   

отъ

 

17

  

Апреля,

   

.

о

 

разсмотреніи

   

предположеиія

 

гамбургскаго

   

садов-

ника

 

Шпейделя

 

взять

 

на

 

себя

 

устройство,

 

при

 

доме

Вольнаго

   

Экономическаго

 

Общества,

   

депо

 

семенъ,
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подобно

 

тому ,

 

какъ

 

въ

 

Москвъ

 

садовникъ

 

Гольстъ

учредилъ

 

при

 

Московскомъ

 

Обществе

 

Сельскаго

Хозяйства

 

сьменное

 

депо.

 

Отдѣленіе,

 

им-ізя

 

въ

виду,

 

что

 

будетъ

 

гораздо

 

полезнѣе

 

учредить

 

са-

мому

 

Обществу

 

непосредственно

 

отъ

 

себя

 

депо,

въ

 

которомъ

 

бы

 

имвлось

 

хотя

 

немного

 

сортовъ

свменъ,

 

но

 

такихъ

 

только,

 

кои

 

необходимы

 

для

сельскаго

 

хозяйства

 

сѣверной

 

полосы,

 

полагало,

 

что

не

 

предстоитъ

 

надобности

 

принять

 

означенное

 

пре-

дложеніе

 

садовника

 

Шпейделя.

 

Совѣтъ

 

положилъ:

уведомить

 

о

 

томъ

 

Г.

 

Шпейделя.

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

Над.'

 

Сов.

 

Сіяльска-

го

 

изъ

 

Новомосковска,

 

отъ

 

8

 

Апрѣля,

 

о

 

томъ,

 

что

онъ

 

собралъ

 

уже

 

нѣкоторыя

 

свьдѣнія

 

,

 

требуемыя

задачею,

 

предложенною

 

В.

 

Э.

 

Обществомъ

 

о

 

степ-

номъ

 

черноземѣ,

 

и

 

съ

 

удовольствіемъ

 

готовъ

 

ис-

полнять

 

всъ

 

порученія

 

Общества.

 

Положено

 

пред-

ставить

 

Общему

 

Собранію.

Г.

 

Председатель

 

IV

 

Отдвленія

 

представилъ

 

Со-

вѣту,

 

что

 

къ

 

нему

 

доставлена

 

изъ

 

Пскова,

 

отъ

 

од-

ного

 

умершаго

 

тамъ

 

любителя

 

сельскаго

 

хозяйства,

весьма

 

искусно

 

сделанная

 

машина

 

для

 

измвренія

крѣпости

 

и

 

толщины

 

шерсти,

 

и

 

что

 

какъ

 

таковой

машины

 

въ

 

музеумъ

 

не

 

имѣется

 

и

 

при

 

томъ

 

же

 

за

нее

 

просятъ

 

только

 

10

 

р.

 

сереб.,

 

а

 

опа

 

стоитъ

 

го-

раздо

 

дороже,

 

то

 

онъ

 

и

 

проситъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

ея

для

 

музеума

 

Общества.

    

Совьть

 

положилъ:

 

машину
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дяйствія

пріобрѣсть

 

и

 

слѣдующія

 

за

 

нее

 

деньги

 

доставить

Г.

 

Стат.

 

Совет.

 

В.

 

Н.

 

Жадовскому,

 

о

 

чемъ

 

и

 

дать

I

 

и

 

IV

 

Отдѣленіямъ

 

выписки.

Представленіе

 

ветеринарнаго

 

врача

 

Пашкеви-

ча,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

желанія

 

трудиться

 

для

 

Об-

щества.

 

При

 

семъ

 

приложено

 

и

 

сочиненіе

 

его:

 

«О

ядовитомъ

 

дъйствіи

 

мяснаго

 

и

 

селедочнаго

 

разео-

ловъ

 

на

 

домашнихъживотныхъ».

 

Совіѵгъ

 

положилъ:

сочиненіе

 

это

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

V

 

Отдѣле-

нія,

 

а

 

Г.

 

Пашкевича

 

благодарить.

Представленіе

 

сумскаго

 

помещика

 

Г.

 

Стремоухо-

ва,

 

отъ

 

13

 

Апръля,

 

на

 

имя

 

Свѣтлѣйшаго

 

Президента,

съ

 

препровожденіемъ

 

статьи

 

о

 

лѣсоразведеніи.

 

По-

ложено:

   

передать

   

на

 

разсмотрѣніе

 

II

 

Отдвленія.

Письмо

 

Кол.

 

Сов.

 

Рейнбота,

 

съ

 

представле-

ніемъ

 

сочиненій

 

его

 

до

 

народной

 

промышленности

относящихся.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмотръніе

IV

 

Отдѣленія.

Отношеніе

 

Правленій

 

духовныхъ

 

семинарій:

Московской,

 

Олонецкой

 

и

 

Тверской,

 

съ

 

изъявле-

ніемъ

 

благодарности

 

за

 

присылку

 

газеты.

 

Посред-

никъ.

Письмо

 

Инспектора

 

больницы

 

всехъ

 

скор-

бящихъ,

 

который,

 

желая

 

снабдить

 

больницу

 

кру-

тильною

 

веревочного

 

машиною,

 

для

 

тьлеснаго

 

дви-

женія

 

больныхъ

 

умалишенныхъ,

 

проситъ

 

о

 

заго-

товленіи

   

такой

   

машины.

   

Совътъ

   

положилъ:

   

объ
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изготовленіи

 

машины

 

дать

 

IV

 

Отделенію

 

вы-

писку.

Въ

 

Совете

 

разсуждаемо

 

было

 

о

 

приведеніи

 

въ

исполненіе

 

утвержденнаго

 

Общимъ

 

Собраніемъ

 

пред-

ложенія

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

выстав-

ки

 

скота,

 

приводимаго

 

на

 

бойни.

 

Положено:

 

бума-

ги

 

о

 

выставкѣ

 

передать

 

во

 

II

 

Отделеніе,

 

съ

 

темъ,

 

что-

бы

 

оно

 

составило

 

изъ

 

имеющихся

 

сведѣній

 

такія

ясныя

 

и

 

положительпыя

 

правила,

 

кои

 

могли

 

бы

служить

 

для

 

открытія

 

хотя

 

первой

 

выставки,

 

въ

последствия

 

же

 

опытъ

 

покажетъ,

 

какія

 

нужны

 

бу-

дутъ

 

измененія,

 

и

 

чтобы

 

по

 

симъ

 

правиламъ

 

можно

было

 

сделать,

 

какъ

 

съ

 

Министерствомъ

 

Внутрен-

нихъ

 

Делъ,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

съ

 

кемъ

 

будетъ

 

нужно

все

 

сношенія

 

къ

 

открытію

 

выставки.

Представленіе

 

Члена

 

Общества

 

полтавскаго

помещика

 

Кол.

 

Ас.

 

П.

 

С.

 

Джунковскаго

 

о

 

полученіи

имъ

 

семенъ

 

мохара

 

для

 

произведенія

 

опытныхъ

 

по-

севовъ.

 

Положено:

 

принять

 

къ

 

сведенію.

Рапортъ

 

Члена

 

Общества

 

В.

 

Я.

 

ПІвиттау

 

о

принятыхъ

 

имъ

 

изъ

 

упраздненной

 

школы

 

Графини

С.

 

В.

 

Строгановой

 

16

 

воспитанникахъ

 

и

 

о

 

начатіи

имъ

 

учебнаго

 

курса

 

въ

 

заведеніи

 

своемъ,

 

близь

 

Гат-

чины.

 

Положено:

 

представить

 

Общему

 

Собранію.

Проектъ

 

предложенія

 

Г.

 

Исп.

 

долж.

 

Вице-

Президента

 

касательно

 

учрежденія

 

въ

 

зале

 

Обще-

ства

 

беседъ

   

или

  

ученыхъ

   

совещаній,

   

по

  

одному
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или

 

по

 

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ,

 

по

 

очередно

 

но

 

каждому

изъ

 

Отделений

 

Общества,

 

кроме

 

1-го,

 

по

 

деламъ

 

вну-

тренняго

 

управленія.

 

На

 

совещаніе

 

приглашаются

 

все

Члены

 

Общества

 

и

 

тогда

 

президентское

 

место

 

занимать

будетъ

 

Председатель

 

Отделенія.

 

Подробности

 

сего

предположенія

 

изложены

 

въ

 

особомъ

 

проекте.

 

Со-

ветъ,

 

находя

 

предположеніе

 

это

 

весьма

 

полезнымъ

и

 

вполне

 

согласнымъ

 

съ

 

целію

 

В.

 

Э.

 

Общества,

положилъ:

 

сообщить

 

копіи

 

съ

 

предположенія

 

Гг.

Председателямъ

 

Отделеній

 

и

 

просить

 

ихъ,

 

буде

найдутъ

 

нужньівгь,

 

сделать

 

свои

 

замечанія

 

и

 

до-

бавленія.

Г.

 

Исп.

 

додж.

 

Вице-Президента

 

сообщилъ

 

Со-

вету

 

составленное

 

имъ

 

предположеніе

 

объ

 

учреж-

деніи

 

училища

 

при

 

Обществе,

 

съ

 

весьма

 

умерен-

ными

 

издержками.

 

Совете,

 

имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

для

разсмотренія

 

предположеній

 

объ

 

училище

 

учреж-

денъ

 

особый

 

Комитетъ,

 

положилъ:

 

проектъ

 

пере-

дать

  

въ

   

означенный

 

Комитетъ.

Два

 

представленія

 

Гг.

 

Членовъ

 

Н.

 

И.

 

Атреш-

кова

 

и

 

Д.

 

А.

 

Диго

 

о

 

поощреніи

 

моршанскаго

крестьянина

 

Силантьева

 

и

 

черниговскаго

 

помещи-

ка

 

Г.

 

Кандибы:

 

перваго

 

за

 

устроеніе

 

мельни-

цы,

 

а

 

последняго

 

за

 

учрежденіе

 

механическаго

заведенія.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

заключеніе

 

IV

Отделенія.

Представленіе

  

V

 

Отделенія,

    

отъ

 

26

 

Мая

 

,

    

съ
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препровожденіемъ

 

книжки:

 

о

 

белильномъ

 

производ-

стве

 

соч.

 

Г.

 

Кочетова.

 

Положено:

 

передать

 

во

 

II

Отделеніе

 

для

 

разсмотренія.

Представленіе

 

Иркутскаго

 

Губернскаго

 

Ос-

пеннаго

 

Комитета,

 

отъ

 

14

 

Апреля,

 

о

 

награжденіи

за

 

подвиги

 

по

 

оспопрививание

 

по

 

ходатайству

главныхъ

 

Тайшей

 

Аларскаго,

 

Балаганскаго

 

и

 

Се-

ленгинскаго

 

ведомствъ

 

оспопрививателей

 

изъ

 

Бу-

рятъ:

 

Аюшева,

 

Петра

 

Хамаганова,

 

Андрея

 

Ни-

кифорова

 

,

 

Хамбу

 

Ажитова,

 

Цывена

 

МЪшаева

 

и

Чоинжинъ

 

Саижаева.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

раз-

смотреніе

 

V

 

Отделенія

 

и

 

просить

 

его,

 

по

 

уваженію

успешно

 

начинающагося

 

прививанія

 

предохрани-

тельной

 

оспы

 

между

 

сибирскими

 

кочевыми

 

племе-

нами,

 

обратить

 

на

 

нихъ

 

особенное

 

вниманіе

 

и

 

сде-

лать

 

о

 

нихъ

 

представленіе ,

 

не

 

ожидая

 

срока

 

для

награжденія

 

ихъ

 

вместе

 

съ

 

прочими,

 

въ

 

будущемъ

году.

Представленіе

 

Члена

 

Общества

 

Полковника

Любарскаго

 

на

 

имя

 

Светлейшаго

 

Президента,

 

съ

препровожденіемъ

 

сочиненія

 

своего:

 

О

 

железномъ

производстве.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

II

 

Отделенія.

Отношенія

 

духовныхъ

 

семинарій:

 

Рязанской,

Волынской,

 

Подольской,

 

Пермской

 

и

 

Кіевской,

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

 

Симферопольской

 

пу-

бличной

  

библіотеки

   

и

  

Осташковской

   

библіотеки,
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дѣйствія

съ

 

изъявленіемъ

 

благодарности

 

за

 

присылку

 

въ

 

даръ

газеты

 

Посредникъ.

Представленіе

 

I

 

Отделения ,

 

отъ

 

22

 

Іюня ,

 

о

томъ,

 

что

 

бывшій

 

домъ

 

Общества

 

очищенъ

 

отъ

 

об-

щественна™

 

имущества

 

15

 

числа

 

сего

 

Іюня

 

и

 

что

купчая

 

на

 

продажу

 

онаго

 

совершена

 

19

 

сего

 

же

месяца

 

и

 

следующія

 

40,000

 

руб.

 

серебр.

 

получены,

равно

 

и

 

документъ

 

на

 

80,000

 

р.

 

сер.

 

Советъ

 

поло-

жилъ:

 

уведомить

 

Г.

 

Военнаго

 

Министра

 

о

 

совер-

шенномъ

 

очищеніи

 

дома

 

и

 

просить

 

Его

 

Сіятельство

о

 

распоряженіи

 

къ

 

принятію

 

онаго

 

отъ

 

Общества;

полученный

 

же

 

деньги

 

40,000

 

руб.

 

сереб.

 

и

документъ

 

на

 

80,000

 

р.

 

сер.

 

внесть

 

въ

 

кассу

 

Об-

щества,

 

записавъ

 

на

 

приходъ.

Журналъ

 

Комитета,

 

назначеннаго

 

для

 

соста-

влена

 

проекта

 

учрежденія

 

земледельческой

 

шко-

лы

 

и

 

хутора,

 

отъ

 

15

 

Іюня

 

сего

 

года.

 

Советъ

 

по-

лагалъ

 

полезиымъ:

 

предоставить

 

Г.

 

Исп.

 

долж.

Вице-Президента

 

спросить

 

мненіе

 

о

 

семъ

 

проекте

лицъ,

 

опытныхъ

 

въ

 

учрежденіи

 

подобныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній,

 

какъ

 

на

 

примеръ

 

Г.

 

Инспектора

технологическаго

 

института

 

Кол.

 

Сов.

 

Максимовича.

Г.

 

Директора

 

удельной

 

земледельческой

 

школы

Дейст.

 

Стат.

 

Совет.

 

Байкова,

 

Г.

 

Инспектора

 

Гор-

наго

 

Института

 

Полковника

 

Гельмерсена

 

и

 

учреди-

теля

 

земледельческаго

 

училища

 

Г.

 

Швиттау.

Отношеніе

   

Правленія

   

Общества

   

для

   

страх»-
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ванія

 

скота

 

въ

 

Россіи,

 

отъ

 

30

 

Іюня,

 

при

 

коемъ

препровождены

 

въ

 

Обіцество

 

100

 

экземпляровь

 

пра-

вилъ

 

страхования

 

и

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

руковод-

ства

 

агентамъ

 

и

 

наставленія

 

врачамъ.

 

Вместе

 

Съ

темъ

 

Правленіе

 

изъявляетъ

 

надежду,

 

что

 

В.

 

Э.

Общество

 

не

 

оставить

 

снабжать

 

опое

 

своими

 

Тру-

дами.

 

Советъ

 

положилъ:

 

изъявить

 

благодарность

Правленію

 

за

 

присылку

 

экземпляровъ

 

и

 

посылать

опому

 

впредь

 

Труды

 

Общества;

 

отношепіе

 

же

 

пе-

редать

 

въ

 

III

 

Отделение.

Непременный

 

Секретарь

 

доложилъ

 

,

 

что

 

въ

следствіе

 

пирученія

 

Совета

 

,

 

Бухгалтеромъ

 

Об-

щества

 

составлена

 

ведомость

 

о

 

яедоимкахъ

 

по

оспеннымъ

 

суммамъ.

 

Положено:

 

отнестись

 

о

 

семъ

предмете

 

къ

 

Г.

 

Управляющему

 

Министерствомъ

 

Фи-

нансовъ.

Доложено

 

Совету,

 

что

 

Члепъ

 

Общества

 

Ка-

мергеръ

 

Карбоиьсръ,

 

желая

 

продать

 

В.

 

Э.

 

Обществу,

нодъ

 

устройство

 

образцовой

 

усадьбы,

 

свою

 

землю,

лежащую

 

на

 

Неве,

 

представляетъ

 

планы

 

и

 

описи.

Положено:

 

иметь

 

въ

 

виду

 

при

 

избраніи

 

земли

 

для

означенной

 

цели.

Получена

 

отъ

 

пеизвесгнаго,

  

изъ

 

Москвы,

   

пере-

водная

 

статья:

 

«О

 

луговодстве»,

 

для

 

Трудовъ

 

Обще-

ства.

 

Положено:

 

статью

 

передать

 

во

 

II

 

Отделеніе.

Представление

    

Г.

    

Председателя

    

IV

 

Отделенія,

отъ

 

13

 

Іюля,

   

о

 

средствахъ

 

къ

 

устройству

 

опытной

44
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дьйствія

Фермы

 

и

 

земледельческой

 

школы,

 

близь

 

С.

 

Пе-

тербурга

 

и

 

о

 

предложеніи

 

отъ

 

Общества

 

црёмій

 

за

 

со-

чиненіе

 

общенолезныхъ

 

руководств!.,

 

какъ

 

напр.

 

по

части

 

земледелія,

 

народной

 

механики,

 

химіи,

 

бота-

ники,

 

и

 

проч.

 

и

 

что

 

сочиненія

 

эти

 

должны

 

войти

въ

 

составь

 

сельской

 

библіотеки,

 

для

 

изданія

 

которой

Общество

 

имеете

 

особый

 

капиталь,

 

пожертвованный

ГраФомъ

 

Н.

 

С.

 

Мордвиновыми

 

Советъ,

 

выслушавъ

съ

 

особенным!»

 

удовольствіемъ

 

это

 

мненіе

 

Г.

 

Ген.-

Лейт.

 

А.

 

А.

 

Саблукова

 

и

 

вполне

 

разделяя

 

оное,

находилъ

 

существенно

 

полезным!»

 

для

 

распростра-

нена

 

деятельности

 

Общества

 

обратить

 

вниманіе

на

 

назиачеиіе

 

иремій

 

за

 

составленіе

 

иародныхъ

руководствъ

 

по

 

части

 

промышленности

 

земледель-

ческой,

 

Фабричной

 

и

 

ремесленной,

 

для

 

развіггія

этой

 

мысли

 

полезно

 

будетъ

 

назначить

 

Бомшеть

изъ

 

трехъ

 

знаюшпхъ

 

лиць

 

и

 

иотомъ

 

все

 

дело

представить

 

Общему

 

(Собранно.

 

Между

 

тьмь

 

Г.

Ген.-Лейт

 

А.

 

А.

 

Саблуковь

 

изьявиль

 

готовность

представить

 

дополнительный

 

соображения

 

и

 

удоб-

нейшемъ

 

приведении

 

въ

 

исполнение

 

сего

 

пред-

положения

 

■

Разсмотренъ

 

счетъ

 

Механичеекаго

 

Отделенія

за

 

изготовленную

 

крутильную

 

веревчатую

 

машину,

для

 

занятія

 

умалишенныхъ

 

г,ъ

 

больнице

 

Всехъ

Скорбящихъ.

 

Машина

 

эта

 

обошлась

 

въ

 

25

 

р.

 

90

коп.

 

сер.
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Представление

 

V

 

Отделеиія

 

о

 

предложеніи

 

воль-

ноарэктикующаго

 

въ

 

Балашовскомъ

 

уезде

 

Сара-

товской

 

губерніи

 

ветеринарнаго

 

врача

 

Барла

 

Келя:

«О

 

новомъ

 

сиособе

 

прививать

 

овцамъ

 

предохрани-

тельную

 

оспу.»

 

Отделеніе,

 

усматривая,

 

что

 

Г.

 

Кель

предлагаетъ

 

секретный

 

способъ

 

предохраиенія

 

яг-

нятъ

 

отъ

 

натуральной

 

оспы,

 

не

 

объявляя

 

въ

 

чемъ

оный

 

состоитъ,

 

а

 

желастъ,

 

чтобъ

 

ему

 

предоставлено

было

 

право

 

устроить

 

государственный

 

центральныя

заведенія

 

для

 

прививанія

 

ягнятамь

 

оспы

 

и

 

тогда

только

 

обещаетъ

 

открыть

 

свой

 

секретъ,

 

призна-

ло,

 

что

 

предложение

 

его

 

не

 

можетъ

 

быть

 

приня-

то

 

Обществомъ

 

и

 

заметило ,

 

что

 

ныне

 

известеиъ

уже

 

весьма

 

совершенный

 

способъ

 

предохраненія

ягнятт>

 

отъ

 

натуральной

 

оспы,

 

венскаго

 

профессо-

ра

 

Пелинье.

Письмо

 

сочинителя

 

Сельской

 

Бухгалтеріи

 

С.

 

Хар-

кевича,

 

при

 

коемь

 

онъ

 

представляетъ

 

свои

 

прак-

тическія

 

замечанія

 

о

 

земледельческихъ

 

и

 

оброчныхъ

именіяхъ.

 

Поло;кено:

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

II

 

и

111

 

Отделеній.

Статья

 

Артиллеріи

 

Поручика

 

Н.

 

Ф.

 

Шульца,

изъ

 

г.

 

Мещовска:

 

Обь

 

опытахъ

 

уничтоженія

 

сор-

ныхъ

 

травъ.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

Ш

 

Отделенія.

Г.

 

Непременный

 

Секретарь

 

представилъ

 

Со-

вету

 

извлеченіе

   

на

   

немецкомъ

 

я&ыке

 

изъ

 

Трудовъ
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двнствія

Общества,

 

для

 

напечатан ія

 

за

 

границею,

 

дабы

 

.чрезъ

то

 

можно

 

было

 

быть

 

въ

 

постоянных!,

 

снбшеніяхъ

съ

 

европейскими

 

учеными

 

й

 

зе'млёде'льчес'кимй

 

об-

ществами.

Въ

 

-сей

 

первой

 

книжке

 

заключаются

 

следующія

статьи:

1)

 

Краткій

 

историческій

 

обзоръ

 

о

 

деиствіяхъ

Импер аторскаго

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

съ

 

оспованіл

онаго

 

по

 

1844

 

г.,

 

Я.

 

іопсона.

 

2)

 

Исторпческіп

 

взглядъ

на

 

операцію'

 

осушенія

 

и

 

возделан! я

 

окрестностей

С.

 

Петербурга,

 

А.

 

Джупковска?о.

 

3)

 

О

 

земледельче-

скихъ

 

опытахъ,

 

произведенных'!,

 

па

 

Шушарской

 

об-

разцовой

 

Ферме

 

въ

 

1843

 

г.

 

Н.

 

Иотбска.

 

'і)

 

Настав-

ление:

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

случае

 

чумы

 

рогатаго

скота.

 

5)

 

О

 

двухъ

 

новыхъ

 

плугахъ,

 

съ

 

рисункомъ.

6)

 

Задачи,

 

предложенный

 

къ

 

соисканію

 

въ

 

1843

году»

 

7)

 

Смѣсь.

 

О

 

торжественном!.

 

Собрапіп

 

В.

 

Э.

Общества

 

въ

 

1843

 

году

 

—

 

О

 

Китайскомъ

 

пахучемъ

рисе.

 

—

 

О

 

Горыгорецкой

 

іпт»6ле

 

земледелия.

 

Советъ

положилъ:

 

отправить

 

эту

 

рукопись

 

въ

 

Лейпцнгъ,

 

къ

книгопродавцу

 

Фоссу,

 

для

  

напечатанной.

Доставленную

 

отъ

 

Г.

 

Нснравляюшаго

 

долж-

ность

 

Вице-Прозндента

 

книжку

 

на

 

Французском'!.

языке,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Ahnanncli

 

populdire

 

ch

 

la

sdnte,

 

Советъ

 

положилъ:

 

передать

 

на

 

разсмотрепіе

V

 

Отделенія,

 

съ

 

темъ,

 

что

 

не

 

будетъ

 

ли

 

полезно

сделать

   

извлечете

    

па

   

русскомъ

   

языке

    

изъ

 

сего
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извесшаго

 

и

 

уван

 

а

 

маго

 

но

 

Франціи

 

сочшгенія,

 

съ

применён

 

іёмь

 

пзложешіыхъ

 

таить

 

советовъ

 

и

 

на-

ставлеиій

 

кь

 

нашимѣ

 

нлроднымъ

 

обычаямъ

 

и

 

мест-

пымъ

 

рбстояхельствамг.>

Г.

 

Непременный

 

Секретарь

 

иредстаішлъ

 

до-

ставленное

 

въ

 

Общество

 

рукописное

 

сочипеиіе

Штабъ-Лекаря

 

Босяцкаго,

 

поДь

 

заглавіемъ:

 

Домані-

ній

 

Лечебнике.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмотре-

ніе

 

У- го

 

Отделепія.

Г.

 

Исп.

 

долж.

 

Вице-Президента

 

еообшилъ

 

Сове-

ту,

 

что

 

Г.

 

Председатель

 

И

 

Отделеніи,

 

Адмираль

 

П. И.

Рикордъ,

 

отъезжая

 

въ

 

Москву

 

на

 

некоторое

 

вре-

мя,

 

просилъ

 

о.

 

поручеиіи

 

исправлеиія

 

должности

его

 

Г.

 

Члену

 

Шталмейстеру

 

Двора

 

Его

 

Им

 

пер а-

торскаго

 

Величества

 

П.

 

Д.

 

Дурпово,

 

который,

желая

 

по

 

мере

 

возможности

 

своей

 

быть

 

полёзнымъ

Обществу,

 

нзъявилъ

 

согласіе

 

на

 

прппятіс

 

временно

сеіі

 

должности

 

и

 

благодарила

 

за

 

оказанную

 

ему

доверенность.

Письмо

 

Г.

 

курляндскаго

 

помещика

 

Барона

 

Г.

 

К.

Фелькерзама,

 

о

 

готовности

 

его

 

переводить

 

статьи

изь

 

Трудоиъ

 

Общества

 

для

 

немецкаго

 

нзданія

оныхъ

 

и

 

о

 

согласіи

 

быть

 

принятыми

 

въ

 

Члены

Общества.

 

Къ

 

сему

 

онь

 

присовокупилъ

 

цекоторыя

замечания

 

на

 

счете

 

изданія

 

Атласа

 

Музеума.

 

Советь

ноложнлъ:

 

о

 

замечаніяхъ

 

сообщить

 

Г.

 

Председа-

телю

 

IV

 

Отделенія,

  

а

 

Г.

 

Фелькерзама

 

за

 

полезные
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труды

 

его

 

предложить

 

къ

 

избранію

 

въ

 

Члены

 

Об-

щества.

Письмо

 

Непременпаго

 

Секретаря

 

Венекаго

 

Эко-

номическаго

 

Общества

 

Док.

 

Штекера,

 

съ

 

уведомле-

ніемъ,

 

что

 

Венское

 

Общество

 

съ

 

величайшею

 

охотою

соглашается

 

вступить

 

въ

 

постояпныя

 

сношенія

 

съ

В.

 

Э-

 

Обшествомъ,

 

для

 

размена

 

свѣдѣніи

 

по

 

части

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

что

 

Г.

 

Штекеръ,-

 

за

 

честь

почтете

 

быть

 

пзбраннымъ

 

въ

 

Члены

 

Общества.

Записка

 

о

 

изобретенных?!

 

Ииженеръ-Капитаномъ

Выковымь

 

улучшеніяхъ

 

въ

 

свеклосахарномъ

 

произ-

водстве.

 

Положено

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

Г.

Члена

 

Графа

 

А.

 

Г.

 

Кушелева-Безбородко,

 

какъ

 

вла-

дельца

 

значительныхе

 

свеклосахарныхъ

 

заводовъ.



ЙЗВЛЕЧЕІІІЕ

 

ИЗЪ

 

ЖУРІІЛ.ІОВЪ

   

ОБЩИХЪ

 

СОБРАШЙ

ОБЩЕСТВА.

Въ

 

течеиіи

  

Майскоіі

 

трети

   

1844

 

г.

   

Имп.

  

В.

 

Э.

Общество

   

имею

   

три

    

Общія

   

Собранія:

   

27

   

Мая,

 

"*

1

   

Іюня

 

и

 

23

 

Августа.

Вт.

 

первомь

 

изъ

 

сихе

 

Собрэній

 

читаны:

1)

  

Письмо

 

Г.

 

Президента,

 

отъ

 

4

 

Мая,

 

къ

 

Г.

 

Чле-

ну

 

Сенатору

 

ГраФу

 

А.

 

Г.

 

Кушелеву-Безбородке,

коимъ

 

Его

 

Светлость,

 

применяясь

 

къ

 

статье

 

9,

 

гла-

вы

 

5

 

устава

 

Общества,

 

просить

 

ГраФа

 

А.

 

Г.,

 

на

время

 

отсутствія

 

за

 

границу

 

Адмирала

 

А.

 

С.

 

Грей-

га,

 

принять

 

на

 

себя

 

должность

 

Вице-президента.

Согласно

 

сему

 

Графе

 

А.

 

Г.

 

вступилъ

 

въ

 

исправле-

ние

 

должности

 

Вице-Президента.

2)

  

Отношеніе

 

Г.

 

Воеинаго

 

Министра,

 

отъ

 

17

 

Мая

сего

 

года,

 

коимъ

 

уведомляетъ,

 

что

 

въ

 

следствіе

 

Вы-

сочайшаго

 

повеленія

 

перестройка

 

куплеинаго

 

у

 

В.

Э.

 

Общества

 

дома

 

должна

 

быть

 

произведена

 

въ

семе

 

году

 

и

 

потому

 

необходимо,

 

чтобы

 

Общество

не

 

позже

 

15

 

Іюня

 

очистило

 

домъ.

 

При

 

семе

 

Непрем.

Секретарь,

 

прочиталъ

 

все

 

постановленія

 

Совета

 

и

избранных/;,

 

отъ

 

Общества

 

Членовь

 

но

 

предмету

нріисканія

   

и

 

покупки

   

дома;

    

а

   

Г.

   

Исправляющій
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двнетвія

должность

 

Вице-Президента

 

предложил'!.

 

Обществу

изъ

 

числа

 

многихъ

 

дѳмоаъ,

 

кои

 

оте

 

разныхе

 

лице

были

 

прсдеявлены

 

Совету,

 

два

 

дома:

 

одиые,

 

из-

бранный

 

Г.

 

Президентом-!,

 

и

 

большинством!,

 

голо-

совъ

 

Совета,

 

а

 

другой

 

некоторыми

 

Членами

 

Совета.

3)

     

ОостапоБлеіііе

 

Совета,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

что

 

при

 

поднесеиіи

 

Его

 

Императорскому

 

Вели-

честву

 

Г,

 

Презпдентомъ

 

отчета

 

Общества

 

за

 

1843

 

г.

Государь

 

Императоръ

 

изволилъ

 

упомянуть,

 

что

полезно

 

было

 

бы,

 

еелибъ

 

Экономическое

 

Общество

предложило

 

задачу

 

о

 

пріисканіи

 

легкаго,

 

удобнаго

и

 

дешеваго

 

средства

 

для

 

сушки

 

хлеба,

 

собираема-

го

 

въ

 

низовыхъ

 

и

 

южныхъ

 

губерніяхъ,

 

где

 

во-

обще

 

ошущается

 

недостатокъ

 

топлива

 

и

 

где

 

хлебъ,

заготовляемый

 

для

 

продовольствія

 

арміи

 

нередко

портится,

 

какъ

 

оте

 

дурной

 

сушки,

 

таке

 

и

 

оте

 

спо-

соба

 

храненія

 

онаго.

 

Совете

 

Общества

 

находя,

 

что

предмете

 

этотъ

 

весьма

 

важепъ

 

и

 

вполне

 

относится

къ

 

цели

 

Экономическаго

 

Общества,

 

положилъ

 

соста-

вить

 

проэктъ

 

таковой

 

задачи

 

и

 

представить

 

Об-

щему

 

Собранію.

4)

    

Отношение

 

Г.

 

Статсъ-Сскретаря

 

Танеева,

 

отъ

10

 

Апреля

 

сего

 

года,

 

о

 

томъ,

 

что

 

представленный

Светлейшиме

 

ГІрезидентомъ

 

экземпляръ

 

Трудовъ

Общества

 

за

 

1843

 

г.,

 

равно

 

и

 

последняя

 

книжка

Трудовъ

 

1842

 

г.

 

приняты

 

Государемъ

 

ймпера-

торомъ

 

съ.

 

благосклониоетіго

 

и

 

оставлена

 

у

 

Себя.
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5)

   

Отпошеніе

 

Его

 

Имп

 

ер

 

atop

 

ска

 

го

 

Высоче-

ства

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Павловича

 

на

имя

 

Г.

 

Президента,

 

отъ

 

10

 

Апреля,

 

съ

 

изъявле-

ніемъ

 

благодарности

 

его

 

Светлости

 

Г.

 

Президенту,

и

 

вообще

 

Гг.

 

Ч.іопамъ

 

Общества,

 

за

 

доставленіе

Его

 

Высочеству

 

экземпляра

 

Трудовъ

 

Общества

 

за

1843

 

г.

6)

   

Выписка

 

изъ

 

Журнала

 

Комитета

 

Гг.

 

Мини-

стровъ

 

о

 

Всемилостивейшемъ

 

утвержденін

 

списка

25

 

оспопрививателей,

 

представленныхъ

 

Обществомъ

къ

 

награждение

 

золотыми

 

и

 

серебренными

 

медаля-

ми

 

для

 

ношепія

 

па

 

груди

 

на

 

зеленой

 

ленте.

 

Поло-

жено

 

разослать

 

означениьгаъ

 

оспопрививателями,

 

ме-

дали,

  

при

 

установлеиныхъ

 

грамотахъ.

7)

     

Донесеніе

 

Коммисіи,

 

избранной

 

для

 

поверки

счетовъ

 

и

 

книгъ

 

за

 

1843

 

г.,

 

изъ

 

коего

 

оказывается,

что

 

отчетность

 

Общества

 

за

 

сей

 

годе

 

вполне

 

удовле-

творительна

 

и

 

что

 

ве

 

семе

 

отношеніи

 

нельзя

 

не

отдать

 

справедливости

 

нопеченіяме

 

бьинпаго

 

Пред-

седателя

 

1

 

Отделенія,

 

точности

 

Казначея

 

и

 

исправ-

ности

 

Бухгалтера.

 

Общее

 

Собрапіе

 

положило

 

изъя-

вить

 

Гг.

 

Члеиамъ,

 

рсвизовавшимъ

 

отчеты

 

призна-

тельность

 

Общества

 

за

 

сей

 

трудъ,

 

о

 

сделанныхь

же

 

ими

 

замечаыіяхъ

 

сообщить

 

по

 

принадлежности

Отделеніямъ.

8)

   

Г.

 

Члепь

 

П.

 

П.

 

Атрешковъ

 

изъявилъ

 

желаніе,

чтобы

 

Общество

 

не

 

оставило

 

безъ

 

вниманія

    

труды
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крестьянина

 

Силантьева,

 

устроившаго

 

большую

 

мель-

ницу,

 

о

 

коей

 

упомянуто

 

въ

 

последней

 

трети

 

Тру-

довъ

 

Общества

 

за

 

1843

 

годъ,

 

въ

 

отчете

 

инженеръ-

механика

 

Диго.

 

Положено:

 

просить

 

Г.

 

Атрешко-

ва

 

сообщить

 

о

 

семь

 

письменно

 

въ

 

Совете.

Потомъ

 

приступлено

 

къ

 

балотированію

 

пред-

ложенных!,

 

въ

 

Члены

 

въ

 

прошедшемъ

 

заееданіи:

а)

 

съ

 

обязанностью

 

вносить

 

установленную

 

плату:

Дейст.

 

Стат.

 

Совет.

 

Якова

 

Дмитріевича

 

Бологовска-

гд

 

и

 

Каммеръ-Юнкера

 

Михаила

 

Николаевича

 

Чсли-

щева;

 

б)

 

безъ

 

обязанности

 

вносить

 

плату

 

Дейст.

Стат.

 

Совет.

 

Николая

 

Федоровича

 

Арендта,

 

но

уваженію

 

отличныхъ

 

его

 

познаній

 

въ

 

медициискихъ

и

 

естественныхъ

 

паукахъ

 

и

 

Лейбъ-Хирурга

 

Дейст.

Стат.

 

Совет.

 

Дмитрія

 

Клементьевича

 

Тарасова,

 

столь

известнаго

 

обширными

 

знаиіями

 

по

 

части

 

медици-

ны

 

и

 

Хирургіи.

 

Все

 

сіи

 

лица

 

избраны

 

болынин-

ствомъ

 

голосовъ.

Въ

 

заключеніе

 

заседанія

 

розданы

 

Гг.

 

Членамь

экземпляры

 

печатнаго

 

отчета

 

Общества

 

за

 

1843

 

годъ.

При

 

открытіи

 

чрезвычайнаго

 

Общаго

 

Собранія,

бывшаго

 

1

 

Іюня,

 

Г.

 

Иен.

 

долж.

 

Вице -Президента

объявилъ,

 

что

 

собраніе

 

сіе

 

назначено

 

для

 

решенія

дела

 

о

 

покупке

 

для

 

Общества

 

дома,

 

по

 

случаю

отчужденія

 

нынешняго

 

дома

 

въ

 

казну

 

и

 

обязанности

очистить

 

оный

 

къ

 

15

 

ч.

 

Іювя.

   

За

 

симъ

  

прочитано



нмп.

  

воль.

 

экон.
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предложеніе

 

Г. Президента,

 

коимъЕго

 

Светлость

 

изво-

лите

 

изъяснять,

 

что

 

изъ

 

числа

 

всех?,

 

имевшихся

 

въ

виду

 

домовъ

 

для

 

Общества,

 

осмотренных.?,

 

лично

 

Его

Светлостію

 

и

 

двумя

 

архитекторами,

 

домъ

 

Г-жи

 

Гад-

ченковон,

 

состоящій

 

на

 

Обуховскомъ

 

проспекте,

 

хо-

тя

 

несколько

 

отдален?,

 

от?,

 

центра

 

города,

 

но

 

ока-

зывается

 

наиболее

 

удобнымъ,

 

выгоднымъ

 

и

 

соеди-

няюшимъ

 

въ

 

себе

 

все

 

необходимые

 

для

 

Общества

условія,

 

а

 

потому

 

Его

 

Светлость

 

предлагаетъ

 

при-

ступить

 

къ

 

решенію

 

на

 

счетъ

 

покупки

 

сего

 

дома.

Сіе

 

предложеніе

 

Г.

 

Президента

 

принято

 

боль-

шинствомъ

 

голосовъ

 

и

 

въ

 

следствіе

 

того

 

постанов-

лено:

 

помянутый

 

доме

 

Г-жи

 

Галченковой

 

купить

за

 

200,000

 

р.

 

ас.

 

При

 

семе,

 

владетельница

 

дома

сверхе

 

того

 

съ

 

своей

 

стороны

 

уступила

 

Обществу

бронзовыя

 

люстры

 

и

 

иекоторыя

 

другія

 

вещи,

 

всего

на

 

сумму

 

до

 

10,000

 

р.

 

ас

При

 

открытіи

 

чрезвычайнаго

 

Общаго

 

Собранія,

бывшаго

 

23

 

Августа,

 

Г.

 

Испр.

 

дол.

 

Вице-Прези-

дента

 

ГраФЪ

 

А.

 

Г.

 

Кушелевъ-Безбородко

 

объявилъ,

что

 

Гг.

 

Члены

 

приглашены

 

въ

 

сіе

 

собраніе

 

для

утвержденія

 

проэкта

 

задачи

 

объ

 

изысканіи

 

спосо-

бовъ

 

сушенія

 

и

 

храненія

 

хлеба.

 

—

 

За

 

симъ

 

Г.

Непременный

 

Секретарь

 

прочиталъ

 

проэктъ

 

по-

мянутой

 

задачи,

 

предлагаемой

 

къ

 

соисканію

 

на

1844

 

—

 

1846

    

годы.

    

Проэктъ

    

сей

    

и

   

назначен-
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двйствія

ныя

 

премін

 

одобрены

 

Собраніемъ

 

ц

 

положено

напечатать

 

задачу

 

вь

 

достаточномъ

 

числе

 

экзем-

нляровъ

 

для

 

распублпкованія.

Читанъ

 

адресъ

 

следу юшаго

 

содержанія,

 

предста-

вленный

 

депутаціею,

 

избранною

 

для

 

азъявленія

 

бла-

годарности

 

Графу

 

И.

 

С.

 

Мордвинову

 

за

 

вновь

 

сделан-

ное

 

Его

 

Сіятельствомъ

 

значительное

 

денежное

 

іюжер-

твованіе:

 

«Быв?.

 

Президентом?.

 

Имп.

 

В.

 

Э.

 

Общества

«ве

 

продолженіе

 

столь

 

многих?,

 

лете

 

В.

 

С.

 

не

 

разе

«жертвовали

 

своимъ

 

достолніемъ

 

на

 

пользу

 

Общества

«и

 

для

 

споспешествованія

 

развитію

 

земледелія

 

и

«сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

отечестве.

 

Ныне,

 

движимые

«темъ

 

же

 

неослабнымъ

 

рвеніемъ

 

о

 

благе

 

обшемъ,

«В.

 

С.

 

изволили

 

вповь

 

предоставить

 

Обществу

«6,823

 

руб.

 

47

 

коп.

 

сер.,

 

для

 

усиленія

 

прежде

«пожертвовдннаго

 

Вами

 

капитала

 

на

 

изданіе

 

Сель-

«ской

 

Библіотеки.

 

Общее

 

Собраиіе

 

Общества,

 

8

«Апреля

 

сего

 

года,

 

прішявъ

 

съ

 

чувствомъ

 

жн-

«вейшей

 

признательности

 

столь

 

важное

 

пожер-

«твованіе,

 

избрало

 

изъ

 

среды

 

своей

 

особую

 

де-

«нутацію,

 

чтобы

 

пршіести

 

В-му

 

С-ву

 

отъ

 

имени

«цѣлаго

 

Общества

 

благодарность.»

Г.

 

Непременный

 

Секретарь

 

объявилъ

 

о

 

Все-

милостив-вйшемъ

 

пожалованіи,

 

но

 

ходайству

 

Его

Светлости

 

Президента,

 

Надворному

 

Советнику

 

Куш-

никову,

 

въ

 

воздаяніе

 

усердія

 

и

 

трудовъ

 

его

 

по

 

упра_

вленію

 

бывшими

 

в?,

 

веденіи

 

Общества

 

казенными

 

об-
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рочпымн

 

статьями

 

Казанской

 

губернін,

 

ордена

 

Св.

Стаипс

 

ілва

 

2-і'і

 

степени.

Обьявлсно,

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

ве

следсгвіе

 

ходатайства

 

5іго

 

Светлости

 

Президента,

Всемилостив

 

ьіііпе

 

повелеть

 

соизволил?,

 

:

 

купчую

крепость

 

на

 

пріобретенпый

 

для

 

Общества

 

покуп-

кою

 

доме

 

вдовы

 

Галчепковой

 

совершить

 

безе

взыскапія

 

креностпыхъ

 

пошлине,

 

на

 

простой

 

гер-

бовой

 

бумаге.

Доложено,

 

что

 

определенные

 

Общимъ

 

Собра-

ніемь

 

на

 

воздвнжсиіе

 

памятника

 

во

 

Франціи

 

зна-

менитому

 

агроному

 

Матье

 

Домбалю

 

400

 

Франков?,

доставлены

 

чрезъ

 

банкира

 

Риво

 

и

 

Комн.,

 

въ

 

Па-

риж?.,

 

къ

 

Непременному

 

Секретарю

 

Общества

 

des

progres

 

agricoles,

 

Г.

 

де

 

ла

 

Шовииіеру.

Читано

 

донесеніе

 

Коммисін

 

,

 

избранно»

 

для

наблюдепія

 

за

 

ходомъ

 

земледельческаго

 

заведе-

пія

 

Г.

 

Швиттау

 

близь

 

Гатчины

 

(прилож.

 

1).

Общее

 

Собраніе

 

съ

 

удовольствіемъ

 

видело

 

успехи

этого

 

заведенія,

 

особенно

 

в?,

 

отношепіи

 

обученія

 

и

образованія

 

воснптанннковъ

 

Общества.

 

При

 

семъ,

один?,

 

изъ

 

Членов?.

 

Коммисіи

 

просилъ

 

Г.

 

Испра-

вляющаго

 

должность

 

Вице-Президента

 

обратить

 

вни-

маніе

 

Общества

 

па

 

это

 

заведеніе,

 

по

 

случаю

 

того,

что

 

новыя

 

строепія

 

для

 

помещеиія

 

заведепія

 

еще

неокончены

 

и

 

что

 

потому

 

Г.

 

Швиттау

 

встретил?,

большія

 

затрудненія

 

для

 

зимняго

 

помещепія

 

воспи-
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д-вастшя

тапникиве.

 

Общее

 

Собраніе

 

положило:

 

предоставить

Совету

 

принять

 

все

 

потребыыя

 

на

 

первое

 

время

 

ме-

ры

 

для

 

помещенія

 

воспитанниковъ.

Г.

 

Члене

 

садовнике

 

Ф.

 

Ф.

 

Ляминъ

 

пред-

ставале

 

въ

 

даре

 

два

 

мешка

 

сьмяпь

 

степнаго

 

вяза

(Uimus

 

campestris

 

serneu

 

minur)

 

и

 

ильмы

 

обыкно-

венной

 

(Ulmus

 

campestris

 

seihen

 

major).

 

Семена

 

эти

собраны

 

въ

 

семъ

 

1844

 

году

 

и

 

если

 

ихъ

 

посеять

летом?.,

 

то

 

они

 

до

 

осени

 

выростутъ

 

вершковъ

 

на

 

5;

ихъ

 

можно

 

также

 

сберечь

 

до

 

веспы

 

въ

 

сухомъ

 

мн-

ете.

 

Семена

 

эти

 

розданы

 

Гг.

 

Членамъ

 

для

 

произ-

веденія

 

носевовъ

 

въ

 

ихъ

 

поместьяхъ.

 

Общее

 

Собра-

ніе

 

положило

 

благодарить

  

Г.

 

Лямнна.

Г.

 

Членъ

 

А.

 

М.

 

Гамулецкій

 

представилъ

 

при-

везенныя

 

имъ

 

изъ

 

Риги,

 

отъ

 

Г.

 

Члена

 

Цигры,

 

раз-

ный

 

семена.

 

Положено

 

благодарить,

 

а

 

семена

 

роз-

дать

 

для

 

испытанія

 

ихъ.

Доложено

 

,

 

что

 

изъ

 

книжныхъ

 

кладовыхе

Общества,

 

въ

 

течеиіи

 

сего

 

1844

 

года,

 

разослано

 

ве

уездныя

 

училища

 

и

 

духовно-учебныя

 

заведепія

по

 

всей

 

Россіи

 

более

 

60,000

 

томовъ

 

книге

 

до

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

относящихся.

Министерство

 

Государственных?,

 

Имуществъ

 

,

отъ

 

31

 

Іюля,

 

просило

 

Общество

 

пригласить

 

своихе

Членовъ

 

Припять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

обозреть

 

замеча-

тельнейшія

 

мукомольныя

 

мельницы

 

и

 

сообщить

 

опи-

саніе

 

техъ

 

изъ

 

пихъ,

 

которыя

 

по

 

чему-либо

 

заслу-
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«кивають

 

внимаііія,

 

обьясниве

 

при

 

томе,

 

буде

 

нуж-

но,

 

си.іу

 

воды

 

,

 

число

 

рабочпхь

 

руке,

 

количество

пом

 

).іа

 

и

 

качество

 

луки.

 

Общее

 

Собраніе

 

положило:

сообщить

 

о

 

семь

 

Отделение

 

но

 

части

 

механики

 

для

собранія

 

помяиутыхе

 

сведеній

 

и

 

известить

 

о

 

семь

всехе

 

своихъ

 

Членовъ,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Тру-

дахь;

 

о

 

чемъ

 

и

 

уведомить

 

Третій

 

Департаменте

 

Го-

сударственны

 

хъ

 

Нмуществъ.

Министерство

 

Финансово,

 

оте

 

17

 

Апреля,

 

про-

сило

 

Общество

 

сообщить

 

миеиіе

 

о

 

вновь

 

изобре-

тенной

 

и

 

продающейся

 

у

 

механика

 

Татлока,

 

вь

С.

 

Петербурге,

 

лесопильной

 

машине,

 

требующейся

для

 

гіркутскихъ

 

казеннмѵь

 

винокуренныхъ

 

заво-

дове.

 

Въ

 

следствіе

 

сего

 

Общество

 

поручило

 

IV

 

От-

деленію

 

собрать

 

нужный

 

кь

 

сему

 

сведенія

 

и

 

на

основаиіи

 

ихъ

 

сделало

 

Министерству

 

Фииансовті

 

тре-

буемый

 

отзыве.

  

(Прилоѵк.

  

Щ.

Читаны:

 

1)

 

Отношеніе

 

состоящаго

 

вь

 

должности

Иркутскаго

 

Гражданскаго

 

Губернатора ,

 

изъ

 

коего

видно,

 

что

 

въследствіе

 

сообщенного

 

Обществомъ

 

жс-

ланія,

 

о

 

распространенін

 

оспопрививанія

 

между

 

сибир-

скими

 

инородцами,

 

Иркутскій

 

Осііенный

 

Комитете,

сделавь

 

самыя

 

тонны

 

я

 

нреднисаніл

 

по

 

Иркутской

губерніи,

 

Троицко-Савской

 

пограничной

 

линіи,

 

Якут-

ской

 

области,

 

Охотскому

 

и

 

,

 

Камчатскому

 

примор-

ским?.

 

Управленіяме,

 

поручилъ

 

в

 

ь

 

то

 

же

 

время

 

глав-

нымъ

 

ннородческимъ

 

Тайшамъ

   

употребить

   

всевоз-

\
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дьйствія

можиос

 

стараиіе

 

кь

 

распространенно

 

этого

 

благаго

дела

 

мг'жду

 

вверенными

 

ихъ

 

управленію

 

племен;.-

мп

 

и

 

падеется,

  

что

 

дело

 

ото

 

пойдете

 

успению.

2)

   

Отношеніо

 

Г

 

Министра

 

Государственных!)

Имуществе

 

о

 

том

 

т.,

 

что

 

препровожденные

 

200

 

эк-

земпляровъ

 

трехе

 

предложенных!»

 

Обществом!»

 

вт>

1843

 

г

 

к'ь

 

сонсканію

 

задачь,

 

для

 

разсылки

 

ве

 

Пала-

ты

 

и

 

Окружпыя

 

Управленія,

 

въ

 

образцовыя

 

и

 

учеи-

иыя

 

заведенія

 

по

 

ведомству

 

Государственныхе

Имуществе,

 

разосланы

 

и

 

сверхе

 

того

 

напечатаны

ве

 

Журнале

 

Министерства

 

и

 

въ

 

Земледельческой

Газете.

3)

   

Отіхоіпеніе

 

Императорскаго

 

Московскаго

 

Об-

щества

 

о

 

иолученіи

 

50

 

экземпляров!»

 

техъ

 

яге

 

за-

дачь

 

и

 

о

 

раздаче

 

ихе

 

Членамъ

 

Общества.

4)

    

Отиошепіе

 

Россійскаго

 

Общества

 

любителей

садоводства

 

се

 

пзеявленіемъ

 

благодарности

 

за

 

при-

сылку

 

экземилярове

 

Трудовъ

 

и

 

съ

 

извещеніемъ

 

о

сделанпомь

 

распоряженіи

 

относительно

 

доставлепЬ;

ве

 

В.

  

Э.

 

Общество

 

Журнала

 

Садоводства.

5)

   

Отношеніе

 

Начальства

 

пронштатской

 

флотской

библіотзки

 

съ

 

изеявленіемъ

 

благодарности

 

за'

 

по-

жертвованиыя

 

Обществоме

 

сочинепія.

6)

   

Отношение

 

Г.

 

состоящаго

 

въ

 

должности

 

Иркут-

скаго

 

Гражд.

 

Губернатора

 

о

 

томе,

 

что

 

но

 

мпепію

 

та-

мошней

 

Врачебной

 

Управы

 

полезнее

 

бы

 

было

 

со-

хранять

 

оспеппую

 

.матсріго,

 

при

 

дальныхе

 

перссыл

 

-
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кахе,

 

особенно

 

въ

 

Якутске,

 

Охотскъ

 

и

 

Камчатку,

не

 

между

 

стеклышками,

 

а

 

въ

 

волосяиыхъ

 

трубоч-

кахъ,

 

почему

 

онъ

 

и

 

препровождаетъ

 

несколько

 

та-

ковыхъ

 

трубочекъ

 

съ

 

матеріею.

 

Положено:

 

пере-

дать

 

отношеніе

 

и

 

трубочки

 

въ

 

V

 

Отделеніе

 

Обще-

ства

 

для

 

испытанія

 

матеріи.

Членъ

 

Общества

 

Чрезвычайный

 

Посданникъ

и

 

Полномочный

 

Министръ

 

северо-американскихъ

соедйненныхъ

 

штатовъ

 

Г.

 

Тодъ,

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

писалъ

 

въ

 

три

 

разные

 

штата

 

Северной

 

Америки

 

(*),

где

 

возделываюте

 

табакъ

 

разныхъ

 

сортовъ

 

и

 

про-

силъ

 

о

 

доставленіи

 

ему

 

описанія

 

ухода

 

за

 

табакомъ

 

и

табачныхъ

 

семенъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

Его

 

Превосхо-

дительство

 

поднесъ

 

Обществу

 

экземпляре

 

отчета

правительственному

 

конгрессу

 

северо-американскихъ

соедйненныхъ

 

штатовъ

 

особой

 

коммисіи

 

,

 

учре-

жденной

 

для

 

наблюденія

 

за

 

состояніемъ

 

земле-

делія

 

и

 

промышленности

 

въ

 

соедйненныхъ

 

шта-

тахъ,

 

за

 

1843

 

г.

 

Общее

 

Собраніе

 

благодарило

 

Г.

Посланника

 

за

 

сей

 

любопытный

 

и

 

полезный

 

доку-

менте

 

и

 

постановило

 

извлечете

 

изъ

 

онаго

 

напеча-

тать

 

въ

 

Трудахъ.

За

 

симъ

 

представлены

 

Собранію

 

присланный

изъ

 

Вены,

 

въ

 

даръ

 

Обществу,

 

отъ

 

Г.

 

Члена

 

Обще-

ства

 

Кавалера

 

Реинера

 

фопъ

 

Оффепгейма:

 

1)

 

семена

новой

    

породы

    

свекловицы ;

    

2)

    

модель

    

сустав-

(*)

 

См.

  

стат.

 

О

 

рагведеніи

 

табака

  

стр.

 

374.

45
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чатой

 

бороны;

 

3)

 

прейсъ-курантъ

 

Королевскаго

ПІтейермаркскаго

 

Общества

 

сельскаго

 

хозяйства

объ

 

имеющихся

 

таме

 

семенахъ

 

,

 

прививкахъ

 

и

проч.;

 

4)

 

модель

 

повой

 

рядовой

 

бороны;

 

5)

 

се-

мена

 

новой

 

породы

 

черной

 

чечевицы;

 

6)

 

девять

пакетовъ

 

съ

 

разными

 

семенами;

 

7)

 

модель

 

сустав-

чатаго

 

катка;

 

8)

 

модель

 

плуговой

 

системы;

 

9)

 

де-

ревянный

 

плужекъ

 

и

 

10)

 

описаніе

 

сихъ

 

предме-

товъ.

 

Собраніе

 

разсматривало

 

съ

 

любопытствомъ

сіи

 

прекрасно

 

изготовленный

 

модели

 

и

 

положило

иметь

 

въ

 

виду

 

Г.

 

Оффенгейма,

 

для

 

назначенія

 

ему

въ

 

будущемъ

 

Торжественномъ

 

Собраніи

 

медали

 

въ

знакъ

 

признательности

 

за

 

его

 

усердіе.

За

 

симъ

 

балотированы

 

предложенные

 

въ

 

06-

щемъ

 

Собраніи

 

27

 

Мая

 

сего

 

года

 

въ

 

Члены:

 

на

основаніи

 

главы

 

УШ

 

статьи

 

3,

 

безъ

 

обязанности

вносить

 

установленную

 

плату:

 

1)

 

отъ

 

Гг.

 

Членовъ

Ѳ.

 

А.

 

Дурасова,

 

А.

 

И.

 

Левшина

 

и

 

А.

 

С.

 

Джун-

ковскаго:

 

Стат.

 

Совет.

 

Акимъ

 

Афонасьевичъ

 

Война-

Буринскгй,

 

известный

 

сочиненіями

 

по

 

части

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

и

 

2)

 

Отъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

А.

 

А.

Саблукова,

 

А.

 

И.

 

Левшина

 

и

 

А.

 

С.

 

Джунковска-

го:

 

Колл.

 

Совет.

 

Александръ

 

Петровичъ

 

Макеи-

мовичь,

 

известный

 

познаніями

 

въ

 

технологии.

 

Оба

сіи

 

лица,

 

по

 

надлежащей

 

балотировке,

 

болыпин-

ствомъ

 

голосовъ

 

избраны.

Непременный

   

Секретарь

    

доложилъ

   

Собранію,
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что

 

опъ

 

сносился

 

съ

 

Г.

 

Непремепнымъ

 

Секрета-

ремъ

 

Венскаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

Докторомъ

Штекеромъ,

 

съ

 

Смотрителемъ

 

Венскаго

 

музеума

 

Док-

тороме

 

Гельблингомъ

 

и

 

Доктороме

 

Ф.

 

Бетцольдомъ,

въ

 

Кракове;

 

все

 

они

 

изелвили

 

полное

 

согласіе

 

и

желаніе

 

на

 

принятіе

 

первый,

 

званія

 

Члена,

 

а

 

двое

последніе ,

 

Корреспондентове

 

Общества.

 

Лица

 

сіи

избраны

 

единогласно.

Оте

 

Гг.

 

Члепове

 

И.

 

Ф.

 

Рюля,

 

А.

 

Н.

 

Ни-

китина

 

и

 

В.

 

И.

 

Всеволодова

 

предложене

 

въ

 

Корре-

спонденты

 

Общества

 

Докторъ

 

Медицины

 

Кань,

 

изъ

Вены,

 

представившій

 

Обществу

 

замечательное

 

со-

чиненіе

 

на

 

латинскомъ

 

языке

 

поде

 

заглавіемъ:

Psjcopatliia

 

sexualis.

 

По

 

балотировке

 

Г.

 

Канъ

 

из-

бранъ

 

въ

 

Корреспонденты.

Въ

 

конце

 

заседанія

 

доложено,

 

что

 

Гг.

 

Чле-

ны:

 

баварскій

 

помещике

 

Баропъ

 

Шпеке-Фонъ-

Штернбургъ

 

прислалъ

 

въ

 

даръ

 

Обществу

 

литогра-

фированную

 

картину,

 

а

 

Чрезвычайный

 

Посланникъ

и

 

Полномочный

 

Министр!»

 

северо-американскихъ

штатовъ

 

Г.

 

Тодъ,

 

литографированный

 

портретъ.

 

По-

ложено

 

картину

 

и

 

портрете

 

поместить

 

ве

 

библіоте-

ке

 

Общества

 

и

 

благодарить

 

Гг.

 

Членовъ

 

за

 

ихъ

приношеніе.



(Приложат

 

I.)

Извлечение

  

изъ

  

донесбнія

    

Коммисіи

   

для

наблюденія

   

за

   

ходомъ

   

земледѣльческаго

ЗАВЕДЕНЫ

   

Г.

   

ШвИТТАУ.

Члены

 

Коммисіи,

 

избранной

 

для

 

наблюденія

 

за

ходоме

 

заведенія

 

Г.

 

Швиттау,

 

въ

 

начале

 

лета

 

от-

правились

 

въ

 

усадьбу

 

Г.

 

Кандалинцова,

 

Воисновицы,

находящуюся

 

въ

 

12

 

верстахе

 

оте

 

Гатчины,

 

пригла-

сиве

 

се

 

собою

 

Гг.

 

Членовъ

 

А.

 

А.

 

Саблукова,

 

П.

 

И.

Рикорда

  

и

 

А.

 

С.

 

Джунковскаго.

Дорога

 

отъ

 

Гатчины

 

до

 

Войсковицъ,

 

отъ

 

про-

должительныхъ

 

дождей,

 

была

 

весьма

 

затруднитель-

на

 

и

 

испорчена.

Земля,

 

предоставленная

 

Г.

 

Кандалинцовымъ

 

для

Фермы,

 

содержитъ

 

до

 

200

 

десятинъ,

 

большею

 

частію

поросшихъ

 

мелкимъ

 

кустарникомъ.

 

Почва

 

боль-

шею

 

частью

 

глинистая,

 

отчасти

 

песчаная

 

и

 

тор-

фяная.

Усиліями

 

Г.

 

Швиттау

 

изъ

 

этого

 

количества

вспахано

 

было

 

поздно

 

осенью

 

до

 

10

 

десятинъ,

которыя

 

все

 

удобрены

 

весною.

 

Ве

 

томе

 

числе

 

две

десятины

 

обращены

   

подъ

   

огородъ

   

и

   

эксперимен-
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тальный

 

садъ,

 

въ

 

коемъ

 

гряды

 

все

 

вскопаны

 

и

 

за-

сеяны;

 

выкопанъ

 

пруде

 

и

 

все

 

пространство

 

обне-

сено

 

жердевою

 

оградою.

 

Къ

 

удобренію

 

земли

 

упо-

требленъ

 

былъ

 

торфе

 

(добытый

 

осенью

 

уже

 

во

время

 

заморозовъ),

 

который

 

въ

 

продолженіи

 

зимы

былъ

 

разстилаемъ

 

на

 

скотномъ

 

дворе,

 

отчего

 

и

 

вы-

везене

 

уже

 

смешанный

 

се

 

навозомъ

 

и

 

съ

 

мочею

коровъ

 

и

 

лошадей.

 

Семь

 

десятинъ

 

засеяны

 

овсоме

и

 

кормовыми

 

травами,

 

а

 

полдесятины

 

ячменеме

 

(*).

Ве

 

огороде

 

же

 

посажены

 

для

 

опыта

 

,

 

кроме

 

90

сортовъ

 

картофеля,

 

полученнаго

 

ве

 

прошломъ

 

году

изъ

 

Таранта ,

 

разныя

 

семена ,

 

доставленный

 

Г.

Швиттау

 

изъ

 

Общества

 

и

 

разными

 

частными

 

осо-

бами.

Вспахано

 

подъ

 

озимъ

 

до

 

десяти

 

десятинъ

 

"и

 

раз-

чищаются

 

низменныя

 

места

 

для

 

сенокоса.

 

До

 

вы-

строим

 

дома

 

для

 

Г.

 

Швиттау,

 

временно

 

отведенъ

Г.

 

Кандалинцовымъ,

 

при

 

мызе

 

его,

 

особый

 

не-

большой

 

доме,

 

изъ

 

6

 

комнатъ

 

и

 

кухни.

 

Вь

 

неме

Г.

 

Швиттау

 

помещается

 

съ

 

семействомъ

 

своимъ,

уделивъ

 

3

 

покоя

 

для

 

16

 

воспитанниковъ

 

Общества

и

 

частныхъ

 

папсіонеровъ

 

(коихъ

 

у

 

него

 

теперь

уже

 

четверо);

 

тутъ

 

же

 

помещаются

 

два

 

над-

зирателя,

 

кои

 

вместе

 

и

 

учители.

 

Коровы,

 

лошади

и

 

мелкій

   

скотъ

   

помещены

 

временно

 

въ

 

двухе

 

от-

{*)

 

Кроит,

   

того

    

на

  

8

   

десятпнахъ

   

посажено

   

30

   

четвернковъ

картофеля.
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дѣйствія

деленіяхъ

 

скотнаго

 

двора

 

при

 

мызе,

 

отведенныхъ

Г.

 

Кандалинцовымъ.

 

Сверхъ

 

того

 

имеется

 

погребе

для

 

молока

 

и

 

некоторый

 

другія

 

хозяйственный

 

по-

мещенія.

 

Но

 

это

 

расположеніе

 

только

 

временное,

настоящее

 

же

 

теперь

 

строится

 

посреди

 

участка,

предоставленнаго

 

Г.

 

Швиттау.

 

Следующія

 

построй-

ки

 

начаты:

1)

  

Скотный

 

дворе,

 

въ

 

20

 

саж.

 

длины,

 

7

 

саж.

ширины

 

и

 

іуа

 

саж.

 

вышины,

 

изъ

 

тесаной

 

плиты,

уже

 

построенъ

 

и

 

стропила

 

для

 

крыши

 

готовы.

 

Тутъ

достаточно

 

будетъ

 

места

 

для

 

всего

 

скота

 

Фермы.

2)

    

Доме

 

для

 

службе

 

на

 

9

 

саж.,

 

нижняя

 

часть

его

 

плитная

 

и

 

ве

 

ней

 

располояіены

 

погреба.

 

Де-

ревянная

 

надстройка

 

оканчивается.

 

Наде

 

службами

будете

 

мезонине

 

летній,

   

а

 

по

 

нужде

 

и

 

для

 

зимы.

3)

     

Заготовленъ

 

камень

 

и

 

кирпичь

 

для

 

жилаго

дома.

 

(*)

Здоровье

 

и

 

наруяшый

 

видъ

 

учениковъ

 

удовлетво-

рительны.

 

Одинъ

 

только

 

ученике

 

страдаетъ

 

лихорад-

кою.

 

Одеяіда

 

ихъ

 

прилична

 

сельскимъ

 

занятіяме.

 

На

летнее

 

время

 

она

 

состоите

 

изе

 

полукафтана

 

и

 

брюкъ

полотняныхъ

 

и

 

прочихъ

 

принадлежностей.

 

Для

 

осен-

---------------------------------------------------- .

     

і

(*)

 

При

 

семь

 

Комзііісія

 

считаетъ

 

долгомъ

 

донести

 

Обществу,

 

что

Г

 

Кандалинцевъ

 

оказыпаетъ

 

особенную

 

ревность

 

къ

 

скорей-

шему

 

и

 

прочпому

 

устройству

 

заведенія

 

Г.

 

Швиттау

 

п

 

въ

еемъ

 

отношеиіп

 

заслуживает!»

 

благодарность

 

Общества.
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няго

 

и

 

зимняго

 

времени

 

готовятся

 

для

 

нихъ

 

сукон-

ныя

 

шинели

 

и

 

полушубки,

 

изе

 

особо

 

приготовлен-

ной

 

непромокаемой

 

овчины,

 

образцы

 

которой

 

бу-

дуте

 

представлены

 

Обществу.

Постели

 

и

 

кровати,

 

каке

 

и

 

одежда

 

однообразны,

снабжены

 

каке

 

должно

 

и

 

содержатся

 

ве

 

порядке

и

 

чистоте.

 

Пища

 

простая,

 

но

 

достаточная,

 

здоровая

и

 

вкусная,

 

какъ

 

равно

 

хлебе

 

и

 

квасе.

 

Вообще

ученики

 

довольны

 

содержаніемъ.

 

Одинъ

 

только

 

не-,

достатокъ

 

—

 

это

 

теснота

 

помещенія.

Кроме

 

урокове

 

ве

 

чтеніи,

 

письме,

 

арифметике,

географіи

 

и

 

исторіи,

 

преподаваемыхе

 

учителями,

Г.

 

Швиттау

 

читаете

 

ежедневно

 

для

 

старшихъ

 

во-

спитаиниковъ

 

по

 

две

 

лекціи

 

о

 

земледеліи,

 

се

 

изе-

ясненіеме

 

изе

 

химіи,

 

физики,

 

ботаники

 

и

 

ветери-

нарной

 

науки.

 

Для

 

незнающихе

 

по

 

немецки,

 

эти

лекціи

 

переводятся

 

учителеме

 

Бернаскони.

 

Ученики

занимаются

 

въ

 

поле

 

практически:

 

пашутъ,

 

боро-

нуютъ,

 

укатываюте,

 

косятъ

 

и

 

проч.,

 

подъ

 

иадзо-

ромъ

 

Г.

 

Швиттау,

 

распоряжающаго

 

полевыми

 

рабо-

тами

 

и

 

его

 

прикащика.

 

При

 

этомъ

 

объясняются

имъ

 

выгоды

 

и

 

невыгоды

 

разныхъ

 

земледельческихе

орудій,

 

свойства

 

и

 

составе

 

почвы,

 

Польза

 

разныхъ

удобреній,

 

нроведенія

 

канавъ,

 

бороздъ

 

и

 

т.

 

п.

Сверхь

 

того,

 

ученики

 

поочередно

 

находятся

 

при

скотномъ

 

дворе,

 

обучаясь

 

на

 

деле

 

приготовленію

масла,

 

творога,

 

сыра

 

и

 

проч.

   

При

 

этоме

 

обеясня-
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дбйствія

ются

 

имъ

 

способы

 

приготовленія

 

разныхъ

 

молоч-

ныхъ

 

продуктовъ,

 

а

 

также

 

химическій

 

составъ

молока

 

и

 

вліяніе

 

корма

 

и

 

температуры

 

на

 

молоко.

Каждый

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

обязанъ

 

ежедневно

изложить

 

на

 

бумаге

 

все

 

то,

 

что

 

оне

 

двлалъ

 

и

 

ви-

деле

 

ве

 

поле,

 

съ

 

приличными

 

замечаниями.

 

Тетра-

ди

 

ихъ

 

ежедневно

 

просматриваются

 

наставниками

 

и

поправляются

 

се

 

обеясненіями.

 

Каждый

 

ведете

также

 

дневникъ

 

о

 

посевахе

 

и

 

работахе.

Ученики

 

содержатся

 

ве

 

должной

 

строгости

 

и

дисциплине,

 

но

 

се

 

предоставленіеме

 

име

 

однако

приличной

 

свободы.

Счетныя

 

книги

 

по

 

всеме

 

частяме

 

ведутся

 

ис-

правно.

 

Издержано

 

на

 

покупку

 

40

 

корове

 

и

 

12

 

ло-

шадей,

 

на

 

корме

 

и

 

Фураже,

 

на

 

устройство

 

поме-

щенія

 

и

 

всего

 

необходимаго

 

для

 

училища,

 

на

наеме

 

рабочихе,

 

покупку

 

инструментове

 

и

 

проч.,

всего

 

до

 

21,000

 

руб.

 

ассиг.

 

Ве

 

счеты

 

эти

 

одна-

ко

 

не

 

внесено

 

ничего

 

изъ

 

личныхъ

 

расходовъ

Г.

 

Швиттау

 

и

 

семейства

 

его,

 

равно

 

на

 

экипажи

 

и

мебели.

Коммисія,

 

находя,

 

что

 

принятая

 

Г.

 

Швиттау

метода

 

обученія

 

весьма

 

хороша

 

и

 

судя

 

по

 

всему

тому,

 

что

 

уже

 

имъ

 

сделано,

 

не

 

смотря

 

на

 

множе-

ство

 

затрудненій,

 

неизбелгныхъ

 

при

 

начале

 

такого

предпріятія,

 

признала ,

 

что

 

труды

 

его

 

заслужи-

вайте

 

всякаго

 

поошренія

 

и

 

поддержанія.
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Коммисія

 

не

 

оставитъ

 

въ

 

теченіи

 

осени

 

опять

отправиться

 

на

 

место

 

для

 

повторенія

 

осмотра.

Подлинное

 

подписали

 

Гг.

 

Члены

 

Кошшсін.

о

 

Іюля

 

1844

 

г.

( Приложенге

 

II.J

О

      

ВНОВЬ

      

ИЗОБРЕТЕННОЙ

      

ЛЕСОПИЛЬНОЙ

МАШИНЕ.

Въ

 

существующем^

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

механи-

ческомъ

 

заведеніи

 

Г.

 

Татлока

 

есть

 

модель

 

пере-

носной

 

пильной

 

машины,

 

для

 

распиловки

 

тонкихъ

бревенъ

 

на

 

доски,

 

посредствомъ

 

круглыхъ

 

пилъ

 

или

Фрезъ.

 

Пилы

 

могутъ

 

устанавливаться

 

на

 

различ-

номъ

 

разстояніи

 

одна

 

отъ

 

другой

 

для

 

пилки

 

досокъ

желаемой

 

толщины,

 

самый

 

же

 

станъ

 

машины

 

о

 

че-

тырехъ

 

колесахъ

 

для

 

перевозки

 

его

 

съ

 

одного

 

ме-

ста

 

на

 

другое.

 

Если

 

принять

 

длину

 

бревенъ

 

только

въ

 

6

 

аршинъ,

 

то

 

самая

 

машина

 

будетъ

 

длиною

 

отъ

13

 

до

 

14

 

аршинъ,

 

если

 

же

 

потребно

 

пилить

 

бревна

большей

 

длины,

 

то

 

машина

 

можетъ

 

быть

 

сообразно

тому

 

длиннее.

 

Модель

 

сделана

 

только

 

одному

 

пиль-

ному

 

механизму,

 

а

 

модели

 

манежа

 

нетъ.

 

Модель

 

эта

стоитъ

 

здесь

 

35

 

руб.

 

сереб.

 

Каждая

 

круглая

 

пила,

отъ

 

1

 

до

 

2

 

аршинъ

 

въ

 

діаметре

 

стоитъ

 

отъ

 

23

 

до

руб.

 

сереб.

Въ

 

этой

 

машине,

 

кроме

 

привода

 

отъ

 

манежа

или

   

другаго

    

какого

 

либо

   

движителя,

    

находится
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действія

 

ОБЩЕСТВА.

одна

 

пара

 

косозубчатыхъ

 

колесъ,

 

которыя

 

приво-

дятъ

 

въ

 

обращеніе

 

валъ

 

съ

 

пилами.

 

Передача

 

же

движенія

 

отъ

 

сего

 

вала

 

для

 

подвиганія

 

рамы,

 

или

станка,

 

на

 

коемъ

 

утверждено

 

бревно,

 

производится

тремя

 

передачами

 

т.

 

е.

 

двумя

 

косозубчатыми

 

коле-

сами,

 

безконечнымъ

 

винтомъ

 

съ

 

зубчатымъ

 

коле-

сомъ

 

и

 

наконецъ

 

шестернею

 

и

 

зубчатою

 

полосою

подъ

 

рамою.

Сложность

 

этой

 

машины,

 

а

 

наипаче

 

употребле-

ніе

 

металлическихъ

 

механизмовъ

 

,

 

делаготъ

 

ее

 

не-

удобною

 

для

 

устроенія

 

простыми

 

мастеровыми;

 

а

тяжесть

 

и

 

значительная

 

величина

 

машины

 

очень

затрудняютъ

 

перевозку

 

по

 

лесамъ.

 

Модели

 

коннаго

привода

 

вовсе

 

нетъ

 

и

 

потому

 

объ

 

ономъ

 

нельзя

ничего

 

сказать.

У

 

Г.

 

Татлока,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

Музеуме

 

Имп.

В.

 

Э.

 

Общества,

 

есть

 

модель

 

и

 

станокъ

 

собственно

для

 

распиловки

 

дровъ,

 

помощію

 

коего,

 

вместо

двухъ

 

рабочихъ,

 

можетъ

 

быть

 

употреблень

 

только

одинъ.

 

Этотъ

 

снарядъ

 

весьма

 

простъ

 

и

 

удобенъ;

онъ

 

можетъ

 

переноситься

 

съ

 

места

 

на

 

место

 

и

быть

 

везде

 

изготовленъ

 

домашними

 

средствами,

 

а

пила

 

употребляется

 

обыкновенная

 

поперечная,

 

но

только

 

вделанная

 

въ

 

станокъ.

 

Модель

 

этого

 

сна-

ряда

 

въ

 

шестую

 

долю

 

настоящей

 

величины

 

стоитъ

4

 

рубля

 

серебромъ.



ОПЕЧАТКИ.

Въ

 

1-й

 

трети

 

Трудовъ

 

Пип.

 

Воль.

 

Экон.

 

Общества

 

/844

 

года.

Стр.

        

Строка.

             

Напечатано-.

                       

Должно

 

читать

156

             

2

            

60

 

—

 

100

 

частяхъ

        

въ

  

100

 

частяхъ

158

            

27

            

Bulletin

 

de

 

St.

 

Ре-

     

Bulletin

 

de

 

Г

 

Academic

 

des

tershourg

                        

sciences

 

de

 

St.

 

Petersbourg

540

            

16

            

Euphorbia

 

Cathy rus

     

Euphorbia

 

lathyrus

—

             

18

           

Paligonum

 

tinctorium

   

Poligonum

 

tinctorium

3S 1

              

1

            

Президептъ

 

въ

 

Кра-

    

Резвдевть

 

въ

 

Кракове

ковѣ.

обо

           

21

            

въ

 

у 4

 

арш.

 

съ

 

ши-

    

въ

 

1'/4

 

арш.

 

ширинок

рпною





Стран.

ёствія

 

Имперлторскаго

 

Вольваго

 

Экопонпческаго

 

Обще-
ства:

 

Извлечете

 

изъ

 

Журналов*

 

Совтьта

 

Общества.

 

—

извлечете

 

изо

 

Журналов»

 

общихъ

 

собраній, —

 

Приложе-
ліл:

 

I.

 

О

 

способтъ

 

пересылки

 

ее

 

отдаленный

 

мѣста

 

ос-

пенной

 

матеріи.

 

—

 

II.

 

Опмсаніе

 

посѣеовъ

 

роки,

 

произве-

денпыхъ

 

по

 

В

 

ысочайшему

 

повслшию,

 

по

 

новому

 

способу.

—

 

III.

 

Письмо

 

Вепрем.

 

Секр.

 

Общества

 

к»

 

Г.

 

дс

 

ла

Шовиньеру

 

и

 

отелите

 

на

 

опое.

 

—

 

IV,

 

Допссеніе

 

помпщнка

А.

  

Д.

 

Желтухнна 878
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ОБЪЯВ ЛЕНІЕ

О

   

ИЗДАШИ

ТРУДОВЪ

 

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

НА

   

1848

   

ГОДЪ.

з£

       

ТРУДЫ

 

Вольиаго

  

Экономпческаго

  

Общества,

  

выходпв-

Щ?

    

гпіе

 

донынѣ

 

по

 

одпой

 

книжки

 

за

 

каждую

 

квпжку

 

треть

 

года,

"

 

>

    

будутъ

 

выходить

 

съ

  

1848

 

г.

  

книжками

 

каждые

 

два

 

лгвсяца,

р*

    

всего

  

в

 

ктіжекь

  

ее

 

гоЭе,

   

въ

 

8

 

д.

 

листа,

  

отъ

 

10

   

до

 

18

 

ли-

>.

    

стовъ

 

(160—240

 

стр.)

  

въ

 

каждой,

   

съ

 

рпсупкашп,

 

чертежа-

>

    

ми,

 

плапалп

 

и

 

таблицами,

 

служащими

 

пояснепіемъ

 

текста.

Въ

 

составъ

 

сего

 

пздаиія,

 

согласно

 

принятому

 

допынѣ

 

пла-

    

->Ц
ну,

   

входятъ

    

слВдующіе

  

предметы :

    

Сельское

   

хозяйство

  

и

    

~%Ш
^^

    

вспомогательны»

 

науки. —

 

Промышленость

 

ремесленная

 

и

 

фа-

     

-®Щ

Сельская

 

архитектура

   

и

 

механика.

 

—

 

Гиггена

 

и

    

-оЩЙ*

    

бричная.

Чг*

   

ветеринарное

 

искусство.—

 

Смѣсь. —

 

Дтьйетвія

 

Общества.

Подписная

 

цѣяа

 

яа

 

годовое

 

пзданіе,

 

изъ

 

6

 

кяпжекъ,

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

во

 

пев

 

города

 

Импсріп

 

ДВА

 

РУБ.

 

СЕРЕБ.

Подписка

   

принимается :

Въ

 

С.

 

Петербурга,

 

въ

 

Газетпой

 

Экспедппіп

 

и

 

у

 

коммисіоие-

Ц*

   

ровъ

 

Общества

   

кннгопродавцовъ

 

А.

 

Иванова ,

   

на

   

Невскомъ

проспекте

 

,

  

въ

 

дога*

  

Лютеранской

 

церкви

  

в

 

Я.

 

Исакова,

 

въ

госіипомъ

 

дворѣ.

Въ

 

Москвѣ,

 

у

 

книгопродавца

 

И.

 

С.

 

Селивановекаго,

 

па

 

боль-

шой

 

Дмптровкв,

 

въ

 

со

 

бственноиъ

 

дои*.

*и
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