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ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОИИЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

ЗА

 

1845

 

годъ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

   

И

 

ЧИТАННЫЙ

 

НЛЕНОМ'Ь,

  

НЕПРЕМЕН-

НЫМ!»

   

СЕКРЕТАРЕМ!,,

    

ДЪЙСТВИТ.

     

СТАТ.

   

СОВТ.Т.

     

А.

С.

    

ДЖУНКОВСКИМТІ,

въ

 

годовомх

 

собраніи

 

23

 

Марта

 

1846

 

года.

Милостивые

 

Государи,

Въ

 

четвертый

 

уже

 

разъ

 

предстоитъ

 

мнѣ

 

высокая

честь

 

излагать

 

предъ

 

Вами

 

краткій

 

обзоръ

 

событій

и

 

дѣйствіп

 

Вольпаго

 

Экономическаго

 

Общества.

Въ

 

течеціе

 

прошлаго

 

1845

 

г.

 

Общество

 

паше

 

ли-

шилось

 

знаменитаго

 

муя«а,

 

бывшаго

 

Президента

 

на-

шего

 

Графа

 

Николая

 

Семеновича

 

Мордвинова,

 

и

 

поч-

тенпаго

 

Вице-Президецта

 

своего

 

Адмирала

 

Алеьсѣя

Самойловича

 

Грейга ,

 

умершпхъ

 

въ

 

преклоішыхъ

 

лѣ-

тахъ

 

,

 

послѣ

 

дѣятелыюй

 

и

 

полезной

 

для

 

Общества

жизни.

 

Общество

 

почтило

 

память

 

этихъ

 

доблестныхъ

сановниковъ

 

прочтеніемъ

 

въ

 

Собраиіи

 

ихъ

 

жизнеопи-

саний

 

и

 

постановкою

   

бюста

   

и

 

портрета.

    

Къ

 

этимь

Ч.

 

I

   

Стл.

 

I.
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зпаменитымъ

 

именамъ,

 

смертію

 

у

 

насъ

 

похищеннымъ,

мы

 

присовокупимъ

 

скромное

 

и

 

простое

 

имя

 

Члена,

почти

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

трудившагося

 

по

 

нашему

 

Обще-

ству,

 

имя

 

Царскосельскаго

 

садовника

 

Ф.

 

Ф.

 

Лямина.

Почтимъ

 

этими

 

словами

 

память

 

полезпаго

 

Члена ,

 

и

докажемъ

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

Общество

 

наше ,

 

не

 

взирая

 

ни

па

 

какія

 

званія,

 

цѣнить

 

общую

 

пользу,

 

принесенную

каждымъ

 

въ

 

своемъ

 

кругу.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

исполнилось

 

80

 

лѣтъ

 

со

 

дня

учрежденія

 

Общества ,

 

и

 

мы

 

съ

 

радостію

 

можемъ

сказать,

 

что

 

прошлый

 

годъ

 

не

 

менѣе

 

предшествовав-

шихъ

 

ознаменованъ

 

былъ

 

высокииъ

 

покровитель-

ствомъ,

 

коимъ

 

Государь

 

Императоръ

 

удостоивалъ

Вольное

 

Экономическое

 

Общество.

Въ

 

составѣ

 

Совѣта

 

Вашего

 

произошли

 

въ

 

продол-

женіе

 

1845

 

года

 

слѣдующія

 

измѣнепія :

 

па

 

мѣсто

умершаго

 

Вице-Президента

 

А.

 

С.

 

Грейга ;

 

избранъ

Его

 

Сіятельство

 

Г.

 

Действительный

 

Тайный

 

Совѣт-

никъ

 

Князь

 

В.

 

В.

 

Долгоруковъ.

 

Выбывшій,

 

по

 

жела-

нно

 

своему ,

 

Г.

 

Предсѣдатель

 

1

 

-го

 

Отдѣленія

 

Стат-

скій

 

Совѣтпикъ

 

Князь

 

Д.

 

П.

 

Волконскій,

 

замѣщенъ,

по

 

надлежащей

 

балотировкѣ

 

,

 

Г-мъ

 

Тайиымъ

 

Совѣт-

никомъ

 

А.

 

Я.

 

Голохвастовымъ,

 

а

 

до

 

его

 

избранія

 

ис-

правлялъ

 

эту

 

должность

 

Коллеяіскій

 

Совѣтникъ

 

А.

 

А.

Фохтъ.

 

По

 

случаю

 

временнаго

 

отсутствія

 

Г.

 

Пред-

седателя

 

Ш-го

 

Отдѣлепія

 

Тайнаго

 

Совѣтпика

 

Ф.

 

А.

Дурасова,

 

временно

 

исправлялъ

 

эту

 

должность

 

Стат-

скій

 

Совѣтникъ

 

П.

 

М.

 

Муравьевъ.

 

Г.

 

Гепералъ-Лей-



ВОЛЫІ.

    

ЭКОН.

    

ОБЩЕСТВА. (іі

тенаптъ

 

А.

 

А.

 

Саблуковъ,

 

по

 

болѣзнп

 

и

 

согласно

 

же-

ланно

 

,

 

уволепъ

 

отъ

 

должности

 

Предсѣдателя

 

ІѴ-го

Отдѣленія,

 

и

 

мѣсто

 

его

 

временно

 

заступилъ

 

Коллеж

 

-

скій

 

Совѣтникъ

 

А.

 

П.

 

Максимовича

 

По

 

случаю

 

уволь-

иеиія

 

Тайпаго

 

Советника

 

А.

 

И.

 

Энегольма

 

,

 

управле-

ніе

 

дѣлами

 

УІ-го

 

Отдѣлепія

 

возложено

 

на

 

Г.

 

Стат

скаго

   

Совѣтппка

   

И.

   

И.

 

Юхапцова.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Президент!»

по

 

прежнему

 

пзволитъ

 

принимать

 

самое

 

деятельное

участіе

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

Общества,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

от-

сутствіе

 

свое

 

,

 

неоднократно

 

письменно

 

изволплъ

 

со-

общать

 

Обществу

 

свои

 

мпѣнія.

Общество

 

давно

 

обращало

 

вниманіе

 

па

 

бедственную

измѣпчивость

 

цѣнъ

 

на

 

хлѣбъ,

 

отъ

 

которой

 

помещики

и

 

сельскіе

 

производители

 

терпятъ

 

великое

 

раззореніе.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Президентъ

нашъ

 

,

 

но

 

разсмотрѣпіи

 

проекта

 

Г-па

 

Мальцева

 

объ

удержаиіи

 

среднихъ

 

цѣиъ

 

на

 

хлѣбъ

 

въ

 

Россіи,

 

пере-

далъ

 

оный

 

па

 

заключеніе

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

и

 

въ

 

тоже

время,

 

по

 

Высочайшему

 

Е

 

го

 

Величества

 

повелѣ-

нію ,

 

внесъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

Комитетъ

 

Гг.

 

Миии-

стровъ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

чего,

 

поВысочлйш

 

Е-утверждсн-

ному

 

положенно

 

Комитета

 

Гг.

 

Минпстровъ

 

,

 

поруче-

но

 

Гг.

 

Иачалышкамъ

 

трехъ

 

Губерній

 

сделать

 

сообра-

жение

 

о

 

введевіи

 

въ

 

дѣйствіе

 

предположенія

 

Г-на

 

Маль-

цева,

 

которое

 

состонтъ

 

въ

 

выдаче

 

помѣщикамъ

 

дене-

жной

 

ссуды

 

подъ

 

залогъ

 

хлѣба,

 

дабы

 

тѣмъ

 

поддержать

цѣпы

 

и

 

образовать

 

вездѣ

 

хлѣбпые

 

запасы.

 

Между

 

тент»
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отчвтъ

Общество

 

паше,

 

разсмотрѣвъ

 

проекте

 

Мальцева,

 

хотя

п

 

находило

 

оный,

 

по

 

важности

 

предмета,

 

.зас.іуа;ива~

ющпмъ

 

полиаго

 

вниманія,

 

одиакожъ

 

положило,

 

пре-

жде

 

пзложенія

 

своего

 

рѣшнтельнаго

 

мпѣнія

 

о

 

проек-

те

 

,

 

собрать

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россін

 

миѣпія

 

,

 

какъ

своихъ

 

Членовъ

 

,

 

такъ

 

и

 

посторонппхъ

 

лпцъ.

 

Для

 

сего

отъ

 

Общества

 

папечатанъ

 

проектъ

 

Г.

 

Мальцева,

 

съ

 

замѣ-

чаніями

 

и

 

возвраженіями,

 

и

 

разосланъ

 

чрезъ

 

мѣстпыя

начальства

 

во

 

всѣ

 

губерніи

 

къ

 

сельскимъ

 

хозяевамъ.

Это

 

возбудпло

 

общее

 

вниманіе

 

къ

 

предмету,

 

касающе-

муся

 

существенно

 

до

 

блага

 

любезііаго

 

отечества.

 

Со

всѣхъ

 

сторонъ

 

обширной

 

Россіи

 

мыслящіе

 

лица

 

всѣхъ

сословій

 

изъявили

 

признательность

 

В.

 

Э.

 

Обществу

за

 

возбуждепіе

 

этого

 

вопроса

 

и

 

прислали

 

во

 

мно-

жествѣ

 

свои

 

мнѣнія.

 

Его

 

Сіятельство

 

Г-нъ

 

Министръ

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

ГраФЪ

 

П.

 

Д.

 

Киселевъ,

одинъ

 

изъ

 

нервыхъ

 

почтилъ

 

Общество

 

присылкою

своего

 

мнѣнія.

 

А

 

Его

 

Сіятельство

 

Г.

 

Вице-Прези-

дентъ

 

нашъ

 

издалъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

и

 

предста-

вилъ

 

на

 

обсуждніе

 

Общества

 

двѣ

 

книжки ,

 

съ

 

изло

жеаіемь

 

мнѣнія

 

своего

 

о

 

проектахъ

 

къ

 

поддержанііо

цБнъ

 

на

 

хлѣбъ

 

въ

 

Россіи

 

,

 

и

 

о

 

направленіи

 

дѣйствій

Общества.

 

Въ

 

первомъ

 

изъ

 

сихъ

 

мпѣній,

 

Князь

 

В.

 

В.

Долгоруковъ ,

 

удачно

 

онровергнувъ

 

предположеиія

что

 

будто

 

бы

 

отъ

 

возвышенія

 

цѣнъ

 

на

 

хлѣбъ

 

,

 

по-

средствомъ

 

залога

 

хлеба

 

въ

 

казну ,

 

упрочится

 

бла-

госостояніе

 

государства,

 

доказываетъ ,

 

что

 

толь-

ко

 

развитіе

 

мануфактурной

 

и

 

торговой

 

промыш-

леиости

 

можетъ

 

устранить

 

иынѣшнее

 

стѣснепное

положеніе.
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Всѣ

 

поступившая

 

мнѣнія

 

отъ

 

разиыхт»

 

лицъ

 

были

разсматриваемы

 

въ

 

Отдѣленіяхъ

 

и

 

потомъ

 

напечата-

ны,

 

съ

 

некоторыми

 

сокращепіями,

 

подъ

 

падзоромъ

 

и

руководствомъ

 

Вашего

 

Непремѣипаго

 

Секретаря ,

 

и

также

 

разосланы

 

по

 

губерніямъ.

 

Всего

 

шесть

 

кни-

жекъ,

 

кои

 

н

 

составляютъ

 

вмѣстѣ

 

заиѣчательное

 

соб-

ран

 

іе

 

Фактовъ

 

,

 

свѣдѣпій

 

и

 

мпѣній

 

объ

 

измѣнчивости

хлѣбпыхъ

 

цѣнъ.

 

Мнѣнія

 

эти,

 

по

 

требованію

 

Г.

 

Ми-

нистра

 

Внутрениихъ

 

Дѣлъ ,

 

были

 

сообщаемы

 

Его

Высокопревосходительству,

 

для

 

сображеній

 

Министер-

ства

 

въ

 

принятіи

 

мѣръ

 

къ

 

устранение

 

бѣдствій.

 

Такъ

какъ

 

еще

 

п

 

допынѣ

 

поступаетъ

 

па

 

разсмотрѣніе

 

на-

ше

 

много

 

миѣній,

 

то

 

Общество

 

и

 

не

 

могло

 

еще

 

дать

своего

 

заключения

 

о

 

семъ

 

важномъ

 

предметѣ;

 

но

 

оно

предоставляетъ

 

себѣ

 

исполнить

 

это

 

въ

 

скоромъ

 

вре-

мени.

Все

 

,

 

что

 

можно

 

теперь

 

сказать ,

 

заключается

 

въ

слѣдующемъ:

 

Многіе

 

находятъ

 

проектъ

 

Г.

 

Мальцева

достаточиымъ

 

для

 

отвращенія

 

бѣдствія,

 

другіе

 

напро-

тив!»

 

,-

 

находятъ

 

его

 

затрудпителыіымъ

 

въ

 

исполнспіи

и

 

доказываюсь

 

что

 

его

 

принятіе

 

Правительствомъ

нисколько

 

пе

 

возстановитъ

 

благосостояния;

 

но

 

всѣ

однакоже

 

соглашаются

 

въ

 

необходимости

 

принять

мѣры

 

для

 

улучшенія

 

нынѣшпяго

 

положенія

 

сельскихъ

хозяевъ

 

вообще.

 

Немногіе

 

только

 

приписываюсь

 

ны-

нѣшпее

 

стѣспешюе

 

положсніе

 

упадку

 

впутренпеи

 

тор-

говли.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

В.

 

Э.

 

Общество

 

должно

радоваться,

 

что

 

оно

 

могло

 

хотя

 

несколько

 

содейство-

вать

 

благодѣтелыюму

 

Правительству

 

въ

 

разъяспеніи

этого

 

труднаго

 

вопроса,

   

что,

 

при

 

помощи

 

Вссвыш-
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няго,

 

может

 

ь

 

повести

 

къ

 

улучшенію

 

стѣсненпаго

 

по-

ложения

 

сельскихъ

 

жителей.

Особенное

 

впимапіе

 

Гг.

 

Члеповъ

 

было

 

обращено

на

 

изданіе

 

Трудовъ

 

Общества.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

издано

 

6

 

книжекъ,

 

составляющихъ

 

два

 

тома.

 

Всѣ

кпижки

 

вышли

 

своевременно

 

и,

 

какъ

 

по

 

наружности

и

 

по

 

числу

 

рпсунковъ

 

и

 

чертежей,

 

такъ

 

и

 

по

 

внут-

реннему

 

достоинству

 

статей

 

,

 

улучшились.

 

Въ

 

числѣ

статей

 

было

 

пѣсколько

 

весьма

 

замѣчателыіыхъ

 

и

 

по-

лезныхъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

видимое

 

усовершенствованіе

Трудовъ

 

нашихъ

 

,

 

издержки

 

на

 

изданіе

 

уменьшились

а

 

пмеппо

 

:

Въ

 

1842

 

году

 

три

 

книжки,

 

въ

 

38

 

листовъ,

 

стои-

ли

 

2330

 

р.

 

с,

 

т.

 

е.

  

61

 

р.

 

за

 

лнстъ.

Въ

 

1843

 

году

 

три

 

книжки,

 

въ

 

48

 

листовъ,

 

стоили

1726

 

р.

 

сер.,

 

т.

 

е.

  

37

 

р.

 

за

 

листъ.

Въ

 

1844

 

году

 

три

 

книжки,

 

стоили

 

въ

 

62

 

листа,

2250

 

р.

 

сер.,

 

т.

 

е.

  

31

  

р.

 

за

 

листъ.

Въ

 

1845

 

году

 

шесть

 

книжекъ

 

,

 

въ

 

80

 

листовъ,

стоили

 

2446

 

р.

 

92

  

коп.,

 

т.

 

е.

 

30

 

р.

 

за

 

листъ.

Кромѣ

 

ОФИЦІальпыхъ

 

статей

 

,

 

извлеченій

 

изъ

 

якур-

наловъ

 

Общихъ

 

Собраній

 

и

 

Совѣта

 

,

 

донесений

 

Гг.

Членовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

въ

 

Трудахъ

 

напечатано

 

22

 

большія

статьи,

 

болѣе

 

60

 

мелкихъ

 

статей

 

въ

 

отдѣленіи

 

Смѣси

и

 

до

 

30

 

разборовъ

 

разныхъ

 

хозяйствснныхъ

 

и

 

уче-

ныхъ

 

сочиненій.

Собственно

 

изданіе,

 

т.

 

с.

 

печатаніе,

 

бумага,

 

рисун-

ки

 

и

 

брошировка,

 

стоило

 

1388

 

р.

 

42

 

к.

 

Автораиъ ,

иереводчикамъ

 

и

 

редактору

 

заплачено

 

1058

 

р.

 

50

 

к.

Нзъ

 

числа

 

600

   

псчатасмыхъ

   

экземпляровъ ,

 

разо-
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слано

 

безденежно

 

Гг.

 

Члепамъ

 

,

 

разнымъ

 

ученымъ

 

и

земледѣльческимъ

 

обществамъ

 

и

 

редакціямъ

 

журна-

ловъ

 

,

 

въ

 

обмѣнъ

 

па

 

ихъ

 

изданія

 

и

 

продано

 

322

 

эк-

земпляра.

 

Труды

 

издавались

 

подъ

 

редакціею

 

Кол-

лежскаго

 

Совѣтника

 

В.

 

М.

 

Михайлова,

 

который

 

за-

нимается

 

этимъ

 

съ

  

1842

 

года.

Кромѣ

 

Трудовъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

Общество

 

па-

ше

 

продолжало

 

издавать

 

Труды

 

свои

 

и

 

па

 

нѣмец-

комъ

 

языкѣ

 

и

 

печатаетъ

 

ихъ

 

въ

 

Лейпцигѣ.

 

Издапіс

это

 

начато

 

въ

 

срединѣ

 

1845

 

года,

 

и

 

успѣшпо

 

про-

должалось;

 

въ

 

1 845

 

году

 

вышло

 

4

 

книжки

 

,

 

изъ

 

ко-

ихъ

 

двѣ

 

припадлежатъ

 

къ

 

пзданію

 

1844

 

и

 

двѣ

 

къ

изданію

 

1845

 

года.

 

Послѣдняя

 

книжка

 

за

 

1845

 

годъ

такяіе

 

напечатана

 

уже

 

въ

 

Лейпцигѣ

 

,

 

слѣдовательно,

со

 

включеніемъ

 

сей

 

послѣдпей

 

книжки

 

,

 

издано

 

Об-

ществомъ

 

вообще

 

шесть

 

книжекъ

 

нѣмецкихъ

 

Тру-

довъ.

 

Эти

 

книжки

 

составляюсь

 

58

 

печатныхъ

 

ли-

стовъ

 

текста

 

съ

 

1 7

 

чертежами

 

и

 

рисунками,

 

и

 

содер-

жась

 

вообще

 

119

 

разныхъ

 

статей.

 

Изъ

 

числа

 

сихъ

статей

 

24

 

суть

 

оригпналыіыя

 

сочппенія,

 

28

 

перево-

довъ,

 

49

 

статей

 

различпаго

 

содеря^анія

 

и

 

18

 

рецеи-

зій

 

о

 

вышедшихъ

 

въ

 

Россіи

 

на

 

иѣмецкомъ

 

языкѣ

сочинеиіяхъ

 

сельско-хозяйственнаго

 

и

 

промышлен-

наго

 

содержанія.

 

Объ

 

издапіи

 

этомъ

 

упоминается

 

во

многихъ

 

иностранныхъ

 

журпалахъ,

 

и

 

мея«ду

 

прочимъ

одинъ

 

изъ

 

извѣстнѣйшихъ

 

германскихъ

 

экопомичс-

скихъ

 

публицистовъ,

 

Г.

 

Э.

 

Андре

 

въ

 

Прагѣ,

 

въ

 

око-

nomische

 

Neuigkeiten,

 

пишетъ

 

слѣдующее:

«Для

 

озиакомлепія

 

иностранцевъ

 

съ

 

успѣхами

 

сель-

скаго

   

хозяйства

   

и

   

промышлености

   

въ

 

Россіч ,

   

Им-
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иераторскос

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

начало

издавать

 

пѣмсцкій

 

журналъ.

 

Достойное

 

похвалы

 

пред-

пріятіе ,

 

которое

 

навѣрно

 

будетъ

 

принято

 

въ

 

Герма-

нии

 

съ

 

радостію

 

!

 

Отъ

 

Московскаго

 

Общества

 

Сель-

скаго

 

Хозяйства

 

изданъ

 

былъ

 

однажды

 

на

 

нѣмец-

комъ

 

языкѣ

 

краткій

 

отчетъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

онаго ,

 

а

Кроатско-Славянское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

пздаетъ

 

своп

 

сжемѣсячныя

 

записки

 

на

 

славянскомъ

 

и

нѣмецкомъ

 

языкахъ.

 

Этнмъ

 

всѣ

 

три

 

главпыя

 

славян-

скія

 

Общества

 

вступаюсь

 

съ

 

Германіею

 

въ

 

полпыя

ученыя

 

сношепія;

 

она

 

устраняюсь

 

всѣ

 

границы,

 

уста-

новленный

 

политикою

 

п

 

разлнчіемъ

 

парѣчій

 

и

 

прп-

знаютъ

 

одно

 

царство

 

паукъ.

 

Они

 

не

 

вредятъ

 

чрезъ

это

 

ни

 

чѣмъ

 

своей

 

національпостп

 

и

 

избавляюсь

 

се-

бя

 

отъ

 

одиночества,

 

которое

 

привело

 

бы

 

ихъ

 

навър-

но

 

только

 

къ

 

односторонности,

 

предразсудкаиъ

 

и

 

ог-

раниченности.

 

Посему

 

мы

 

охотно

 

будемъ

 

привѣт-

ствовать

 

этотъ

 

новый

 

ясурналъ

 

и

 

примемъ

 

его

 

ла-

сково

 

въ

 

иашу

 

среду.

 

Мы

 

впдпмъ

 

,

 

что

 

въ

 

Россіи

ревностно

 

стараются

 

объ

 

улучшеніи

 

сельскаго

 

хо-

зяйства.

 

Если

 

результаты

 

онаго

 

не

 

такъ

 

еще

 

замѣт-

іі ы

 

и

 

не

 

бросаются

 

въ

 

глаза,

 

то

 

надо,

 

по

 

справедли-

вости

 

принять

 

въ

 

соображеніс

 

тѣ

 

чрезвычайный

 

об-

стоятельства

 

и

 

препятствія ,

 

которыя

 

встречаются

такимъ

 

улучшеніямъ.

 

Не

 

смотря

 

па

 

то,

 

неусыппыя

старанія

 

Правительства

 

,

 

Обществъ

 

н

 

заведеній

 

не

будутъ

 

потеряны;

 

разсыпанпос

 

ими

 

сѣмя

 

будетъ,

 

хо-

тя

 

по

 

одиночкѣ,

 

одпакоже

 

приносить

 

плоды;

 

они

 

бу-

дутъ

 

трудиться

 

для

 

будущей

 

богатой,

 

всеобщей

 

жат-

вы

 

,

   

подготовить

 

и

 

действительно

 

рано

    

или

 

поздно
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произведутъ

 

ее.

 

Но

 

тѣмъ

 

достойиѣе

 

заслуга

 

прекра-

спыхъ,

 

зиаменитыхъ

 

мужей,

 

продоля«ающпхъ

 

неутоми-

мо

 

и

 

неусыпно

 

споспешествовать

 

благу

 

своего

 

оте-

чества,

 

чѣмъ

 

въ

 

большемъ

 

отдалепіи

 

времени

 

предви-

дятъ

 

они

 

дѣйствія

 

и

 

успѣхъ

 

своихъ

 

стараній.

 

Да

благословитъ

 

небо

 

ихъ 'труды!»

   

(*)

Нѣмецкіе

 

Труды

 

издаются

 

по

 

прежнему

 

Членомъ-

Редакторомъ

 

Докторомъ

 

Іонсономъ

 

и

 

окончательно

пересматриваюася

 

почтеннымъ

 

Членомъ

 

нашимъ

 

Ака-

демикомъ

 

Дѣйствптелыіымъ

 

Статскимъ

 

Совѣтникомъ

П.

 

Н.

 

Фусомъ,

 

который

 

съ

 

такою

 

ревностію

 

продол-

жаетъ

 

трудиться

   

безвозмездно

 

для

 

Общества.

Нѣмецкое

 

пзданіе

 

Трудовъ

 

дало

 

намъ

 

средство

вступить

 

въ

 

сиошенія

 

съ

 

Обществами

 

Сельскаго

 

Хо-

зяйства

 

во

 

всемъ

 

свѣтѣ

 

и

 

мы

 

теперь

 

постоянно

 

по-

лучаемъ

 

сообщеаія

 

изъ

 

Германіи,

 

Франціи,

 

Англіи

 

и

Америки.

Труды

 

на

 

русскомъ

 

и

 

нѣмецкомъ

 

языкахъ

 

прода-

ются

 

по

 

самымъ

 

дешевымъ

 

цвнамъ,

 

а

 

имеипо

 

по

 

два

 

руб-

ли

 

серебромъ

 

за

 

целый

 

годъ.

 

Цена

 

эта

 

хотя

 

и

 

недо-

статочна

 

на

 

покрытіе

 

всѣхъ

 

расходовъ

 

нзданія

 

,

 

но

какъ

 

Общество

 

имѣетъ

 

цвлію

 

не

 

денежную

 

прибыль,

С'З

 

Если

 

кому

 

изъ

 

Гг.

 

Членовх

 

угодно

 

ближе

 

познакомиться

 

съ

отзывами

 

пиострапныхъ

 

писателей

 

о

 

Трудахъ

 

Общества

 

нашего,

то

 

мы

 

можемъ

 

мея;ду

 

прочимъ

 

указать

 

на

 

слѣдующіе

 

періодпче-

скіе

 

журналы

 

:

 

1)

 

Въ

 

Экономическихъ

 

Иовостяхъ

 

и

 

Разсуждепіяхъ

Э.

 

Андре

 

1845

 

г.

 

ЛЗ

 

78

 

л.

 

69.

 

2)

 

Въ

 

Сельско- Хозяйственной

 

Ли-

тературной

 

Газетѣ

 

Фпшера

 

,

 

1845

 

г.

 

Тетради

 

3,

 

4

 

и

 

12.

 

3).

 

Въ

Лнтературныхъ

 

Листкахъ

 

Всеобщей

 

Газеты

 

Пѣмецкихх

 

Сельскпхъ

и

 

Лѣеиыхъ

 

Хозяевъ

 

Бейера

 

1845

 

г.

 

*А?

 

13.

/



68

                                                

ОТЧЕСЬ

а

   

распространение

   

полезныхъ

   

свѣдѣній,

   

то

  

цена

 

и

назначена

 

весьма

   

низкая.

На

 

счетъ

 

изданія

 

Лѣснаго

 

Журнала,

 

мы,

 

по

 

неда-

внему

 

присоединенію

 

къ

 

намъ

 

Лѣснаго

 

Общества,

еще

 

не

 

можемъ

 

сообщить

 

свѣдѣпій

 

столь

 

же

 

удовле-

творительных^

 

Но

 

Общество

 

унотребляетъ

 

всѣ

 

ста-

ранія,

 

чтобы

 

и

 

этотъ

 

журпалъ,

 

которыя

 

весьма

 

за-

поздалъ ,

 

поставить

 

на

 

ту

 

степень

 

совершенства

 

,

 

на

которой

 

издаиія

 

Общества

 

быть

 

доляліы.

Труды

 

Общества

 

за

 

1844

 

г.,

 

съ

 

отчетомъ

 

о

 

дѣй-

ствіяхъ

 

Общества,

 

были

 

поднесены

 

Государю

 

Им-

ператору

 

и

 

Членамъ

 

Императорской

 

Фамиліи

 

и

удостоились

 

благосклониаго

 

прннятія

 

и

 

изъявлепія

благодарности

 

отъ

 

Ихъ

 

Имп

 

ераторскихъ

 

Высо-

чествъ

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Павловича

и

 

Герцога

   

Лейхтенбергскаго.

По

 

примѣрамъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

,

 

Общество

 

предло-

жило

 

для

 

соискапія

 

разрѣшеніе

 

двухъ

 

новыхъ

 

задачъ.

Первая

 

объ

 

изслѣдовапіи

 

рыбнаго

 

яда,

 

отъ

 

котораго

по

 

редко

 

погибаютъ

 

цѣлыя

 

семейства,

 

употреблявшія

въ

 

пищу

 

солепую

 

коренную

 

рыбу ,

 

и

 

объ

 

отысканіи

противуядія.

Вторая

 

задача

 

состоитъ

 

въ

 

разведеніи

 

лѣса

 

па

 

осу-

шенпомъ

 

болотѣ.

 

За

 

.удовлетворительное

 

рѣшеніе

 

обѣ-

ихъ

 

задачъ

 

назначены

 

медали

 

и

 

преміи ,

 

цѣпою

 

на

на

 

1140

 

руб.

 

серебромъ.

 

Задачи

 

эти

 

напечатаны

 

въ

Трудахъ

 

и

 

разныхъ

 

періодическихъ

 

изданіяхъ

 

и

особою

 

брошюрою

 

,

 

которая

 

разослана

 

чрезъ

 

разный

вѣдомства

 

во

 

все

 

губерніи.

На

 

задачи,

 

предложенный

 

въ

   

1843

 

и

 

1844

 

годахъ,
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на

 

счетъ

 

храненія

 

и

 

сушки

 

хлѣба

 

и

 

па

 

счетъ

 

изслѣ-

дованій

 

степиаго

 

чернозема ,

 

поступило

 

много

 

отвѣ-

товъ ,

 

кои

 

всѣ

 

были

 

разсмотрѣпы ;

 

но

 

какъ

 

срокъ

еще

 

не

 

наступилъ,

 

то

 

присужденіе

 

наградъ

 

и

 

отло-

жеио

 

до

 

постаповлепнаго

  

срока.

Открытое

 

при

 

Обществе

 

Депо

 

сѣмянъ

 

,

 

хотя

 

и

 

не

получило

 

еще

 

падлеяіащаго

 

развитія

 

по

 

недавному

своему

 

устройству ,

 

однакоже

 

снабжало

 

сельскихъ

хозяевъ

 

хорошими

 

сѣменами,

 

по

 

возмоншо-умѣрен-

ной

 

цѣнѣ.

 

Между

 

полезными

 

сѣменами,

 

кои

 

наиболее

требовались

 

Гг.

 

помѣщиками ,

 

упомянемъ

 

вазскую

роя^ъ

 

,

 

выписанную

 

прямо

 

изъ

 

г.

 

Вазы

 

,

 

въ

 

Фиплян-

діи,

 

ярицу

 

Семичева,

 

сибирскую

 

гречиху,

 

кратегусъ,

тимоФѣевку

 

изъ

 

Шушаръ,

 

клеверъ,

 

льпяное

 

сѣмя

 

изъ

Псковской,

 

Виленской

 

и

 

сѣверныхъ

 

уѣздовъ

 

Вологод-

ской

 

губсрпіи

 

и

 

многая

 

другія.

 

Сѣмена

 

продавались

по

 

той

 

цѣнѣ

 

,

 

но

 

которой

 

Обществу

 

обходилась

 

по-

купка,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

процентовъ

 

на

расходы

 

Депо

 

и

 

на

 

потери,

 

такъ

 

что

 

всего

 

отъ

 

про

дажи

 

сѣмепъ

 

получено

  

прибыли

 

до

 

80

 

р.

 

сереб.

Для

 

повѣрки

 

денеяіныхъ

 

отчетовъ

 

за

 

1844

 

годъ

Вы ,

 

Мм.

 

Гг.,

 

избрали

 

особую

 

Коммисію

 

изъ

 

нѣ-

ско л ькихъ

 

Гг.

 

Членовъ,

 

коп,

 

окопчивъ

 

свое

 

порученіе,

нашли ,

 

что

 

все

 

отчеты

 

вѣрны

 

и

 

исправны.

 

При

семъ

 

случав

 

сделаны

 

были

 

нѣкоторыя

 

замѣчанія,

кои

 

и

 

приняты

 

къ

 

соблюдепію.

Слѣдующія

 

,

 

на

 

основаніи

 

Свода

 

Законовъ,

 

Обще-

ству

 

нашему

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

губерній

 

по

 

тысячи

рублей

 

ассигнаціями

 

въ

 

годъ

 

на

 

распространепіе

оснопрививаиія

   

не

   

были

   

своевременно

   

доставляемы
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Обществу,

 

отъ

 

чего

 

накопились

 

недоимки,

 

отъ

 

упла-

ты

 

коихъ

 

губерпіи

 

отказывались;

 

почему

 

Совѣтъ

 

Вашъ

и

 

входилъ

 

въ

 

сношепія

 

съ

 

Министерствами,

 

и

 

нако-

нецъ

 

дело

 

это

 

представлено

 

было

 

Правительствую-

щему

 

Сенату,

 

который

 

нашелъ,

 

что

 

требования

 

Обще-

ства

 

справедливы

 

,

 

и

 

Указомъ

 

предписалъ

 

кому

 

слѣ-

дуетъ

 

о

 

возвратѣ

  

Обществу

 

неуплаченныхъ

 

суммъ.

По

 

предложепію

 

Его

 

Императогскаго

 

Высо-

чества

 

Президента,

 

Вы

 

изъявили

 

согласіе

 

на

 

при-

соединепіе

 

Общества

 

Поощрепія

 

Лѣснаго

 

Хозяйства

къ

 

нашему

 

Обществу,

 

на

 

что

 

и

 

послѣдовало,

 

въ

 

26

день

 

Марта

 

1845

 

г.,

 

Высочайшее

 

Его

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

утвержде.піе ,

 

и

 

изъ

 

Лв-

снаго

 

Общества

 

образовалось

 

VI

 

Отдѣленіе

 

нашего.

При

 

семъ

 

случаѣ

 

и

 

сумма ,

 

Всемилостпвѣйше

 

отпу-

скаемая

 

ежегодно

 

бывшему

 

Лѣспому

 

Обществу

 

,

 

по

5714

 

р.

 

сер.

 

,

 

присоединена

 

къ

 

доходамъ

 

В.

 

Э.

 

Об-

щества.

 

Въ

 

распоряженіе

 

нашего

 

Общества ,

 

также

поступили

 

небольшой

 

музеумъ

 

и

 

библіотека

 

въ

 

1700

томовъ,

 

кромѣ

 

значительная

 

количества

 

книгъ

 

и

Лѣснаго

 

Журнала,

 

изданныхъ

 

бывшимъ

 

Лѣснымъ

 

Об-

ществомъ.

При

 

этомъ

 

присоединеніи

 

поступило

 

въ

 

наше

 

Об-

щество

 

18

 

Члеповъ

 

и

 

27

 

Корресподентовъ.

Изъ

 

прежнпхъ

 

отчетовъ

 

Вамъ

 

известно

 

,

 

Мм.

Гг.

 

что

 

учредившееся

 

подъ

 

покровнтельствомъ

 

Ва-

шимъ

 

практическое

 

земледельческое

 

училище

 

Г.

Члена

 

Швпттау ,

 

близь

 

Гатчины,

 

на

 

землѣ

 

Г.

Кандалннцова ,

 

было

 

на

 

время

 

переведено

 

въ

 

г.

Гатчину,

 

въ

 

наемный

 

домъ,

 

въ

 

коемъ

 

и

 

содержались
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на

 

счетъ

 

Общества

 

16

 

воспитанниковъ.

 

Главный

 

не-

достатокъ

 

этого

 

заведснія

 

въ

 

Гатчине,

 

состоялъ

 

въ

непмѣніи

 

при

 

ономъ

 

опытной

 

усадьбы.

 

Его

 

Сія-

тсльство

 

Г.

 

Вице-Президеитъ

 

нагаъ

 

,

 

Князь

 

В.

 

В.

Долгоруковъ

 

,

 

обратилъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

этотъ

предметъ

 

и

 

Его

 

Сіятельству

 

удалось

 

наконецъ

 

оты-

скать

 

на

 

довольно

 

выгодныхъ

 

для

 

Общества

 

услові-

яхъ

 

усадьбу

 

въ

 

Селѣ

 

Марьинѣ

 

Новгородскаго

 

Уѣзда,

где

 

прея?де

 

было

 

земледѣльческое

 

училище

 

покойной

ГраФИіш

 

Строгоновой.

 

Эта

 

усадьба,

 

имея

 

всѣ

 

нотре-

бныя

 

для

 

училища

 

строепія ,

 

заключающаяся

 

въ

20

 

отдѣльныхъ

 

здапіяхъ

 

,

 

и

 

до

 

360

 

десятпнъ

 

земли,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

обработанной

 

более

 

ста,

 

такя«е

 

рога-

тый

 

скотъ,

 

инструменты

 

и

 

мастерскія,

 

представляла

много

 

выгодъ

 

для

 

заведенія,

 

и

 

потому

 

Общество

 

по-

лояіило

 

:

 

заключить

 

контрактъ

 

съ

 

нынешнею

 

владѣ-

лицею

 

этого

 

имѣнія

 

Княгигіею

 

Голицыною

 

на

 

10

 

лѣтъ,

съ

 

правомъ

 

возобновить

 

съ

 

тѣмъ-же

 

условіемъ

 

еще

на-

 

столько

 

же

 

лѣтъ

 

и

 

съ

 

обязанностію

 

платить

 

ей

по

 

тысяче

 

рублей

 

серебромъ

 

въ

 

годъ.

 

-

 

Въ

 

это

 

заве-

дете

 

переведено

 

училище

 

Г.

 

Швиттау

 

и

 

получило

назвапіе:

 

Земледельческое

 

Училище

 

В.

 

Э.

 

Общества.

Тамъ

 

назначено

 

имѣть

 

до

 

20

 

воспитанниковъ

 

на

 

счетъ

Общества ,

 

преимущественно

 

изъ

 

дѣтей

 

небогатыхъ

дворяпъ,

 

чиновниковъ ,

 

п

 

до

 

30

 

своекоштныхъ

 

пап-

сіоиеровъ

 

изъ

 

свободныхъ

 

состояній.

 

На

 

содержапіе

этого

 

училища

 

отпускается

 

ежегодно

 

Г.

 

Швиттау

 

по

5000

 

р.

 

сер.

 

Сверхъ

 

того,

 

отведено

 

ему

 

достаточное

помѣщеніе

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

небольшой

 

участокъ

 

зем-

ли.

    

На

 

остальной

 

землѣ

 

учреждена

 

опытная

 

усадьба,
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разныя

 

мастерскія

 

и

 

отдельное

 

училище

 

для

 

помѣ-

щичьихъ

 

крсстьянъ ,

 

съ

 

платою

 

по

 

30

 

р.

 

сер.

 

въ

годъ.

 

Усадьба

 

эта

 

и

 

крестьянская

 

школа

 

ввѣрена

 

быв-

шему

 

воспптапнику

 

Общества

 

нашего

 

Гросману,

 

ко-

торому

 

отдана

 

въ

 

пользованіе

 

вся

 

земля ,

 

скотъ

 

и

проч.,

 

и

 

выдано

 

единовременно

 

на

 

обзаведеніе

 

5000

р.

 

сер.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оиъ

 

содержалъ

 

какъ

 

усадьбу,

такъ

 

и

 

крестьянскую

 

школу

 

и

 

мастерскія,

 

равно

 

учи-

телей

 

и

 

мастеровъ

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

безъ

 

всякаго

 

дру-

гаго

 

пособія

 

отъ

 

Общества ,

 

кромѣ

 

платы

 

Киягинѣ

Голицыной

 

ежегодной

 

аренды.

Общество

 

наше

 

давпо

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

важную

 

поль-

зу,

 

которая

 

можетъ

 

произойти

 

отъ

 

образовапія

 

хоро-

шихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

управителей

 

изъ

 

детей

дворянъ

 

и

 

чиновниковъ ,

 

коимъ

 

Общество

 

наше

 

от-

кроетъ

 

и

 

укажетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

новое

 

поприще

 

для

полезиаго

 

и

 

выгоднаго

 

занятія,

 

ибо

 

уже

 

встрѣчается

недостатокъ

 

въ

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

по

 

гражданской

службѣ,

 

для

 

размѣщенія

 

всѣхъ

 

желающихъ.

 

Составлен-

ная

 

изъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

иашихъ

 

особая

 

Коммисія

 

зани-

мается

 

теперь

 

составленіемъ

 

положенія

 

объ

 

этомъ

училище

 

и

 

изыскиваешь

 

средства

 

къ

 

исходатайство-

ванію

 

у

 

благосклопиаго

 

Правительства

 

правъ

 

и

 

пре-

имуществъ ,

 

какъ

 

для

 

воспитанниковъ ,

 

такъ

 

и

 

для

учителей

 

этого

 

поваго,

 

въ

 

своемъ

 

родѣ ,

 

учреждепія.

Такъ

 

какъ

 

благая

 

цѣль

 

подобнаго

 

заведенія

 

вполне

одобряется

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

Принце мъ

 

Ольденбургскимъ

 

,

 

то

 

Общество

 

можетъ

надеяться ,

 

что

 

и

 

Его

 

Императорское

 

Величе-

ство,

 

Всемилостивѣйшій

 

Государь

 

нашъ ,

 

по-
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ощряющій

 

всѣ

 

полезпыя

 

въ

 

отечествѣ

 

наиіемъ

 

начи-

нали,

 

не

 

оставитъ

 

п

 

это

 

предпріятіе

 

безъ

 

особаго

Моиаршіго

 

покровительства,

 

а

 

если

 

цѣли

 

и

 

дѣй-

ствія

 

паши

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

чисты

 

п

 

добросовѣстны,

то,

 

но

 

благости

 

Божіей,

 

и

 

успѣхъ

 

песомпѣнснъ.

Съ

 

согласія

 

Общаго

 

Собранія

 

производится

 

пере-

писка

 

съ

 

Министерствами

 

Государствеиныхъ

 

Иму-

щрствъ

 

н

 

Морскимъ

 

объ

 

уступкѣ

 

Обществу

 

участка

земли

 

близь

 

Большой

 

Охты,

 

для

 

заведенія

 

тамъ

 

опыт-

ной

 

подгородной

 

усадьбы;

 

для

 

произведенія-же

 

оцен-

ки

 

находящихся

 

на

 

той

 

землѣ

 

строепій

 

и

 

другаго

имущества

 

избраны

 

были

 

два

 

Члена:

 

Гг.

 

Тайные

 

Со-

ветники

 

А.

 

Я.

 

Голохвастовъ

 

и

 

Ф.

 

А.

 

Дурасовъ,

 

кои

съ

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

окончили

 

возложенное

 

на

нихъ

 

порученіе ;

 

впрочемъ

 

дѣло

 

объ

 

окончательной

передачѣ

 

еще

 

не

 

приведено

  

къ

 

концу.

Г.

 

Вице-Президентъ

 

Князь

 

В.

 

В.

 

Долгоруковъ,

 

при

вступлепіи

 

въ

 

должность,

 

нзволилъ

 

обратить

 

особен-

ное

 

впиманіе

 

Ваше

 

на

 

пользу

 

изданія

 

отъ

 

Общества

дешевыхъ

 

популяриыхъ

 

руководствъ,

 

по

 

хпміп,

 

меха-

никѣ ;

 

технологіи

 

и

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Общество

разрѣшило

 

употреблять

 

сумму

 

на

 

поощреніе

 

сочини-

телей

 

и

 

переводчиковъ

 

такихъ

 

руководствъ,

 

и

 

теперь

нѣкоторыя

 

лица

 

приступили

 

уже

 

къ

 

составленію

 

и

и

 

переводу

 

подобныхъ

 

сочинен ій.

Въ

 

тоже

 

время

 

Его

 

Сіятельство

 

Г.

 

Вице-Прези-

дентъ

 

въ

 

предложении

 

своемъ

 

изложилъ

 

Вамъ

 

между

прочимъ

 

слѣдующее:

 

«Извѣстпо,

 

что

 

въ

 

Аигліи

 

улуч-

шенія

 

по

 

части

 

земледѣлія

 

пошли

 

быстрыми

 

шагами,

именно

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

составлено

 

было

 

подроб-
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ное

 

статистическое

 

сельско-хозяйственное

 

опнсаніе

всѣхъ

 

округовъ

 

Англіи.

 

Россія,

 

по

 

разЕіообразію

 

кли-

матовъ,

 

почвъ

 

и

 

пропзведеній,

 

н

 

будучи

 

гораздо

 

об-

ширнее

 

Англіи,

 

еще

 

болѣе

 

нуждается

 

въ

 

такомъ

 

он fl-

eams.»

 

Посему

 

Его

 

Сіательство

 

полагалъ

 

бы:

 

пригла-

сить,

 

чрезъ

 

Гг.

 

Предводителей

 

Дворянства,

 

помѣщи-

ковъ

 

,

 

знакомыхъ

 

съ

 

мѣстностію

 

въ

 

кая!Д0мъ

 

уѣздѣ,

для

 

составленія

 

подробнаго

 

статистическаго

 

сельско-

хозяйственпаго

 

описанія

 

своего

 

уѣзда.

 

Описаніе

 

это,

для

 

облегчеиія

 

сочинителей,

 

можетъ

 

быть

 

главнѣй-

ше

 

основано

 

на

 

вопросахъ ,

 

кои

 

отъ

 

Общества

 

бу-

дутъ

 

имъ

 

доставлены.

 

Имена

 

лицъ,

 

кои

 

примуть

 

уча-

стіе

 

въ

 

этомъ

 

государственномъ

 

предпріятіи

 

и

 

до-

ставятъ

 

требуемый

 

описанія,

 

будутъ

 

доведены,

 

чрезъ

публикацію ;

 

до

 

всеообщаго

 

свѣдѣнія.

 

Сверхъ

 

того

 

Об-

щество

 

можетъ

 

доставить

 

каждому

 

благодарственный

дипломъ

 

и

 

медаль

 

,

 

на

 

сей

 

случай

 

выбитую.

 

Можно

даже

 

имена

 

ихъ

 

довести

 

до

 

Высочайшаго

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

свѣдѣнія

 

и

 

про-

сить

 

о

 

дарованіи

 

имъ

 

знаковъ

 

Монаршаго

 

благо-

воленія.

 

Такое

 

поощреніе

 

и

 

Высокомонаршее

 

вни-

маніе

 

и

 

общая

 

польза

 

подвнгнутъ

 

мпогихъ

 

посвятить

нѣсколько

 

свободныхь

 

дней ,

 

или

 

часовъ,

 

на

 

осмотръ

уѣзда

 

и

 

на

 

изготовленіе

 

описанія.

 

Такимъ

 

образомъ

мы

 

въ

 

несколько

 

лѣтъ

 

можемъ

 

имѣть

 

описаніе

 

це-

лой

 

Россіи.

 

Потомъ

 

учредить

 

особую

 

коммисію

 

изъ

людей

 

знающнхъ,

 

для

 

составленія

 

изъ

 

собрапныхъ

свѣдѣній

 

одного

 

цѣлаго.

Общество

   

наше

   

съ

   

давыяго

   

времена

   

имѣло

    

это

намѣревіе

 

и

 

неоднократно

 

публиковало

 

статистическіе
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вопросы

 

и

 

приглашало

 

жслающихъ

 

принять

 

участіе

въ

 

составленіи

 

такой

 

статистики.

 

Дал.с

 

въ

 

начали

сего

 

столѣтія

 

было

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

бла-

женной

 

памяти

 

Императора

 

Александра

 

всѣмъ

началышкамъ

 

губорній

 

о

 

полиомъ

 

содѣпетвіи

 

В.

 

Э.

Обществу

 

въ

 

собираніи

 

мѣстныхъ

 

свѣдѣпій.

 

Слѣд-

ствіемъ

 

этого

 

было

 

появленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

замѣчатсль-

наго

 

описанія

 

Пермской

 

губерніи

 

,

 

цзданнаго

 

Обще-

ствомъ ,

 

а

 

также

 

и

 

пѣкоторыхъ

 

другнхъ

 

губерній;

но

 

этимъ

 

только

 

и

 

ограничилось

 

это

 

полезное

 

пред-

пріятіе.

 

Неудача

 

эта

 

произошла,

 

кажется,

 

отъ

 

затруд-

ненія

 

составлять

 

одпому

 

лицу

 

описаніе

 

цѣлой

 

губер-

ніи ,

 

в

 

отъ

 

недостатка

 

въ

 

то

 

время

 

образования

 

въ

мѣстпыхъ

 

помѣщикахъ

 

и

 

чиповнпкахъ.

 

Мѣра

 

эта

прпнята

 

была

 

Вами,

 

Милостивые

 

Государи,

 

съ

 

едппо-

гласнымъ

 

одобреніемъ,

 

и

 

немедленно

 

приступлено

 

къ

составленію

 

въ

 

Отдѣленіяхъ

 

программы

 

вопросовъ. —

Примѣру

 

нашего

 

Общества

 

послѣдовало

 

и

 

Министер-

ство

 

Государствепныхъ

 

Имуществъ ,

 

которое

 

немед-

ленно

 

съ

 

своей

 

стороны

 

поручило

 

всѣмъ

 

прочимъ

Обществамъ

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

въ

 

Россіи,

 

запять-

ся,

 

подобно

 

нашему

 

Обществу,

 

составленіемъ

 

сельско-

хозяйственной

 

статистики.

Общество

 

продолжало

 

распространять

 

полезный

свѣдѣпія

 

посредствомъ

 

чтепія

 

публичпыхъ

 

лекцій

 

въ

залахъ

 

Общества.

 

Въ

 

течепіе

 

1845

 

года

 

были

слѣдующіе

 

курсы:

 

Г.

 

Члена

 

Штабъ-Лекаря

 

Шкъ

ца

 

о

 

пародномъ

 

здоровьѣ ,

 

Г.

 

Члена

 

С.

 

М.

 

Усо-

ва

 

о

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

Г.

 

Члена

 

И.

 

С.

 

Вавилова

6

 

торговлѣ

 

и

 

товаровѣдѣпіи.

 

Общество

 

не

 

только

 

да»

Ч.

 

I.

    

Отд.

 

I.

                                                            

6
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вало

 

свою

 

залу

 

съ

 

освѣщспіемъ,

 

но

 

и

 

выдавало

 

препо-

давателямъ

 

по

 

300

 

р.

 

сер.

 

паграждепія

 

за

 

каждый

 

курсъ;

а

 

у

 

Г.

 

Вавилова

 

куплено

 

70

 

экземпляровъ

 

прежпяго

его

 

курса

 

лекцій ;

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

па

 

всѣ

 

эти

 

лек-

щи

 

публика

 

допускалась

 

безъ

 

всякой

 

платы

 

и

 

безъ

всякихъ

 

билетовъ.

 

Это

 

удобство

 

причиною,

 

что

 

зала

почти

 

всегда

 

полна

 

слушателями

 

всякаго

 

званія ,

 

и

доказываешь,

 

что

 

благодарная

 

публика

 

вполнѣ

 

оцѣ-

ниваетъ

   

старанія

    

Общества

   

нашего.

По

 

желапію

 

мпогихъ

 

изъ

 

постоянныхъ

 

слушателей

сельско-хозяйственныхъ

 

лскцій ,

 

имъ

 

выданы

 

будутъ

особыя

 

свидѣтельства

 

отъ

 

преподавателя ,

 

что

 

они

постоянно

 

посѣщали

 

лекціп.

 

На

 

ссльско-хозяйствеп-

ныхъ

 

лекціяхъ

 

раздавались

 

слушателямъ

 

образцы

 

раз-

ныхъ

 

хлѣбныхъ,

 

травяныхъ

 

и

 

садовыхъ

 

сѣмянъ

 

и

 

чс-

ренковъ,

 

частію

 

изъ

 

нашего

 

сѣмеппаго

 

депо,

 

а

 

частію

изъ

 

пожертвованныхъ

 

усердпымъ

 

сочлспомъ

 

пашимъ

И.

 

Л.

 

Нероиовымъ.

 

Сверхъ

 

сего

 

Г.

 

Членъ

 

Бергштрес-

серъ

 

читалъ

 

въ

 

залѣ

 

нашей

 

публичныя

 

лекціи

 

о

 

нѣ-

мецкоп

 

литературѣ,

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

Общество

 

наше

 

не

 

переставало

 

поощрять

 

сочини-

телей

 

полезныхъ

 

книгъ

 

и

 

статей ,

 

щедро

 

платило

 

за

статьи ,

 

издавало

 

ихъ

 

и

 

покупало

 

полезный

 

книги,

для

 

безденежной

 

разсылки

 

по

 

губерпіямъ.

 

Между

прочимъ

 

выдало

 

Г.

 

Редактору

 

газеты

 

Посредпикъ,

С.

 

М.

 

Усову,

 

200

 

сер.

 

за

 

63

 

экземпляра

 

Посредни-

ка,

 

который

 

и

 

разсылается

 

безденежно

 

во

 

всѣ

 

гу-

бернскія

 

публичпыя

 

библіотеки

 

и

 

во

 

многія

 

духовный

есминаріи.

 

Сочипеніе

 

доктора

 

Заблоцкаго

  

«О

 

спасеиіи
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утопленниковъ»

 

куплепо

 

въ

 

значителыюмъ

 

числѣ

 

эк-

земпляровъ

 

п

 

разослано

 

для

 

раздачи

 

уѣзднымъ

 

врачамъ

безденежно.

 

У

 

Г.

 

Члена,

 

почтеннаго

 

Отца

 

ІакппФа,

куплено

 

50

 

экземп.

 

сочинснія

 

его

 

«О

 

китайскомъ

земледѣліи»

 

и

 

роздано

 

Гг.

 

Члспамъ.

 

У

 

Члена

 

С.

 

П.

Дмитріева

 

яріобрѣтено

 

за

 

150

 

р.

 

сер.

 

сочиненіе

 

его

 

«О

костромскомъ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ»

 

,

 

которое

 

сверхъ

того

 

было

 

у;ке

 

на

 

счетъ

 

Общества

 

напечатано

 

и

 

ему

подарено.

 

У

 

Г.

 

Члеца

 

Витвицкаго

 

пріобрѣтепо

 

100

экземп.

 

послѣднихъ

 

частей

 

сочипепія

 

его

 

«О

 

пчело-

водетвѣ».

 

Г.

 

Члену

 

Доктору

 

Шюцу

 

выдано,

 

сверхъ

онредѣлснной

 

платы

 

за

 

полезную

 

статью

 

о

 

рыбпомъ

ядѣ,

 

денежное

 

пособіе,

 

и

 

многимъ

 

другимъ.

Общество

 

наше ,

 

не

 

ограничиваясь

 

безденежною

разсылкою,

 

въ

 

1843

 

и

 

1844

 

годахъ,

 

85,000

 

томовъ

ішигъ

 

въ

 

учебпыя

 

мѣста

 

Имперіи ,

 

и

 

въ

 

1845

 

году

разослало

 

иѣсколько

 

тысячъ

 

книгъ

 

для

 

восшіо

 

учсб-

пыхъ

 

заведсній

 

,

 

для

 

школъ

 

Императорскаго

 

Че-

ловѣколюбиваго

 

Общества,

 

для

 

5-й

 

С.

 

Петербургской

Гимиазіи

 

и

 

Нѣжинскаго

 

Лицея ,

 

также

 

въ

 

полковыя

библіотеки

 

и

 

другія

 

мѣста.

Многіе

 

Гг.

 

Члены

 

и

 

посторопнія

 

лица

 

присылали

въ

 

даръ

 

для

 

библіотеки

 

Общества

 

свои

 

сочиненія;

въ

 

томъ

 

числѣ

 

пожертвовали

 

значительное

 

число

 

эк-

земпляровъ

 

Гг.

 

Члены:

 

Надворный

 

Совѣтникъ

 

Берг-

штрессеръ,

 

Гепералъ

 

Маіоръ

 

А.

 

И.

 

Пашковъ ,

 

Отецъ

Іакицфъ,

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

И.

 

Л.

 

Нероновъ

 

и

 

мно-

гіе

 

другіе.

Общество

 

продолжало

 

также

 

поощрять

 

медалями

и

 

иными

   

наградами

 

общеполезный

  

занятія

 

и

 

откры-

6»
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отчетъ

тія.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

молодому

 

ботанику

 

Александро-

вичу,

 

въ

 

Варшавѣ,

 

послана

 

въ

 

даръ

 

нарочно

 

выпи-

санный

 

изъ

 

Парижа

 

микроскопъ

 

Распаля,

 

за

 

сочи-

пеніе

 

его

 

о

 

вересковыхъ

 

растеніяхъ.

 

Дано

 

денежное

поощрепіе

 

Г.

 

Борку

 

изъ

 

Берлина,

 

за

 

изобрѣтеиный

имъ

 

способъ

 

покрывать

 

крыши

 

желѣзомъ.

 

Унтеръ-

Офицеру

 

Трофимову,

 

въ

 

Кропштадтѣ,

 

выдана

 

денежная

награда

 

за

 

разведете

 

картофеля.

 

Золотыя

 

медали

выданы

 

въ

 

награду

 

и

 

поощреніе:

 

1)

 

Коллежскому

Совѣтиику

 

Коновалову,

 

въ

 

Енисейской

 

губериіи,

 

за

разведеніе

 

тамъ

 

пчелъ.

 

2)

 

Профессору

 

С.

 

Петербург-

ской

 

Духовной

 

Семипаріи

 

Савваитову ,

 

за

 

безмезд-

ный

 

переводъ

 

на

 

зыряпскій

 

языкъ

 

наставлен ія

 

объ

оспопрпвпванін.

 

3)

 

Подполковнику

 

Горныхъ

 

Иижепе-

ровъ

 

А.

 

Д.

 

Озерскому ,

 

за

 

устройство

 

минералогнче-

скаго

 

кабинета

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

4)

 

Профессору

 

Все-

володову,

 

за

 

полезный

 

сочиненія

 

по

 

скотоврачебпой

части.

 

5)

 

Фридрихсгамскому

 

первостатейному

 

купцу

И.

 

С.

 

Вавилову,

 

за

 

то ,

 

что

 

онъ

 

первый

 

изъ

 

своего

сословія

 

началъ

 

всенародно

 

преподовать

 

о

 

торгов-

лѣ

 

и

 

товаровѣдѣніи

 

и

 

6)

 

Г.

 

Члену

 

Коллежскому

 

Со-

вѣтнику

 

А.

 

А.

 

Фохту ,

 

за

 

долговременное

 

служеніе

Обществу

 

въ

 

разныхъ

 

дрлжностяхъ.

 

Бывшему

 

воспи-

таннику

 

Общества

 

въ

 

Школѣ

 

ГраФипи

 

Строгоновой

дано

 

въ

 

ссуду

 

150

 

р.

 

сер.,

 

для

 

освобождения

 

его

 

отъ

рекрутства

 

и

 

для

 

выдерасанія

 

экзамена

 

въ

 

Универси-

тет!;.

 

Надо

 

надѣяться ,

 

что

 

оиъ

 

будетъ

 

умѣть

 

заслу-

яшть

 

эту

 

милость

 

Общества.

Общество

 

иаше ,

 

всегда

 

готовое

 

поощрять

 

всѣ

 

по-

лезный

 

открытія

 

и

 

изобрѣтенія,

 

по

 

тщательпомъ

 

из-
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слѣдованіп

 

представлеппаго

 

Г.

 

Маіоромъ

 

Вслнкополь-

скимъ

 

поваго

 

способа

 

обдѣлывать

 

ленъ ,

 

пеньку

 

и

другія

 

прядильныя

 

растенія,

 

нашло

 

способъ

 

про-

стымъ

 

,

 

удобнымъ

 

для

 

крестьянъ

 

и

 

общеполезным-!.,

и

 

потому

 

не

 

только

 

приняло

 

нредметъ

 

этотъ

 

подъ

свое

 

покровительство ,

 

но

 

и

 

выдало

 

Г.

 

Великополь-

скому ,

 

въ

 

видѣ

 

ссуды

 

,

 

три

 

тысячи

 

руб.

 

серебромъ.

При

 

-

 

семъ

 

случаѣ ,

 

не

 

могу

 

не

 

вспомнить

 

по-

ступка

 

,

 

доказывающего

 

благородное

 

стремление

 

Его

Сіятельства

 

Г.

 

Вице-Президента

 

Князя

 

В.

 

В.

 

Долго-

рукова

 

,

 

который,

 

чтобъ

 

устранить

 

затрудпеніе

 

при

ссудѣ

 

Г.

 

Великопольскому

 

столь

 

значительной

 

суммы

(10,500

 

р.

 

асе.)

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

остановить

 

полезна-

го

 

для

 

отечества

 

предпріятія

 

,

 

нзволилъ

 

пред-

ложить

 

,

 

чтобы

 

ссуда

 

эта

 

была

 

выдана

 

за

 

Его

 

Сія-

тельства

 

поручительствомъ ;

 

поступокъ,

 

достойный

русскаго

 

вельможи ,

 

былъ

 

прпнятъ

 

Обществомъ

съ

 

чувствами

 

признательности.

 

Секретный

 

способъ

Г.

 

Великопольскаго

 

былъ

 

въ

 

подробности

 

раземот-

рѣнъ

 

двумя

 

Членами

 

нашими:

 

Г.

 

Дѣйствительнымъ

Статскпмъ

 

Совѣтиикомъ

 

Байковымъ

 

—

 

Директоромъ

Удѣлыіаго

 

Землсдѣльческаго

 

Училища,

 

и

 

Г.

 

Коллсж-

екпмъ

 

Совѣтникомъ

 

Максимовичемъ — Инспектором*

 

С.

Петербургскаго

 

Технологическаго

 

Института,

 

и

 

най-

депъ

 

вполнѣ

 

заслуживающимъ

 

вниманія

 

и

 

распро-

страненія.

 

Общество

 

пе

 

ограничилось

 

одною

 

ссудою

капитала ,

 

по

 

сверхъ

 

того

 

ходатайствовало

 

у

 

Прави-

тельства

 

о

 

выдачѣ

 

секретной

 

привиллегіи

 

на

 

этотъ

способъ

 

,

 

содействовало

 

къ

 

напечатанію

 

и

 

разсылкѣ

свѣдѣній

 

о

 

семъ

 

предмете

 

по

 

всей

 

Россін,

   

н

 

назна
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чило

 

помѣщеніе

 

въ

 

домѣ

 

Общества

 

для

 

выставки

 

об-

разцовъ

 

льна

 

и

 

пеньки.

Кромѣ

 

поощреній

 

полезнымъ

 

открытіямъ ,

 

Обще-

ство

 

считало

 

своею

 

обязапностію

 

предостерегать

 

ино-

гда

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

публику

 

вообще

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

пышныхъ,

 

по

 

несбыточиыхъ

 

проектовъ,

 

и

 

тѣмъ

охранять

 

ихъ

 

отъ

 

потерь

 

и

 

обмана.

 

Такимъ

 

образомъ,

въ

 

то

 

время ,

 

когда

 

Общество

 

наше

 

старалось

 

о

 

по-

ощреніи

 

сиособа

 

Г.

 

Великопольскаго ,

 

нѣкто

 

мѣща-

нинъ

 

Юдинъ

 

пышными

 

объявлеиіями

 

и

 

статьями

 

въ

журналахъ

 

прсдложилъ

 

свой

 

протыкальпый

 

способъ

прядплыіыхъ

 

растеній

 

,

 

увѣряя ,

 

что

 

способъ

 

его

 

не

хуже

 

способа

 

Великопольскаго

 

и

 

сверхъ

 

того

 

не

 

об-

леченъ

 

никакою

 

тайною

 

и

 

каждый

 

моя^етъ

 

узнать

его

 

за

 

10

 

р.

 

сер.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

мѣщанинъ

 

Юдинъ

представилъ

 

образцы

 

и

 

описапіе

 

на

 

заключеніе

 

Об-

щества,

 

которое,

 

не

 

довольствуясь

 

одпакоя{е

 

поверх-

ностнымъ

 

взглядомъ

 

на

 

образцы

 

и

 

описаніе ,

 

поже-

лало

 

блшке

 

удостовериться,

 

и

 

потому

 

просило

 

Г.

 

Чле-

на

 

Максимовича

 

подробно

 

изслѣдовать

 

въ

 

мастерской

самого

 

Юдина

 

достоинство

 

способа.

 

Слѣдствіемъ

 

это-

го

 

было ,

 

что

 

способъ

 

признанъ

 

никуда

 

пегоднымъ.

О

 

чемъ

 

Общество,

 

для

 

предостерея«еиія

 

легковѣрпыхъ,

поспешило

 

распубликовать

  

по

 

всей

 

Россін.

Въ

 

прошломъ

 

году ,

 

представленная

 

Г.

 

Членомъ

Тайпымъ

 

Совѣтникомъ

 

Жадовзкимъ

 

тонкая

 

льняная

пряя«а,

 

была,

 

во

 

волѣ

 

Его

 

Имераторскаго

 

Высо-

чества

 

Президента,

 

послана

 

па

 

Александровскую

 

Ма-

нуфактуру,

 

для

 

выткапья

 

тонкаго

 

на

 

манеръ

 

голлаид-
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скаго

 

полотна.

 

Вытканные

 

тамъ

 

куски

 

прекраснаго

полотна

 

обратили

 

общее

 

вниманіе

 

и

 

одинъ

 

кусокъ

 

Его

Императорскимъ

 

Высочествомъ

 

Герцогомъ

Лейхтенбергскимъ

 

былъ

 

въ

 

настоящемъ

 

году

поднесеиъ

 

Государю

 

Императору,

 

а

 

Его

 

Вели-

чество

 

изволилъ

 

объявить

 

Монаршую

 

признатель-

ность

 

Обществу

 

нашему

 

и

 

Г.

 

Члену

 

А.

 

Е.

 

Жадов-

скому.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Герцогъ

М акснмилліапъ

 

Лейхтепбергскій,

 

Членъ

 

нашъ,

изволилъ

 

при

 

письме

 

своемъ

 

доставить

 

Обществу

яички

 

китайскаго

 

шелкопряда,

 

получеииыя

 

Его

Высочествомъ

 

прямо

 

изъ

 

Пекина.

 

Общество

 

ра-

зослало

 

яички

 

или

 

сѣмена

 

эти

 

въ

 

Общество

 

Сель-

скаго

 

Хозяйства

 

Южной

 

Россіи,

 

въ

 

Московское

 

Об-

щество

 

,

 

къ

 

Г.

 

Реброву

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

къ

 

Г.

 

Члену

Барону

 

Фелькерзаму

 

въ

 

Курляндскую

 

губернію.

Отвѣтовъ

 

мы

 

еще

 

не

 

получали,

 

кромѣ

 

отзыва

 

Обще-

ства

 

Ссльскаго

 

Хозяйства

 

Южной

 

Россіи,

 

которое

 

на-

шло,

 

что

 

присланные

 

китайскіе

 

червячки

 

были

 

уже

большею

 

частно

 

мертвы ,

 

ибо

 

вылупились

 

во

 

время

дальней

 

дороги

 

изъ

 

Пекина.

Собиравшій,

 

по

 

порученію

 

Общества,

 

во

 

Франціи,

Бельгіи

 

и

 

Гермапіи

 

свѣдѣнія

 

Артиллеріи

 

Полковникъ

А.

 

А.

 

Фадѣевъ

 

доставилъ

 

много

 

весьма

 

любопытныхъ

и

 

полезиыхъ

 

статей,

 

кои

 

и

 

были

 

помѣщены

 

въ

 

Тру-

дахъ

 

и

 

заслужили

 

общее

 

одобреніе.

Г.

 

Членъ

 

ПроФессоръ

 

Воскресспскій

 

по

 

порученію
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отчетѣ

Общества

 

произвелъ

 

аккуратный

 

химическія

 

изслѣдова-

нія

 

и

 

опыты

 

надъ

 

бельгійскимъ

 

способомь

 

исправлять

испорченное

 

коровье

 

масло

 

посрсдствомъ

 

хлора,

 

и

 

на-

шелъ

 

,

 

что

 

хотя

 

действительно

 

прогорклость

 

въ

 

ма-

слѣ

 

исчезаете ,

 

но

 

оно

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

лишается

мпогихъ

 

хорошихъ

 

качествъ

 

и

 

обращается

 

въ

 

сало

 

и

даже

 

въ

 

пѣкоторый

 

родъ

 

мыла.

По

 

случаю

 

неуроя5ая

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

губерніяхъ,

по

 

предлояіепію

 

Г.

 

Непремѣннаго

 

Секретаря,

 

присту-

плено

 

къ

 

издапію

 

книжки

 

о

 

замѣпѣ

 

хлеба,

 

въ

 

случаѣ

его

 

недостатка ,

 

другими

 

веществами.

 

Свѣдѣніе

 

это

напечатано

 

на

 

русскомъ

 

и

 

переводится

 

па

 

эстонскій

п

 

латышскій

 

языки ,

 

чтобъ

 

разослать

 

въ

 

губерніи,

для

 

бездененіной

 

раздачи.

Г.

 

Члепъ

 

Непременный

 

Секретарь

 

Джунковской

 

и

Г.

 

Членъ

 

Действительный

 

Статскій

 

Совѣтппкъ

 

Бай-

ковъ

 

составили

 

описапіе

 

о

 

разведепіи

 

картофеля

 

изъ

сѣмепъ,

 

и

 

нашли,

 

что

 

этимъ

 

способомъ

 

разведенный

картофель

 

не

 

подвергается

 

болѣзпи

 

п

 

что

 

сѣмена

 

мо-

гутъ

 

быть

 

долго

 

хранимы

 

и

 

разсылаемы

 

въ

 

самыя

отдалеппыя

 

мѣста.

 

Описаніе

 

это

 

въ

 

двухъ

 

изданіяхъ

разослано

 

безденежно

 

по

 

губерніямъ ,

 

и

 

при

 

семъ

случаѣ ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

ходатайства

 

мѣстпыхъ

 

сибир-

скихъ

 

начальствъ,

 

выписано

 

изъ

 

за

 

границы,

 

чрезъ

Президента

 

Апгальтъ-Кетепскаго

 

Экопомическаго,

 

Об-

щества

 

Изензе ,

 

изъ

 

Вѣны ,

 

пѣсколько

 

Фунтовъ

 

кар-

тоФельныхъ

 

сѣмснъ ,

 

за

 

которые

 

Общество

 

заплатило

значительную

 

сумму

 

(185

 

р.

 

с.)

 

и

 

безденежпо

 

снаб-

дило

 

ими

 

Камчатку

 

и

 

другія

 

отдалеппыя

 

мѣста

 

Сиби-

ри,

 

куда

 

картофеля

 

нельзя

 

было

 

пересылать.
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По

 

просьбѣ

 

Г.

 

Иркутскаго

 

Граждапскаго

 

Губер-

натора,

 

Обществомъ

 

куплены

 

лучшія

 

льняпыя

 

сѣмена,

а

 

также

 

выписаны

 

,

 

изъ

 

самыхъ

 

сѣверпыхъ

 

уѣздовъ

Вологодской

 

губерніи,

 

извѣстпыя

 

подъ

 

пазвапіемъ

 

ии-

яшс-сухонскаго

 

льнянаго

 

сѣмени

 

и

 

посланы

 

въ

 

Кам-

чатку

 

бездепежпо

   

для

 

произведепія

 

опытовъ

 

посѣва.

По

 

случаю

 

веурожая

 

травяиыхъ

 

сѣмснъ

 

въ

 

1844

году

 

въ

 

Курляпдіи ,

 

тамошніе

 

помещики

 

и

 

дворяне

обратились

 

въ

 

В.

 

Экономическое

 

Общество

 

съ

 

прось-

бою

 

исходатайствовать

 

у

 

Правительства

 

дозволеніе

привести

 

изъ

 

за

 

границы

 

безпошлинпо,

 

къ

 

Февралю

месяцу

 

1845

 

года,

 

чрезъ

 

Виидавскій

 

портъ,

 

сѣмеиъ

гороха

 

и

 

вики

 

для

 

посѣва ,

 

который

 

тамъ

 

бываетъ

въ

 

Мартѣ,

 

ибо

 

въ

 

Курляпдіи

 

оказался

 

совершенный

недостатокъ

 

въ

 

этихъ

 

сѣменахъ.

 

Общество ,

 

убѣдив-

шись

 

въ

 

справедливости

 

приводимыхъ

 

причнпъ,

 

и

 

зиая,

что

 

Курляндія

 

обыкновенно

 

снабжаетъ

 

этими

 

сѣмс-

пами

 

всѣ

 

сосѣдиія

 

губерніи ,

 

ходатайствовало

 

чрезъ

Его

 

И мп

 

ЕРАторскоЕ

 

Высочество

 

Президента

 

у

Г.

 

Министра

 

Фипапсовъ

 

объ

 

удовлетворен! и

 

просьбы

сельскихъ

 

хозяевъ

 

Курляпдіи.

 

Общество

 

также

 

хода-

тайствовало

 

о

 

ввозіз

 

изъ-за

 

границы

 

безпошлинпо

новаго

 

аппарата

 

Бецольда

 

для

 

свеклосахарпаго

 

за-

вода

 

въ

 

Волынской

 

губерніи.

Г.

 

Генералъ-Лейтенантъ

 

Люце,

 

Комендантъ

 

города

Гатчины ,

 

просилъ

 

В.

 

Э.

 

Общество

 

снабдить

 

его

 

со-

вѣтомъ,

 

какъ

 

лучше

 

осушить

 

часть

 

Императорска-

го

 

парка

 

въ

 

Гатчинѣ,

 

съ

 

вырытіемъ

 

пруда,

 

для

 

испол-

ненія

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества

 

повелѣнія.

   

По

   

поручснію

 

Общества,

 

Гг.
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Члены

 

А.

 

С.

 

Джунковской

 

И.

 

Ф.

 

Миллеръ

 

и

 

В.

 

Я.

Швиттау

 

составили

 

о

 

семъ

 

опнсаніе,

 

которое

 

и

 

до-

ставлено

 

Г.

 

Люце.

По

 

отношенію

 

Министерства

 

Государствениыхъ

Имуществъ

 

сообщены

 

Обществомъ

 

мнѣнія

 

и

 

свѣдѣнія

и

 

мельницахъ .

 

и

 

сслитровареніи.

 

Департаментъ

 

Во-

«нныхъ

 

поссленій

 

просилъ

 

о

 

сообщеніи

 

мнѣнія

 

па

счетъ

 

шерсти,

 

разводимой

 

въ

 

Черпоморіи,

 

и

 

на

 

счетъ

торФа.

 

Департаментъ

 

Корабельныхъ

 

Лѣсовъ

 

просилъ

о

 

сообщен і и

 

ему

 

сѣменъ

 

американскнхъ

 

дубовъ

 

,

 

въ

слѣдствіе

 

чего

 

сдѣлано

 

было

 

сношеніе

 

съ

 

Сѣверо-

Американскими

 

Соединенными

 

Штатами ,

 

съ

 

Рюген-

скимъ

 

Экономическимъ

 

Обшествомъ

 

и

 

съ

 

Англіею.

 

И

другіе

 

правительственный

 

мѣста

 

и

 

лица

 

обращались

къ

 

Обществу

 

о

 

доставлепіи

 

свѣдѣиій

 

и

 

мнѣній.

 

Сверхъ

того

 

многія

 

частныя

 

лица

 

изъ

 

губерпій

 

относились

въ

 

Общество

 

съ

 

разиыми

 

вопросами,

 

и

 

были

 

удовле-

творены.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

Г.

 

Санковскому

 

сообщеио

свѣденіе

 

о

 

сидкѣ

 

дегтя,

 

Г.

 

Назарову

 

о

 

молотилышхъ

и

 

о

 

маслобойке

 

и

 

другіе.

Гг.

 

Члены:

 

Баронъ

 

Фелькерзамъ,

 

Гуляевъ,

 

Элисовъ,

Марченко

 

и

 

другіе

 

доставили

 

много

 

полезныхъ

 

и

 

за-

нимательныхъ

 

предметовъ

 

и

 

сввдЬній ,

 

и

 

между

 

про-

чимъ

 

о

 

лѣсноп

 

шерсти

 

изъ

 

иголъ

 

хвойныхъ

 

деревъ,

о

 

торФѣ,

 

о

 

болѣзняхъ

 

картофеля,

 

о

 

клѣтчатомъ

 

кир-

пичѣ,

 

о

 

бумагѣ

 

изъ

 

свекловичной

 

мезги

 

(выжимокъ),

о

 

хлопчатой

 

бумаге

 

изъ

 

кипрея

 

или

 

иванъ-чая ,

 

о

натуральной

 

ватѣ

 

изъ

 

нитчатокъ,

 

о

 

новой

 

штукатур-

ке

 

и

 

о

 

другнхъ

   

предметахъ.

   

Многія

   

изъ

 

сихъ

 

раз-
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смотрены

 

въ

 

Отдѣлепіяхъ

 

и

 

напечатаны

 

въ

 

Трудахъ

другіе

 

еще

  

разсматриваются.

Г.

 

Члеиъ

 

Действительный

 

Статскій

 

Совѣтпикъ

 

Ма-

словъ

 

представилъ

 

Обществу

 

напечатанную

 

имъ

 

ста-

тью

 

о

 

грамотности

 

помвщпчьихъ

 

крестьянъ

 

и

 

крссть-

янокъ

 

въ

 

Россіи.

 

Предметъ

 

сей

 

былъ

 

принять

 

Об-

щсствомъ

 

съ

 

особеинымъ

 

внпмапісмъ,

 

такъ

 

какъ

 

про-

свещение

 

этого

 

мпогочислеинаго

 

класса

 

жителей,

основанное

 

па

 

религіозпо-правственныхъ

 

началахъ,

есть

 

великое

 

дело

 

любви

 

къ

 

блияиіему

 

и

 

будетъ

 

имѣть

самое

 

благодѣтслыюе

 

вліяпіе

 

на

 

общее

 

благосо-

стояніе.

 

Важный

 

предметъ

 

этотъ

 

находится

 

еще

 

на

разсиотрѣнін

 

Общества.

По

 

случаю

 

поѣздки

 

Г.

 

Члена

 

И.

 

С.

 

Вавилова

 

въ

Финляидію,

 

составлена

 

для

 

него,

 

по

 

поручснію

 

Сове-

та

 

,

 

Г.

 

Непремѣппымъ

 

Секретаремъ

 

инструкція ,

 

по

коей

 

онъ

 

собралъ

 

полезный

 

сведѣпія

 

о

 

вазской

 

ржи,

о

 

состояніи

 

земледѣльческаго

 

училища

 

близь

 

Та-

вастгуса

 

и

 

одругихъ

 

предметахъ ,

 

и

 

упрочилъ

 

сно-

шенія

 

нашего

 

Общества

 

съ

 

Императорскимъ

Финляидскимъ,

 

чрезъ

 

Непременнаго

 

Секретаря

 

Лар-

са

 

Ариеля.

Его

 

Сіятельство

 

Г.

 

Вице-Президептъ

 

представилъ

въ

 

даръ

 

для

 

музеума

 

Общества

 

нѣсколько

 

прекра-

сныхъ

 

моделей

 

,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

маслобойки

 

и

 

улья;

Г.

 

Члснъ

 

Іопсонъ

 

улучшенпую

 

соху ,

 

Г.

 

Членъ

 

Офеп-

геймъ

 

полосовой

 

катокъ

 

и

 

другія

 

модели.

 

Г.

 

Вавп-

ловъ

 

пожертвовалъ

 

собраніе

 

образцовъ

 

мраморовъ

 

и

коралловъ

 

;

 

Г.

 

Мерксль ,

 

изъ

 

Риги ,

 

издалъ

 

и

 

посвя-

тилъ

 

имени

 

Общества

 

книжку

 

о

 

сушке

 

хлѣба

 

на

 

пѣ-
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мецкомъ

 

языкѣ;

 

а

 

Его

 

Сіятельство

 

Г.

 

Вице-Пре-

зидептъ

 

Князь

 

В.

 

В.

 

Долгоруковъ,

 

при

 

вступленіи

въ

 

это

 

званіе,

 

представилъ

 

въ

 

даръ

 

1000

 

руб-

лей.

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

экемпляры

 

Устава ,

 

напечатаппаго

вторымъ

 

тиспеніемъ

 

въ

 

1824

 

году,

 

уже

 

израсходова-

ны,

 

то

 

Совѣтъ

 

поручилъ

 

Г.

 

Непремѣнпому

 

Секрета-

рю

 

напечатать

 

третье

 

изданіе,

 

безъ

 

перемѣпы;

 

но

 

съ

тѣми

 

добавленіями ,

 

кои

 

въ

 

тсчсніе

 

21

 

года

 

утвер-

ждены

 

Обшествомъ,

 

что

 

и

 

исполнено.

Общество

 

давно

 

видѣло

 

необходимость

 

привести

 

въ

точную

 

извѣстность

 

и

 

систематически

 

порядокъ

 

свои

коллекціц,

 

и

 

въ

 

тсчепіе

 

прошлаго

 

года,

 

благодаря

 

за-

ботливости

 

Г.

 

Вице-Президепта

 

Князя

 

В.

 

В.

 

Долго-

рукова

 

и

 

старапіямп

 

Гг.

 

Члеповъ,

 

успѣшно

 

соверши-

ло

 

эготъ

 

трудъ.

 

Мппералогическій

 

кабинетъ

 

разоб-

ранъ ,

 

оішсапъ

 

и

 

устроепъ

 

такъ ,

 

что

 

онъ

 

мояіетъ

быть

 

внолнѣ

 

полезепъ

 

для

 

цели

 

Общества.

 

Это

 

ис-

полнено

 

Г.

 

Члепомъ

 

Подполковнпкомъ

 

А.

 

Д.

 

Озер-

скииъ.

 

Коллекціи

 

сѣменъ

 

и

 

гербаріи

 

такя;е

 

разобра-

ны

 

н

 

катологи

 

нмъ

 

составлены

 

на

 

латипскомъ

 

и

русскомъ

 

языкахъ ,

 

съ

 

присовокуйлепіемъ

 

ученыхъ

замѣчаній.

 

Надъ

 

исполненіемъ

 

этого

 

трудился

 

Г.

Надворный

 

Совѣтникъ

 

Богуславъ.

 

Дендрологическія

и

 

полологическія

 

коллекціп

 

имъ

 

же

 

приведены

 

въ

порядокъ

 

и

 

составляется

 

описаиіе

 

онымъ.

 

Списки

поступили

 

въ

 

печать.

 

Музеумъ

 

машинъ

 

и

 

моделей

разобранъ

 

н

 

описанъ

 

Гг.

 

Членами

 

А.

 

Л.

 

Карбонье-

ромъ

 

и

 

П.

 

М.

 

Муравьевыми

 

Списки

 

приводятся

 

въ

порядокъ

 

и

 

будутъ

 

напечатаны.
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Г.

 

Члепъ

 

И.

 

С.

 

Вавпловъ

 

пожертвовалъ

 

собраиіе

образцовъ

 

разныхъ

 

товаровъ,

 

и

 

тѣмъ

 

положилъ

 

нача-

ло

 

музеуму

 

народной

 

промышленостн.

 

Бпбліотека

Общества ,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

библіотекъ

 

лесной

и

 

медицинской,

 

приводятся

 

въ

 

порядокъ

 

и

 

ката-

логъ

 

составляется.

 

Опись

 

дому

 

и

 

всему

 

имуществу

составлена

   

смотрителемъ

   

дома

  

п

 

его

   

помощпикомъ.

Стараніемъ

 

бывшаго

 

Предсѣдателя

 

I

 

Отдѣленія

Князя

 

Д.

 

П.

 

Волкопскаго,

 

составлена

 

и

 

напечатана

ипструкція

 

смотрителю

 

дома;

 

также

 

старапіемъ

 

От-

дѣлепій

 

составлены

 

инструкции

 

смотрителю

 

сѣмеппа-

го

 

депо

 

и

 

библіотскарю.

 

Устроепо

 

помѣщеніе

 

въ

домѣ

 

Общества

 

для

 

Гг.

 

Редакторовъ

 

русскихъ

 

и

 

нѣ-

мецкнхъ

 

Трудовъ,

 

дабы

 

редакція

 

всегда

 

могла

 

пмѣть

подъ

 

рукою

 

всѣ

 

журналы,

 

книги

 

и

 

модели;

 

при

 

семъ

Гг.

 

Редакторы

 

Михайловъ

 

и

 

Іонсонъ

 

приняли

 

па

себя

 

безмездно:

 

первый,

 

паблюденіе

 

за

 

управлепіемъ

дома ,

 

а

 

второй

 

,

 

за

 

музеумомъ

 

Общества

 

и

 

миисра-

логическимъ

 

кабинетомъ.

Чтобъ

 

обезпсчить

 

на

 

будущее

 

время

 

средства

 

для

дѣйствій

 

Общества,

 

по

 

предложеиію

 

Его

 

Сіятельства

Г.

 

Вице-Президеита ,

 

изъявлепо

 

Вами

 

согласіе

 

на

учрежденіе

 

неприкосновенпаго

 

капитала.

 

Въ

 

испол-

неніе

 

чего

 

назначено

 

изъ

 

суммъ

 

и

 

денежныхъ

 

остат-

ковъ

 

пмѣющихся

 

въ

 

Обществѣ,

 

300,000

 

руб.

 

серебр.

(1,050,000)

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

Государственный

 

Ком-

мерческій

 

Банкъ ,

 

съ

 

тѣмъ ,

 

чтобы

 

Общество

 

поль-

зовалось

 

одними

 

процентами.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

Вы

обезпечили

   

содержапіе

   

Общества

 

навсегда

 

и

 

преем-

»
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отчетъ.

пики

 

наши

 

будутъ

 

съ

 

благодарностію

 

взирать

 

па

 

за-

ботливость

 

вашу

 

о

 

будущности

 

Общества.

Мы

 

упомянемъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

о

 

дѣйствіяхъ

Общества

 

по

 

предмету

 

распространения

 

оспопри-

внвапія,

 

здѣсь

 

же

 

скажемъ

 

только,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

милліоиь

 

младснцевъ,

 

коимъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

при-

вита

 

предохранительная

 

оспа,

 

число

 

младенцевъ,

 

уми-

рающихъ

 

въ

 

Россіи

 

безъ

 

привнтія

 

оспы,

 

еще

 

весьма

велико,

 

при

 

всѣхъ

 

стараніяхъ

 

Общества.

 

Чтобы

 

уси-

лить

 

оспопрививаніе

 

въ

 

губерніяхъ

 

наиисань

 

былъ

въ

 

убѣдительпыхъ

 

выраженіяхъ

 

циркуляръ

 

къ

 

началь-

пикамъ

 

всѣхъ

 

губериій

 

и

 

областей,

 

въ

 

космъ

 

ихъ

 

на-

стоятельно

 

просили

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

оспоприви-

ваніе

 

въ

 

уѣздахъ,

 

и

 

обѣщали

 

со

 

стороны

 

Общества

усилить

 

присылку

 

оспенной

 

матеріи ,

 

лапцетовъ

 

и

паставленій

 

и

 

награжденій

 

оспопрививателямъ.

 

Ус-

пешное

 

дѣйствіе

 

этого

 

циркуляра

 

уже

 

начало

 

оказы-

ваться,

 

и

 

изъ

 

многихъ

 

губерній

 

стали

 

требовать

 

этихъ

пособій

 

и

 

доносить

 

о

 

принятыхъ

 

мѣрахъ,

 

кои,

 

съ

 

Бо-

жьего

 

помощію,

 

конечно

 

будутъ

 

имѣть

 

успѣхъ

 

и

 

изба-

вить

 

отъ

 

смерти

 

многія

 

тысячи

 

младенцовъ.

Въ

 

теченіе

 

1845

 

года

 

Общихъ

 

Собраній

 

было

 

8,

согласно

 

Уставу.

 

Совѣтъ

 

Вашъ,

 

для

 

исполнснія

 

поста-

новленій

 

и

 

для

 

текущихъ

 

двлъ

 

,

 

собирался

 

27

 

разъ,

и

 

сверхъ

 

того

 

каждое

 

изъ

 

шести

 

Отдѣлеиій

 

имело

свои

 

засвданія.

По

 

канцеляріи

 

Совѣта

 

было

 

бумагъ

 

:

Входящихъ ........... 1273

Исходящихъ ..........

    

2836.



ВОЛЬП.

   

ЭКОН.

   

ОБЩЕСТВА. 89

ІІерѣшеииыхъ

 

къ

 

1

  

Январю

 

не

 

осталось.

По

 

Отдѣленіямъ

 

было

   

до ...... 900.

И

 

того

 

было

 

бумагъ

 

болѣе

 

5000

 

нумеровъ.

Въ

 

Совѣтѣ

 

разсмотрѣно

   

дѣлъ

 

до

     

.

    

.

    

.

     

1200.

Въ

 

теченіе

 

года

 

избрано

 

Члеповъ

    

....

     

71

Корреспондептовъ.

    

. ........ 47

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

Лѣснаго

 

Отдѣленія .

    

.

    

.

    

.

    

45.

Списокъ

 

Гг.

 

Члеповъ

 

и

 

Корреспондептовъ,

 

равно

 

и

лицъ,

 

прииимавшихъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

завятіяхъ

Общества,

 

при

 

семъ

 

прилагается.

Сказавъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

всего

 

Общества,

 

перейдемъ

теперь

 

къ

 

дѣйствіямъ

 

Одѣлепій.

Опгдѣленіе

 

1-е,

 

по

 

внутреннему

 

упраеленію

 

особен-

но

 

заботилось

 

о

 

целости

 

имущества ,

 

Обществу

 

при-

надлежащего

 

,

 

завѣдывапіемъ

 

доходовъ

 

и

 

повѣркоіа

расходовъ

 

Общества

 

и

 

паблюдепісмъ

 

за

 

своевремеп-

пымъ

 

поступленіемъ

  

суммъ.

С

 

ере

 

бром

 

ъ.

Къ

  

1-му

 

Япварю

 

1845

 

года

 

все-

го

 

оставалось ...... 298,955

 

р.

 

49

    

к.

Къ

   

1-му

 

Января

 

1846

   

года

 

ос-

тавалось ......

    

.

    

308,283

 

р.

 

7уі

 

к.

Не

   

считая

   

ііроцептовъ ,

   

коихъ

состояло

   

къ

   

1

 

-му

 

Январю

 

при-

м-врио

    

........ 21,000

   

р.

        

с.

Сверхъ

   

того

   

слѣдустъ

   

получить

за

 

домъ

 

Общества

    

....

      

80,000

   

р.

Да

    

имѣется

    

въ

   

виду

    

полу-

чепіе

   

оспешіыхъ

    

педоимокъ

    

и
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за

 

оброчныя

 

статьи

 

Казанской

губерпіи,

 

за

 

три

 

года,

 

до.

    

.

    

.

    

16,000

 

р.

Итого

    

425,283

 

р.

 

іуі

 

к.

Здѣсь

 

не

 

включены

 

суммы ,

 

слѣдующія

 

Обществу

съ

 

частпыхъ

 

лицъ

 

и

 

простирающіяся

 

до

 

12,300

 

р.

сер.

 

Ко

 

взыскапію

 

сихъ

 

долговъ

 

1-е

 

Отдѣлепіе

 

при-

нимало

 

падлежащія

 

мѣры.

 

Вообще

 

капиталъ

 

Обще-

ства

  

увеличился

 

въ

 

течепіе

 

1845

 

года.

Отдѣленіе

 

такя«е

 

озабочивалось

 

о

 

своевремешюмъ

взносѣ

 

денегъ

 

Гг.

 

Члепамп

 

па

 

основаніи

 

Устава.

 

Денегъ

сихъ

 

поступило

 

въ

 

1845

 

году

 

2044

 

р.

 

11 1/1

 

к.

 

сер.

Суммы

 

па

 

распространепіе

 

оспонрививанія

 

посту-

пали

 

также

 

весьма

 

исправно,

 

и

 

часть

 

прежней

 

оспен-

ной

 

недоимки

 

внесена

 

,

 

такъ

 

что

 

всего

 

по

 

сей

 

ста-

тьѣ

 

прихода

 

поступило

 

17,431

 

р.

 

24«/£

 

к.

 

сер.

Сумма

 

эта

 

превышаетъ

 

всѣ

 

поступлеиія

 

въ

 

прс-

жніе

 

годы.

Продажа

 

книгъ

 

и

 

Трудовъ

 

Общества

 

шла

 

также

 

ус-

пѣшнѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

прежніе

 

годы,

 

а

 

именно

 

продано

 

на

421

 

р.

 

ъуі

 

коп.

 

сер.,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

всѣмъ

 

Гг.

Членамъ ,

 

вносящимъ

 

по

 

50

 

р.

 

асе.

 

въ

 

годъ

 

и

 

сверхъ

того

 

всѣмъ

 

занимающимся

 

въ

 

Отдѣленіяхъ

 

Труды

разсылаются

 

безденежно.

1-е

 

Отдѣленіе

 

сверхъ

 

того

 

принимало

 

особенное

попечепіе

 

о

 

внутреннемъ

 

устройствѣ

 

дома

 

и

 

разныхъ

въ

 

немъ

  

улучшеніяхъ.

Въ

 

продолженіе

 

года

 

ежемѣсячно

 

производилась

Гг.

   

Членами

 

Отдѣлеиія

   

ревизія

   

кассы

   

Общества

   

а
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каждый

 

мѣсяцъ

 

представлялись

 

въ

 

Соввтъ

 

ведомости

о

 

движеніи

 

суммъ.

Количество

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

н

 

состояніе

 

суммъ

Общества

 

видны

 

изъ

 

прилагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

вѣдо-

стей.

Всѣ

 

приходорасходпыя

 

книги,

 

отчеты

 

н

 

вѣдомости

останутся,

 

на

 

основанін

 

Устава,

 

открытыми

 

на

 

столе

Собраиія

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

мѣсяца

 

для

 

Гг.

 

Членовъ,

желающихъ

 

вникнуть

 

ближе

 

въ

 

составь

 

и

 

подробность

отчетности.

//

 

Отдѣленіе,

 

по

 

части

 

ученой,

 

согласно

 

своему

назначению

 

и

 

по

 

примеру

 

прежних ь

 

лѣтъ,

 

занималось

преимущественно

 

разсмотрѣніемъ

 

статей,

 

представля-

емыхъ

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества

 

и

 

посту-

пающихъ

 

проектовь

 

и

 

сочинеиій

 

ученаго

 

содержанія.

сверхъ

 

того

 

оно

 

исполняло

 

нѣкоторыя

 

особо-возлага-

емыя

 

на

 

оное

 

отъ

 

Общества

 

поручения.

 

Изъ

 

числа

сихъ

 

занятіп

 

важиѣйшія

   

были

  

слѣдующія:

1)

 

Разсмотрѣны

 

15

 

отвѣтныхъ

 

сочішеиій

 

на

 

пред-

ложенную

 

Обществомъ

 

по

 

Высочайшему

 

Его

 

Ве-

личества

 

соизволенію,

 

въ

 

1844

 

году,

 

задачу

 

о

 

луч-

шемъ

 

,

 

дешевѣйшемъ

 

и

 

удобнѣйшемъ

 

способе

 

сушенія

хлеба

 

въ

 

зернѣ

 

и

 

мукѣ.

Некоторые

 

изъ

 

сихъ

 

отввтовъ

 

признаны

 

болѣе

 

или

менѣе

 

удовлетворительными,

 

прочіе

 

же

 

найдены

 

не

соотвѣтствующими

 

требованіямъ

 

задачи;

 

но

 

какъ

 

срокъ

сей

 

последней

 

наступить

 

еще

 

31

 

Октября

 

1846

 

года,

 

то

и

 

положено

 

разборы

 

сихъ

 

сочиненій

 

хранить

 

до

 

насту-

пленія

 

сего

 

срока

 

и

 

тогда ,

 

по

 

общемъ

 

сравнитель-

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

1.

                                                                        

1
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номъ

   

разсмотрѣніи

   

всѣхъ

   

отвѣтовъ ,

   

присудить

  

со-

отвѣтствеиныя

 

награды

 

достойнѣйшимъ.

2)

   

Разсмотрѣпы

 

представленный

 

Гг.

 

Бѣлавинымъ

и

 

Великопольскимъ

 

основанія

 

и

 

условія

 

учрежденпаго

ими

 

Товарищества

 

для

 

распространена

 

въ

 

Россіи

 

но-

вооткрытаго

 

и

 

секретнаго

 

еще

 

способа

 

простой

 

и

выгодной

 

обдѣлки

 

пеньки

 

,

 

льна

 

и

 

другихъ

 

прядиль-

ныхъ

 

растеній.

3)

  

Во

 

исполненіе

 

предложенія

 

Его

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Президента,

 

объ

 

учрежденіи

выставки

 

рогатаго

 

скота,

 

составлена

 

подробная

 

про-

грамма

 

условій

 

и

 

порядка

 

таковой

 

выставки

 

и

 

опре-

делены

 

награды.

 

•

Вообщо

 

разсмотрѣно

 

до

 

20

 

книгъ

 

и

 

50

 

рукопис-

ныхъ

 

статей,

 

на

 

русскомъ

 

и

 

иностранныхъ

 

языкахъ,

изъ

 

коихъ

 

мпогія

 

напечатаны

 

вполнѣ

 

или

 

въ

 

извле-

ченіи

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества.

Сверхъ

 

того,

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

Отдѣленія

 

приведены

въ

 

порядокъ

 

паходящіяся

 

при

 

Обществѣ

 

коллекціи.

Запятія

 

HI

 

Отдѣленіл,

 

no

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

земледѣлію ,

 

заключались

 

преимущественно

 

въ

 

слѣ-

дующемъ.

1)

 

Отдѣленіе

 

имѣло

 

частію

 

наблюдеиіе

 

за

 

учреж-

деннымъ

 

въ

 

городѣ

 

Гатчинѣ,

 

при

 

пособіи

 

В.

 

Э.

 

Об-

щества

 

въ

 

1844

 

году,

 

г.

 

Швиттау

 

Земледѣльче-

скимъ

 

Училищемъ

 

и

 

за

 

переведенными

 

въ

 

оное

изъ

 

бывшей

 

школы

 

покойной

 

ГраФини

 

Строга-

новой

 

воспитаниками

 

Общества;

 

сверхъ

 

того

 

въ

 

От-

дѣленіе

 

поступали

 

о

 

многихъ

 

изъ

 

выпущенныхъ

 

въ

 

пре-

жніе

   

годы

   

изъ

  

школы

   

Гр.

 

Строгоновой

   

воспитан-
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никахъ

 

Общества

 

отчеты

   

о

 

ихъ

 

поведении

 

и

 

заняті-

яхъ,

 

которые

 

оказались

 

всѣ

 

весьма

 

благопріятньши.

2)

   

Отдѣленіе

 

занималось

 

устройствомъ,

 

обзаведе-

ніемъ

 

сѣменами

 

и

 

приведепіемъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

учреж-

денаго

 

при

 

В.

 

Э.

 

Обществѣ

 

въ

 

1 845

 

году

 

сѣменнаго

депо.

 

Депо

 

сіе

 

получило

 

въ

 

теченіе

 

1845

 

г.

 

въ

 

даръ,

мѣпою

 

и

 

чрезъ

 

выписку

 

разпыя

 

сѣмена.

 

Депо

 

нахо-

дится

 

въ

 

особенномъ

 

помѣщеніи

 

и

 

отпускъ

 

желаю-

щимъ

 

изъ

 

онаго

 

сѣмепъ

 

производится

 

въ

 

определен-

ные

 

для

 

сего

 

дни

 

и

 

часы,

 

о

 

коихъ

 

публика

 

извеще-

на

 

чрезъ

 

объявлепія

 

въ

 

вѣдомостяхъ.

3)

   

III

 

Отдѣлепіе

 

въ

 

соединепіи

 

съ

 

II

 

Отдвленіемъ

занималось

 

(и

 

занимается

 

еще

 

нынѣ)

 

составленіемъ

програмъ

 

по

 

части

 

статистики

 

сельской

 

промышле-

ности

 

и

 

хозяйства

 

Россійскоп

 

Имперіи.

А~)

 

Разсматривало

 

поступавшія

 

изъ

 

Совѣта

 

Обще-

ства,

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

,

 

мнѣнія

 

разныхъ

начальствеппыхъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

о

 

разосланномъ

 

на

разсмотрѣніе

 

таковыхъ

 

лицъ

 

проектѣ

 

г-на

 

Мальце-

ва

 

о

 

поддержаніи

 

въ

 

Россіи

 

среднихъ

 

цѣнъ

 

на

 

хлѣбъ.

5)

   

Разсматривало

 

разпыя

 

поступавшія

 

въ

 

Отдѣле-

ніе

 

сочиненія

 

и

 

статьи

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хозяй-

ства,

 

описапія

 

моделей,

 

земледвльческихъ

 

орудій,

 

от-

вѣты

 

на

 

предложенный

 

задачи

 

и

 

проч.

 

Мнѣнія

 

От-

дѣленія

 

были

 

въ

 

свое

 

время

 

представляемы

 

Совѣту

Общества.

6)

   

Отдѣлепіе

 

занималось

 

также

 

изслѣдованіемъ

 

пре-

провожденныхъ

   

на

 

разсмотрѣніе

   

онаго

 

разныхъ

 

по-

родъ

 

хлѣбныхъ

   

и

 

другихъ

 

сѣменъ,

 

приготовленныхъ

по

 

новому

 

способу

 

Бероллы,

  

описанному

   

въ

 

особен -

1»
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ной,

 

доставленной

 

въ

 

Общество

 

пзъ-за

 

границы

 

бро-

шюрѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

разсмотрѣніемъ

 

сѣменъ,

 

доставлеп-

ныхъ

 

въ

 

Общество

 

Членомъ

 

3.

 

3.

 

Маклотлипымъ

 

и

 

от-

личающихся

 

своею

 

тяжеловѣсностію.

 

Первыя

 

сѣмеиа

разосланы

 

Отдѣленіемъ

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ,

 

для

 

учи-

ненія

 

надъ

 

пими

 

опытовъ

 

посѣва ,

 

а

 

послѣднія

 

пере-

даны

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

Отдѣленія,

 

для.сли-

ченія

 

ихъ

 

вѣса

 

съ

 

другими

 

однородными

 

съ

 

пими

обыкновенными

 

сѣменами.

IF

 

Отдѣленіе ,

 

Механическое.

 

Въ

 

первые

 

мѣсяцы

главный

 

занятія

 

ІУ

 

Отдѣленія

 

сосредоточены

 

были

приведеніемъ

 

въ

 

окончательный

 

порядокъ,

 

какъ

 

му-

зеума,

 

такъ

 

и

 

кладовыхъ

 

Общества;

 

съ

 

15

 

же

 

Мая

начались

 

постоянный

 

засѣданія

 

IV

 

Отдѣленія.

 

Въ

теченіе

 

1845

 

года

 

поступило

 

въ

 

Отдѣленіе

 

117бумагъ

по

 

разнымъ

 

предметамъ.

 

По

 

поступившимъ

 

бумагамъ

Отдѣленіе

 

представило

 

26

 

мнѣпій

 

о

 

разныхъ

 

проек-

тахъ ,

 

разсмотрѣнныхъ

 

имъ.

 

Все

 

счетоводство

 

'при

Отдѣленіи

 

прекращено ,

 

и

 

всѣ

 

служащія

 

лица,

 

равно

мастеровые,

 

получали

 

жалованье

 

непосредственно

 

изъ

I

 

Отдѣленія,

 

по

 

росписаиію

 

;

 

въ

 

мелочныхъ

 

же

 

ра-

сходахъ

 

и

 

занятіяхъ

 

мастеровъ

 

Инженеръ-Механикъ

представлялъ

 

третныя

 

вѣдомости

 

,

 

изъ

 

коихъ

 

видно,

что

 

сначала

 

истекшаго

 

года

 

мастерскія

 

Отдѣлеиія

продолжали

 

заниматься

 

работами

 

собственно

 

для

 

му-

зеума

 

и

 

подѣлками

 

по

 

дому.

 

По

 

распоряженію

 

Обща-

го

 

Собранія,

 

мастерская

 

закрыта

 

съ

 

1-го

 

Сентября,

впредь

 

до

 

возможности

 

устроить

 

ее

 

на

 

Фермѣ.

Въ

 

мастерскихъ

 

произведены

 

слѣдующія

 

работы:

1)

 

Окопченъ

   

изготовлепісмъ

   

вентилаторъ

 

и

 

былъ
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устанавливаемъ

 

и

 

снимаемъ

   

нѣсколько

 

разъ

   

для

 

хи-

мическпхъ

 

лекцій

 

Г.

 

Полковника

 

Фадѣева.

2)

   

Сдѣлапа

 

ирландская

 

маслобойка.

3)

  

—

 

модель

 

деревяннаго

 

вентилатора.

4)

  

—

 

модель

 

воздухонагрѣвательной

 

печи.

5)

  

—

 

модель

 

вѣтродѣя.

6)

   

Исправлены:

 

2

 

модели

 

молотиленъ.

7)

            

»

            

7

 

моделей

 

экстирпаторовъ.

8)

            

»

            

1

  

модель

   

опрокидной

 

тележки.

9)

            

»

            

4

 

модели

 

плужковъ.

10)

          

»

             

1

 

модель

   

ирландской

 

маслобойки.

Кромѣ

 

того

 

сдѣлапы

 

разные

 

шкафы

 

для

 

музеума

и

 

другія

 

по

 

дому

 

подѣлки.

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

расходовъ

 

1844

 

года

 

оставалось

на

 

лицо

 

121

 

р.

 

50у п

 

коп.;

 

изъ

 

нихъ

 

употреблено

 

на

мелочные

 

расходы,

 

какъ

 

по

 

мастерскимъ,

 

такъ

 

и

 

по

музеуму

 

,

 

равно

 

и

 

на

 

пополненіе

 

музеума

 

полезными

инструментами

 

всего

 

77

 

руб.

 

94^

 

коп.,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

коихъ

 

находится

 

въ

 

Отдѣлеиіи

 

на

 

лицо

 

къ

1-му

 

Январю

 

1846

 

года

 

43

 

р.

 

56

 

к.

 

Въ

 

теченіе

1845

 

года

 

поступили

 

въ

 

музеумъ

 

слѣдующіе

 

пред-

меты

 

:

a)

   

Пріобрѣтенные

 

покупкою:

Модель

 

для

 

вытаскиванія

 

воды

 

изъ

 

колодцевъ,

изобрѣтенія

 

Г.

 

помѣщика

 

Попеченки.

3

   

волколовки ,

 

употребляемыя

 

по

 

Вѣдомству

 

Гос.

Имуществъ.

4

  

инструмента

 

для

 

корчеванія

 

пней.

b)

   

Изготовленные

 

въ

 

мастерскнхъ

 

Отдѣлепія:
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отчетъ

Ирландская

 

маслобойка,

 

въ

 

натуральную

 

величи-

ну

 

и

 

модель

 

ея.

Модель

 

воздухопагрѣвательпой

 

печи.

c)

   

Изъ

   

Общества

 

Поощренія

   

Лѣсиаго

 

Хозяйства:

Древесная

 

библиотека,

  

состоящая

 

изъ

 

78

 

кусковъ,

отъ

 

Г.

 

Цигры.

2)

 

Собраніе

 

кусковъ

 

разнаго

 

дерева,

 

состоящее

взъ

 

91

  

куска,

 

отъ

 

Г.

 

Фишера.

9

 

большихъ

 

кусковъ

 

дерева

 

отъ

 

него

 

же.

Анемометръ

 

Г.

 

Классена.

Лѣсной

 

топоръ.

Модель

 

лѣсной

 

сѣялки

 

Шварца.

Строгальная

 

машина.

2

 

модели

 

масложома.

2

 

дендрометра.

Коллекція

 

вредпыхъ

 

для

 

лѣсовъ

 

насѣкомыхъ ,

 

въ

2-хъ

 

ящикахъ.

Нѣсколько

 

кусковъ

 

дерева,

 

поврежденнаго

 

насѣко-

мыми.

Собраніе

 

мииераловъ ,

 

состоящее

 

изъ

 

278

 

ку-

сковъ.

11

 

сортовъ

 

лѣсныхъ

 

сѣменъ,

 

для

 

образца.

d)

   

Отъ

 

постороннихъ

 

лицъ

 

:

Образцы

 

бумаги ,

 

приготовленной

 

изъ

 

свеклович-

ной

 

мезги

 

,

 

отъ

 

А.

 

П.

 

Максимовича.

Растеніе

 

Eryophorum

 

Poylstachion ,

 

изъ

 

цвѣта

 

ко-

его

 

можно

 

приготовлять

 

бумагу

 

отъ

 

Г.

 

Фохта.

Модель

 

рубчатаго

 

катка,

 

отъ

 

Г.

 

Кавалера

 

Оффеп-

гейма

 

изъ

 

Вѣны.

Модель

 

плуга

 

Бургера.
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Метла

 

для

 

тушеиія

 

пожаровъ,

 

отъ

 

него

 

же.

9

 

сортовъ

 

сѣмеиъ,

 

приготовленныхъ

 

по

 

спосо-

бу

 

Бероллы

 

и

 

присланныхъ

 

Г.

 

Члспомъ

 

Гельблингомт>.

У.

 

Отдѣленіе ,

 

пекущееся

 

о

 

сохранены

 

здоровья

людей

 

и

 

домашнихъ

 

оюивотныхъ

 

,

 

и

 

въ

 

особенности

о

 

распрострапепіи

 

въ

 

Россіи

 

прививапія

 

предохрани-

тельной

 

оспы,

 

продолжало

 

и

 

въ

 

1845

 

году

 

способ-

ствовать

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

средствами

 

успѣшно-

му

 

ходу

 

спасительнаго

 

дѣла — оспопрививанія.

Въ

 

теченіе

 

этого

 

года

 

разослано

 

въ

 

губернскіе

 

и

областные

 

оспенные

 

комитеты,

 

для

 

спабжепія

 

оспо-

прививателей

 

,

 

3530

 

ланцетовъ

 

,

 

7545

 

экземпляровъ

краткаго

 

наставленія

 

(*)

 

,

 

248

 

паръ

 

стеклышекъ

 

съ

оспенною

 

матеріею

 

и

 

3640

 

паръ

 

чистыхъ

 

стеклышекъ,

для

 

собиранія

 

и

 

храненія

 

въ

 

нихъ

 

оспенной

 

матеріи.

Изъ

 

полученныхъ

 

въ

 

течеиіе

 

1845

 

года

 

отъ

 

гу-

бернскихъ

 

и

 

оспенныхъ

 

комитетовъ

 

свѣдѣній

 

о

 

чи-

сле

 

дѣтей ,

 

коимъ

 

привита

 

предохранительная

 

оспа,

оказывается ,

 

что

 

въ

 

течепіи

 

второй

 

половины

1844

 

года

 

и

 

первой

 

половипы

 

1845

 

года

 

пре-

дохранительная

 

оспа

 

съ

 

падлежащпмъ

 

успѣхомъ

 

бы-

ла

 

привита

 

1,012,098

 

младенцамъ.

 

Со

 

времени

 

же

какъ

 

оспопрививаніе

 

производится

 

попеченіеиъ

 

Им-

ператорскаго

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

т.

 

е.

 

съ

 

1824

 

года,

привита

 

оспа ,

 

по

 

всѣмъ

 

губерніямъ

 

и

 

областямъ

Россіи

 

,

  

19,485,002

 

младенцамъ.

(»)

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

 

русскомъ

 

язык*

 

2845

 

,

 

зырянскомъ

 

500,

польскомг

 

800,

 

финскомъ

 

500,

 

Татарскомъ

 

ТОО,

 

калиыцкомъ

 

400,

нопгольскомъ

 

400,

 

грулшскомъ

 

700

 

и

 

армянскояь

 

ТОО.
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отчетъ

Число

 

лицъ,

 

занимавшихся

 

оспопрививапіемъ

 

,

 

про-

стирается

 

до

 

9,078,

 

считая

 

между

 

пими

 

463

 

лица,

вновь

 

научены

 

оспопрививанію.

По

 

ходатайству

 

Г.

 

Вологодскаго

 

Гражданскаго

 

Гу-

бернатора

 

Волховскаго

 

напечатано

 

краткое

 

наставленіе

для

 

оспопрививателей

 

па

 

зырянскомъ

 

языкѣ,

 

въ

 

чи-

тлѣ

 

5

 

т.

 

экземпляровъ

 

,

 

а

 

по

 

представление

 

Бесса-

рабскаго

 

областиаго

 

оспеннаго

 

комитета

 

означенное

наставленіе

 

печатается

 

на

 

молдаванскомъ

 

языкѣ.

Въ

 

слѣдствіе

 

поступившихъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

гу-

берііскнхь

 

оспепиыхъ

 

комитетовъ

 

представленій

 

о

необходимости

 

снабдить

 

разныхъ

 

лицъ,

 

занимающих-

ся

 

оспопрпвиваніемъ ,

 

составленнымъ

 

докторомъ

 

К.

И.

 

Грумомъ

 

«Руководствомъ

 

для

 

прививанія

 

пред-

охранительной

 

оспы»

 

,

 

сочипеніе

 

это

 

вновь

 

раз-

смотрѣно,

 

пополнено

 

и

 

нынѣ

 

оканчивается

 

2

 

мъ

 

изда-

иіемъ

 

въ

 

числѣ

 

5

 

т.

 

экземпляровъ,

 

съприсовокупленіемъ

рисупковъ

 

оспенныхъ

 

сыпей

 

и

 

настоящей

 

оспы

 

на

 

вы-

мечи

 

коровы,

 

вновь

 

снятыхъ

 

съ

 

натуры.

 

Оно

 

пред-

назначено

 

для

 

разсылки

 

во

 

всѣ

 

губернскіе

 

и

 

об-

ластные

 

оспенные

  

комитеты.

Въ

 

1845

 

году,

 

съ

 

Высочайшаго

 

утверждения

по

 

удостоепію

 

Общества,

 

за

 

заслуги

 

по

 

распростране-

нно

 

предохранительнаго

 

оспопрививанія

 

награждены

медалями

 

для

 

ношенія

 

вь

 

петлицѣ,

 

на

 

зеленой

 

лентѣ

44

 

лица;

 

между

 

ними

 

8

 

получили

 

золотыя

 

и

 

36

 

се-

ребряпыя

 

медали.

Сверхъ

 

того

 

Обществомъ

 

награждены

 

медалями,

 

въ

видѣ

 

подарковъ

 

,

 

золотыми

 

2,

 

серебряными

 

17

 

чело-

вѣкъ

 

,

 

и

 

еще

  

двумъ

   

выдано

  

единовременно

 

денелшое
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пособіе

 

въ

 

50

 

и

 

60

 

руб.

 

серебр.

 

Разсмотрѣвъ

 

и

свѣривъ

 

съ

 

своими

 

правилами

 

вновь

 

поступпвшія

нредставлепія

 

губернскихъ

 

и

 

областныхъ

 

начальствъ

о

 

награждепіи

 

разныхъ

 

лицъ

 

,

 

за

 

усердіе

 

,

 

оказаппое

въ

 

оспопрививаніи

 

,

 

Т-е

 

Отдѣленіе

 

признало

 

достой-

ными

 

награды

 

медалями

 

на

 

зелепой

 

лентѣ,

 

для

 

поше-

в"ъ

 

петлицѣ

 

,

 

золотыми

 

и

 

серебряными

 

41

 

лицо ,

 

ме-

далями

 

безъ

 

леитъ,

 

въ

 

родѣ

 

подарковъ;

 

золотыми

 

5

и

 

серебряными

 

4,

 

и

 

двумъ

 

положено

 

выдать

 

дене-

жное

 

паграждеиіе

 

въ

  

25

 

и

 

30

 

р.

 

сер.

По

 

предмету

 

сохрапенія

 

здоровья

 

людей

 

и

 

домаш-

пихъ

 

животпыхъ

 

занятія

 

V

 

Отдѣлепія

 

состояли

 

въ

слѣдующемъ:

1)

    

Обращено

 

внпманіе

 

па

 

причины

 

отравлепія,

происходящаго

 

отъ

 

употребленія

 

въ

 

пищу

 

соленой

рыбы

 

и

 

составлена

 

программа

 

задачи

 

относительно

рыбпаго

 

яда.

Между

 

тѣмъ,

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдѣпія,

 

Y -мъ

 

Отдѣ-

лепіемъ

 

издано

 

особое

 

руководство

 

,

 

какъ

 

сохранять

себя

 

противъ

 

отравлепія

 

рыбою

 

,

 

употребляемою

 

въ

пищу.

2)

    

По

 

случаю

 

неурожаевъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губер-

піяхъ

 

и

 

оказывающагося

 

въ

 

ппхъ

 

недостатка

 

въ

 

хлѣбѣ,

разсмотрѣно

 

повое

 

наставлепіе

 

,

 

чѣмъ

 

замѣиять

 

обы-

кновенный

 

хлѣбъ.

3)

   

Разсмотрѣно

 

«Руководство

 

къ

 

воспитанно,

 

обра-

зованно

 

п

 

сохранение

 

здоровья

 

дѣтей»,

 

соч.

 

Члспа

Общества

 

доктора

 

Грума ,

 

томъ

 

третій

 

и

 

послѣдиій.

Сочнненіе

 

это,

 

по

 

представлепію

 

Отдѣленія,

 

пріобрѣ-

тепо

 

покупкою

  

въ

 

чнслѣ

  

100

 

экземпляровъ.
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4)

     

Разсмотрѣно

 

сочиненіе

 

Доктора

 

Заблоцкаго,

подъ

 

назвапіемъ:

 

«Врачебно-полицейскія

 

и

 

судебно-

медиципскія

 

изыскапія

 

объ

 

утоплеиникахъ».

 

Сочине-

ніе

 

это

 

,

 

по

 

уваженію

 

,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

русскомъ

 

языкѣ

 

еще

 

нѣтъ

 

подобиаго

 

руководства,

которое

 

бы

 

столь

 

ясно

 

и

 

вразумительпо

 

представляло

всѣ

 

способы

 

и

 

мѣры

 

къ

 

спасепію

 

утопленпиковъ,

также

 

пріобрѣтено

 

въ

 

числѣ

 

120

 

экз.,

 

для

 

разсылки

по

 

губерніямъ.

 

Сверхъ

 

того

 

разсмотрѣны

 

еще

 

слѣду-

ющія

 

сочинеиія

 

и

 

статьи.

5)

   

«О

 

хлѣбѣ

 

въ

 

отношеніи

 

сохраненія

 

народнаго

здоровья»,

 

соч.

  

Члепа

 

Общества

 

П.

 

Я.

 

Шюца.

6}

 

Двѣ

 

статьи

 

Г.

 

Гуляева

 

о

 

слабительной

   

сибир-

-ской

 

соли

   

и

 

алтайскомъ

 

ревепѣ ,

 

и

 

о

 

сибирской

 

ко-

шенили.»

7)

   

Статья

 

доктора

 

Шюца,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«О

 

ры-

бномъ

 

ядѣ,

 

развивающемся

 

въ

 

гюродахъ

 

рыбъ,

 

водя-

щихся

 

въ

 

Россіи».

 

Статьи

 

эти

 

одобрены

 

и

 

помѣще-

ны

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества.

8)

   

Программа

 

публичныхъ

 

лекцій

 

о

 

гигіенѣ

 

,

 

или

мѣрахъ

 

сохранения

 

народнаго

 

здоровья,

 

представлен-

ная

 

Г.

 

Щюцомъ,

 

одобрена,

 

и

 

чтеніе

 

таковыхъ

 

лекцій

найдено

 

полезнымъ.

9)

   

Случаи

 

судебно-медицинской

 

полиціи,

 

сочине-

ніе

 

его

 

же

 

Г.

 

Шюца.

10)

     

Наставленіе

 

къ

 

употребление

 

гомеопатиче-

скихъ

 

средствъ

 

для

 

леченія

 

болѣзней

 

долашнихъ

 

Жи-

вотныхъ,

 

переводъ

 

Г.

 

Пашкова^

Статья

 

же

 

Г.

 

Ячелтухина

 

«Исторія

 

моихъ

 

болѣз-

ией»

  

неодобрена ,

   

и

 

двѣ

  

статьи

 

Барона

 

А.

 

М.

   

Боде
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не

 

только

 

не

 

могли

 

быть

 

одобрены

 

къ

 

напечатанію,

но

 

найдены

 

несоотвѣтствующими

 

человѣколюбивымъ

видамъ

 

Правительства.

VI

 

Отдѣленіе

 

образовалось

 

изъ

 

бывшаго

 

Обще-

ства

 

Поощренія

 

Лѣспаго

 

Хозяйства ,

 

которое

 

присо-

единилось

 

къ

 

Императорскому

 

Вольному

 

Экономиче-

скому

 

Обществу

 

на

 

основаніи

 

послѣдовавшаго

 

о

 

семъ,

26

 

Марта

 

1845

 

года,

 

Высочайшаго

 

повелѣнія.

 

О

таковомъ

 

присоединеніи

 

Его

 

Императорское

 

Вы-

сочество

 

Г.

 

Президонтъ

 

предлагалъ

 

на

 

разсужде-

ніе

 

Лѣспаго

 

Общества,

 

основываясь

 

на

 

томъ

 

сообра-

женіи,

 

что

 

лѣсное

 

хозяйство

 

состоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

свя-

зи

 

съ

 

сельскимъ

 

;

 

что

 

Экономическое

 

Общество

 

,

 

по

долголѣтнему

 

своему

 

существованію ,

 

упроченнымъ

связямъ

 

и

 

сношепіямъ

 

и

 

многочисленности

 

членовъ

и

 

корреспондентовъ,

 

можетъ

 

съ

 

большою

 

пользою

 

со-

действовать

 

вящему

 

распространенно

 

свѣдѣній

 

о

 

пра-

вильномъ

 

лѣспомъ

 

хозяйствѣ

 

и

 

введенію

 

онаго

 

въ

 

ча-

стныхъ

 

лѣсахъ

 

;

 

что

 

,

 

при

 

ограниченности

 

способовъ

Лѣснаго

 

Общества,

 

Экономическое

 

Общество

 

можетъ

оказать

 

оному

 

содѣйствіе

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ,

для

 

достиженія

 

означенной

 

цѣли.

 

Лѣсное

 

Общество,

внолнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣиіемъ

 

Г.

 

Президента

 

каса-

тельно

 

пользы

 

,

 

которой

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

предло-

женнаго

 

присоединенія,

 

просилоЕго

 

Императорское

Высочество

 

о

 

принятіи

 

надлежащихъ

 

мѣръ,

 

исхо-

датайствованію

 

разрѣшенія

 

Правительства

 

на

 

сіе

 

при-

соедипеніе ;

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

на

 

слѣдующемъ

между

 

прочимъ

 

основаніи:

13

     

Общество

     

Поошренія

    

Лѣснаго

     

Хозяйства
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ОТЧЕТЪ

присоединяется

 

къ

 

Императорскому

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

и

составптъ

 

YI

 

Отдѣленіе,

 

для

 

поощрепія

 

лѣснаго

 

хо-

зяйства,

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

Устава

 

В,

 

Э.

 

Общества.

Гг.

 

Члены

 

Общества

 

Поощрепія

 

Лѣснаго

 

Хо-

зяйства

 

,

 

пользуются

 

со

 

дня

 

прсоединенія

 

всѣми

правами

 

и

 

преимуществами

 

и

 

припимаютъ

 

на

 

себя

обязанности

 

Членовъ

 

Императорскаго

 

Вольпа-

го

 

Экономпческаго

 

Общества.

 

Определенные

 

па

 

из-

держки

 

Лѣспаго

 

Общества

 

5700

 

р.

 

с.

 

присоединя-

ются

 

къ

 

доходзмъ

 

В.

  

Э.

 

Общества

По

 

испрошепіи

 

па

 

сіе,

 

чрезъ

 

Г.

 

Министра

 

Госу-

дарствеппыхъ

 

Имуществъ,

 

въ

 

вѣдѣпіи

 

коего

 

состояло

Лѣсиое

 

Общество,

 

Высоч айшаго

 

сопзволенія,

 

опое

объявлено

 

вновь

 

образовавшемуся

 

YI

 

Отдѣленію

 

Эк.

Общества

 

Г.

 

Вице

 

Президентомъ

 

онаго,

 

въ

 

собрапіи

7

 

Апрѣля,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

предложенію

 

Его

 

Сіятель-

ства

 

пзбранъ

 

Прсдсѣдателемъ

 

VI

 

Отдѣленія

 

Г.

 

Тай-

ный

 

Совѣтнпкъ

 

Энегольмъ

 

,

 

бывшій

 

въ

 

нродолженіс

мпогихъ

 

лѣтъ

 

Вице-Презпдентомъ

 

Лѣсиаго

 

Общества.

За

 

симъ

 

Отдѣленіе

 

приступило

 

къ

 

распоряженіямъ,

конхъ

 

требовало

 

повое

 

его

 

устройство.

Какъ

 

некоторые

 

Члены

 

Общества

 

Леснаго

 

Хозяй-

ства

 

были

 

въ

 

тоже

 

время

 

Членами

 

и

 

В.

 

Э.

 

Обще-

ства,

 

другіе

 

сложили

 

съ

 

себя

 

сіе

 

званіе ,

 

а

 

иные

долгое

 

время

 

пе

 

участвовали

 

въ

 

занятіяхъ

 

Общества

 

и

даже

 

мѣстопрсбываніе

 

ихъ

 

было

 

неизвестно,

 

то

 

От-

дбленіе

 

,

 

разсмотрѣвъ

 

списки

 

Членовъ

 

и

 

Корреспон-

дептовъ

 

Лѣспаго

 

Общества,

 

представило

 

на

 

утверя«де-

ніе

 

Общества

 

сппсокъ

 

лицъ,

 

коихъ

 

оно

 

полагало

 

счи-

тать

 

своими

 

Члепамп

 

(21)

 

и

 

Корреспондентами

 

(30),
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и

 

въ

 

слѣдствіе

 

того

 

она

 

снабжены

 

надлежащими

 

ди-

пломами.

Относительно

 

помѣщенія

 

статей

 

по

 

лѣсной

 

части

въ

 

Трудахъ

 

Общества,

 

Отдѣленіе

 

приняло

 

на

 

вндъ,

что

 

Лѣсной

 

Журпалъ

 

,

 

существующій

 

съ

 

1833

 

года,

есть

 

единственное

 

по

 

сей

 

части

 

изданіе

 

на

 

русскомъ

языкѣ

 

и

 

долженъ

 

оставаться

 

главнымъ

 

орудіемъ

 

дѣй-

ствій

 

'Отдѣлеиія

 

,

 

и

 

потому,

 

для

 

поддержания

 

въ

 

пу-

блике

 

вящшаго

 

вниманія

 

и

 

участія

 

къ

 

лѣсному

 

хо-

зяйству

 

,

 

желательно

 

было

 

бы

 

сохранить

 

его

 

въ

 

от-

дѣльномъ

 

видѣ,

 

принаровивъ

 

впредь

 

нзданіе

 

онаго

 

къ

ызданію

 

Тру довъ. Общества.

 

—

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего,

 

по

порученію

 

Г.

 

Вице-Президента ,

 

составленъ

 

планъ

изданію

 

журнала,

 

въ

 

которомъ

 

опредѣлены

 

со-

держаніе

 

онаго ,

 

порядокъ

 

изданія,

 

обязанности

 

Ре-

дактора

 

и

 

расходы.

 

Планъ

 

сей

 

одобренъ

 

и

 

утвер-

жденъ

 

Обществомъ.

 

Изданіе

 

журнала

 

за

 

1845

 

годъ

и

 

недостающихъ

 

книжекъ

 

за

 

1844

 

годъ

 

замедлилось

частію

 

по

 

происшедшимъ

 

въ

 

Обществѣ

 

перемѣиамъ,

частію

 

по

 

болѣзнн

 

Редактора

 

и

 

по

 

другимъ

 

причи-

намъ

 

,

 

но

 

въ

 

теченіе

 

1846

 

года,

 

принятыми

 

мѣрами

оно

 

будетъ

 

приведено

 

въ

 

надлежащи!

   

порядокъ.

По

 

случаю

 

упразднения

 

должностей

 

состоявшихъ

при

 

Лѣсномъ

 

Обществѣ

 

казначея

 

и

 

библіотекаря,

 

сум-

мы

 

и

 

библиотека

 

онаго

 

сданы

 

лицамъ ,

 

завѣдываю-

щимъ

 

сими

 

частями

 

въ

 

Экопомическомъ

  

Обществѣ.

Суммы

 

сдано

 

3436

 

р.

 

13%

 

к.

 

сер.,

 

которой

 

и

 

ве-

дется

 

особый

 

счеть

 

,

 

а

 

какъ

 

Отдѣленію

 

виѣнепо

 

въ

обязанность

 

ограничивать

 

свои

 

расходы

 

собственными
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суммами,

 

то

 

для

 

соображенія

 

сообщается

 

оному

 

еже-

мѣсячио

 

вѣдомость

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

оныхъ.

Сданная

 

въ

 

Эк.

 

Общество

 

библіотека

 

заключаетъ

вь

 

себѣ

 

807

 

сочиненій,

 

состоящихъ

 

изъ

 

1641

 

тома,

 

и

11

 

геограФическихъ

 

картъ;

 

цѣнность

 

ея

 

составляетъ

6739

 

р.

  

87

 

к.

 

сер.

Сверхъ

 

того

 

сдано

 

въ

 

кладовую

 

Общества

 

издан-

ныхъ

 

Лѣснымъ

 

Обществомъ

 

сочиненій

 

и

 

экэемпля-

ровъ

 

Лѣснаго

 

Журнала

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

по

 

назначен-

ной

 

имъ

 

продажной

 

цѣнѣ,

 

на

 

сумму

 

около

 

24,500

 

р.

сер.,

 

и

 

Совѣтъ

 

Общества,

 

по

 

представлепію

 

Отдѣле-

нія,

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе

 

объ

 

ускореніи

 

сбыта

 

оныхъ,

дабы

 

заключающейся

 

въ

 

сихъ

 

кнпгахъ

 

значительный

капиталъ

 

можно

 

было

 

употребить

 

на

 

другія

 

полез-

иыя

 

по

 

лѣсноп

 

части

  

предіюложенія.

Въ

 

собраніяхъ

 

своихъ

 

Отдѣленіе

 

разсматривало

разныя

 

сообщенія.

Корресподентъ ,

 

бывшій

 

Тульскій

 

Губернскій

 

Лѣ-

сніічій

 

Г.

 

СаФОновъ

 

сообщилъ

 

записку

 

о

 

выгодахь

заготовки,

 

вмѣсто

 

3-хъ

 

аршинныхъ

 

сырыхъ

 

дровъ,

однополѣнныхъ

 

,

 

и

 

какъ

 

это

 

предположеніе

 

признано

уже

 

полезпымъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

 

,

 

то

 

для

вящаго

 

распространенія

 

онаго

 

положено

 

напечатать

статью

 

Г.

 

Сафонова

 

въ

 

Лѣсномъ

   

Журналѣ.

По

 

разсмотрѣніи

 

сообщеннаго

 

Г.

 

Мпнистромъ

 

Госу-

дарственныхъ

 

Имуществъ

 

проекта

 

положенія

 

о

 

над-

зорѣ

 

со

 

стороны

 

Правительства

 

за

 

частиымъ

 

лѣснымъ

хозяйствомъ

 

въ

 

Богеміи ,

 

и

 

присланнаго

 

Г.

 

Бахерах-

томъ

 

сочинепія

 

на

 

нѣмецклмъ

 

языкѣ

 

о

 

семъ

 

же

предмете,

 

Отдѣленіе

 

полагало,

 

что

 

для

 

улучшенія

 

ча-
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стнаго

 

лѣспаго

 

хозяйства

 

желательно,

 

чтобы

 

обшир-

ными

 

владельческими

 

лѣсами

 

завѣдывали

 

люди

 

знаю-

щіе,

 

а

 

какъ

 

педостатокъ

 

свѣдущихъ

 

лѣсничихъ

 

есть

одна

 

изъ

 

важнѣйшпхъ

 

причниъ

 

,

 

препятствующихъ

распространенію

 

правнльнаго

 

хозяйства

 

во

 

владѣль-

ческихъ

 

лѣсахъ

 

,

 

то

 

Отдѣлепіе

 

представляло

 

Совѣту

Общества,

 

что

 

образованіе

 

лѣсничихъ

 

для

 

частныхъ

владѣльцевъ

 

есть

 

предметъ ,

 

вполнѣ

 

заслуживающий

вниманія

 

и

 

подробпаго

 

обсужденія

 

при

 

предпола-

гаемомъ

 

учрежденіи

  

земледѣльческой

 

школы.

По

 

порученію

 

Совѣта ,

 

Отдѣленіе

 

составило

 

про-

грамму

 

нѣсколькихъ

 

задачъ

 

по

 

лѣсоводству,

 

для

 

пред-

ложенія

 

къ

 

сопсканію

 

въ

 

торжсственномъ

 

собрапін

Общества

 

31

 

Октября,

 

и

 

одна

 

изъ

 

сихъ

 

задачъ,

 

по

избранію

 

Совѣта,

 

принята

 

и

 

объявлена.

Корреспондетъ

 

Г.

 

Кузмищевъ

 

сообщилъ

 

свѣдѣнія

и

 

замѣтки

 

о

 

мачтовыхъ

 

деревьяхъ

 

въ

 

Архангельской

губерніи

 

,

 

которыя

 

найдены

 

любопытными

 

и

 

полез-

ными

 

,

 

но

 

требующими

 

дальнѣйшихъ

 

наблюденій

 

о

причипахъ

 

различнаго

 

роста

 

деревъ;

 

посему

 

Отдѣле-

піе

 

просило

 

Г.

 

Кузмищева ,

 

буде

 

ему

 

представится

къ

 

тому

 

возможность,

 

заняться

 

нужными

 

наблюдения-

ми

 

и

 

сообщить

 

оныя

 

въ

 

послѣдствіа;

 

статью

 

же

 

его

напечатать

 

въ

 

Лѣсномъ

 

Журналѣ,

 

въ

 

томъ

 

предполо-

жен^

 

,

 

что

 

возбуждаемые

 

въ

 

оной

 

вопросы

 

могутъ

побудить

 

и

 

другія

 

лица

 

къ

 

наблюденіямъ

 

для

 

разрѣ-

шенія

 

ихъ.

Департаментъ

 

МануФактуръ

 

сообщилъ

 

описапіе

 

и

чертежъ

 

дендрометра ,

 

изобрѣтеннаго

 

Г.

 

Оливье

 

въ

Парижѣ ;

   

по

   

по

   

разсмотрѣніи

   

найдено ,

   

что

   

оный
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представляетъ

 

разпыя

 

неудобства

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

ни-

какаго

 

преимущества

 

предъ

 

тѣми

 

,

 

которые

 

уже

 

въ

прежнее

 

время

 

были

 

описаны

 

въ

 

Лѣсномъ

 

Журнале.

Переданная

 

Совѣтомъ

 

статья

 

Г.

 

Члена

 

Общества

Богуслава

 

«Взглядъ

 

на

 

Флору

 

окрестностей

 

Архан-

гельска»

 

,

 

найдена

 

полезною

 

по

 

заключающимся

 

въ

ней

 

мѣстпымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

и

 

будетъ

 

напечатана

 

въ

Лѣсномъ

 

Журналѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

представленная

 

имь

же

 

статья

 

о

 

палетахъ

 

саранчи

 

и

 

средствахъ

 

ея

 

ис-

трсбленія.

Изложенное

 

Г.

 

Стремоуховымъ ,

 

въ

 

присланной

имъ

 

статьѣ,

 

прсдположепіс

 

о

 

введепіи

 

перелѣсно-но-

лянаго

 

хозяйства,

 

признано

 

пеудобпымъ,

 

ибо

 

лесные

участки

 

находясь

 

между

 

пашнями

 

,

 

въ

 

лѣтиее

 

время

не

 

могутъ

 

быть

 

доступны

 

для

 

ухода

 

безъ

 

поврея«де-

пія

 

хлѣбныхъ

 

посѣвовъ,

 

и

 

тѣнію

 

отъ

 

лѣса

 

симъ

 

по-

слѣднимъ

 

причинится

 

также

 

значительный

 

вредъ,

 

да

и

 

предлагаемый

 

сѣвооборотъ

 

полевыхъ

 

растеній

 

не

удобоисполішмъ.

Корпуса

 

Лѣсішчихъ

 

Подпоручикъ

 

ГраФЪ

 

де-Боде-

маръ

 

представилъ

 

обширное

 

разсуждеиіе

 

подъ

 

загла-

вісмъ:

 

«Изслѣдованія

 

о

 

запасѣ

 

и

 

приростѣ

 

лѣсовъ»,

которое

 

Министсрствомъ

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществъ

 

удостоено

 

преміи

 

и

 

по

 

соответственности

программе

 

и

 

цели

 

Леспаго

 

Журнала

 

будетъ

 

въ

 

ономъ

напечатано.

Г.

 

Паиовъ

 

прислалъ

 

статью

 

«Взглядъ

 

на

 

леса

Лукояновскаго

 

уезда»,

 

которая

 

разематривается.

Кроме

 

сихъ

 

статей

 

Отделеніе

 

занималось

 

раземо-

трепіемъ

   

поступившихъ

 

въ

 

опое

   

сочиненій:

   

Теоріи
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садоводства

 

Линдлея

 

,

 

изданной

 

проФессоромъ

 

Ши-

ховскимъ

 

и

 

Kubic-Tabellen

 

fur

 

alle

 

ruiiden

 

Holzer,

 

von

Emil

 

Andre ;

 

котораго

 

еще

 

не

 

могло

 

окончить.

ОтдЬлепіе

 

получило

 

выписанные

 

изъ

 

Гамбурга

1000

 

сажанцевъ

 

красилыіаго

 

дуба

 

(Qucrcus

 

tinctoria),

которые

 

разосланы

 

въ

 

разныя

 

места

 

южной

 

Россіп,

для

 

опытовъ

 

разведепія

 

сего

 

полезнаго

 

дерева.

 

О

 

по-

следствіяхъ

 

сихъ

 

опытовъ

 

будетъ

 

доводимо,

 

въ

 

свое

время,

 

до

 

всеобщаго

 

сведеиія

 

чрезъ

 

Лесной

 

Журиалъ.

Г.

 

Директоръ

 

Леснаго

 

Департамента

 

сообщилъ

 

о

предписапіи

 

,

 

даиномъ

 

Палатамъ

 

Государствеппыхъ

Имуществъ,

 

касательно

 

снабя^епія

 

частныхъ

 

лицъ

древеспыми

 

сѣмепамп.

 

Какъ

 

затруднепіе

 

въ

 

приобре-

тете

 

семенъ

 

составляетъ

 

одно

 

изъ

 

важпвйшихъ

 

пре*

пятствій

 

для

 

успеховъ

 

лесоразведенія,

 

и

 

ныне

 

отвра-

щается

 

симъ

 

благодетельнымъ

 

распоряженіемъ

 

Мини-

стерства,

 

то

 

объ

 

ономъ

 

напечатано

 

въ

 

Лбсноиъ

 

Жур-

нале.

Изъ

 

всего ,

 

что

 

я

 

имѣлъ

 

честь

 

изложить

 

предъ

Вами,

 

Милостивые

 

Государи,

 

па

 

счетъ

 

действій

 

на-

шихъ

 

въ

 

минувншіъ

 

1845

 

году,

 

вы

 

изволите

 

усмо-

треть,

 

что

 

Общество

 

наше ,

 

пользуясь

 

высокимъ

 

по-

кровительствомъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

и

 

благосклониымъ

 

ваимапіемъ

 

Членовъ

 

Импе-

раторской

 

Фамилін ,

 

и

 

руководимое

 

Президентомъ

нашимъ

 

,

 

Его

 

Импер аторскимъ

 

Высочествомъ

Принцомъ

 

Ольденбургскимъ

 

и

 

просввщеннымъ

 

и

 

дѣ-

ятельнымъ

 

Вицс-Презпдентомъ

 

нашимъ ,

 

Княземъ

 

В.

В.

 

Долгоруковымъ,

 

действовало

 

успешно

 

на

 

поприще

своемъ

   

и

  

шло

   

твердыми

  

шагами

 

къ

 

ц1;лн

 

,

 

уставомъ

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

I.

                                                                              

8
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намъ

 

указанной.

 

Имя

 

Общества

 

нашего

 

никогда

 

не

произносилось

 

такъ

 

часто

 

и

 

съ

 

такимъ

 

уваженіемъ

во

 

всехъ

 

концахъ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границею,

 

какъ

 

въ

 

ис-

текшемъ

 

году.

 

Это

 

доказываетъ ,

 

что

 

деятельность

сношеній

 

пашихъ

 

и

 

кругъ

 

дѣйствій

 

иашихъ

 

усили-

вается

 

и

 

увеличивается

 

,

 

что

 

еще

 

подтверждается

 

и

числомъ

   

бумагъ.

Никогда

 

число

 

вступившихъ

 

Членовъ

 

не

 

было

такъ

 

велико ,

 

какъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году ;

 

въ

 

числе

ихъ

 

были

 

и

 

сановники

 

государственные.

 

Никогда

собравія

 

паши

 

не

 

были

 

такъ

 

усердно

 

посещаемы,

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Это

 

Факты

 

неоспоримые.

Вотъ

 

почему

 

можно

 

сказать,

 

что

 

усердіемъ

 

и

 

стара-

ніями

 

Вашими

 

положено

 

начало

 

многому

 

полезному;

однакожъ

 

этимъ

 

мы

 

недолжпы

 

ограничиваться ,

 

но

съ

 

усугублепнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

деятельпостію

 

про-

должать

 

улучшепія

 

по

 

всемъ

 

частямъ

 

нашихъ

 

занятій

и

 

въ

 

особенности

 

по

 

устройству

 

земледвльческаго

училища,

 

которое,

 

по

 

важности

 

цели

 

своей,

 

требуетъ

всего

 

нашего

 

вниманія.

 

Цель

 

паша

 

есть

 

польза

 

об-

щая

 

,

 

и

 

если

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

во

 

всехъ

 

занятіяхъ

пашихъ

 

будетъ

 

иметь

 

эту

 

пользу

 

въ

 

виду,

 

то

 

все

 

мы

будемъ

 

действовать

 

единодушно

 

,

 

потому

 

что

 

благо-

словенія

 

небесныя

 

будутъ

 

насъ

 

сопровождать,

 

и

 

ус-

пехъ

 

будетъ

  

несомненный.
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М.

 

Васпльчиковъ.

Кп.

 

И.

  

В.

 

Васпльчиковъ.

Вевель

 

фонъ

 

Крюгеръ.

Вейхенталь.

И.

 

Е.

 

Великопольскій.

А.

 

В.

 

Веневитпновъ.

C.

   

А.

 

Впкулипъ.

Ф.

 

Вильдерметъ.

Н.

 

М.

 

Витвицкій.

Бар.

 

К.

 

Г.

 

Виттепгеймъ.

Гр.

 

М.

 

Ю.

 

Віельгорскій.

А.

 

А.

   

Война-Куринскій.

М.

 

С.

 

Волковъ.

Н.

 

С.

   

Волковъ.

Кп.

 

Д.

   

П.

   

Болконский.

С.

 

Ф.

 

Вольскій.

Е.

 

П.

 

Воплярлярскій.

Кп.

 

М.

 

С.

   

Воронцовъ.

А.

 

А.

 

Воскресенскій.

Бар.

 

Ф.

 

П.

 

Врангель.

A.

   

В.

 

Всеволожскій.

Н.

 

А.

 

Всеволожскій.

Н.

 

В.

  

Всеволожскій.

B.

   

И.

   

Всеволодовъ.

C.

   

И.

 

Гадомскій.

П.

 

Е.

   

Галибипъ.

Баронъ

   

фонъ

   

Гальбергъ.

П.

 

Я.

  

Ганйчевъ.

Докт.

   

Гаммершмидтъ.

А.

   

М.

   

Гамулецкій-Декол-

ла.

ГаФФельдеръ.

Бавар.

   

Ст.

 

Сов.

 

Гацци.

ПроФ.

 

Гвинперъ.

М.

 

И.

 

Гейне.

Смотр,

  

вепс,

 

музея

 

док.

I.

 

Гельблипгъ.

Г.

 

П.

 

Гельмерсенъ.

Ф.

 

И.

 

Гермапъ.

Г.

 

И.

 

Гессъ.

А.

 

II.

   

Глвбовъ.

И.

 

Н.

 

Глвбовъ.

И.

 

Л.

   

Голепищевъ-Куту-

зовъ.

Кн.

 

А.

 

Б.

   

Голпцыпъ.

А.

 

Я.

   

Голохвастовъ.
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И.

 

Я.

   

Горловъ.

С.

 

С.

 

Горчаковъ.

П.

 

Ѳ.

 

Горяниповъ.

П.

 

С.

  

Граве.

Грегеръ,

В.

 

Ф.

 

Грей.

Кн.

 

Г.

 

А.

 

Грузипскій.

К.

 

И.

 

Грумъ.

Гуляевъ.

Бар.

 

А.

 

Гумбольдтъ.

  

(Въ

Париже.)

М.

 

В.

   

Гурьевъ.

В.

 

П.

  

Давыдовъ.

Кн.

 

С.

 

И.

   

Давыдовъ.

Бар.

 

Г.

 

К.

  

Дальвицъ.

П.

 

Д.

 

Дапиловъ.

B.

   

II.

 

Деписовъ.

П.

 

Г.

 

Демидовъ.

П.

 

Г.

 

Демидовъ.

Ф.

 

Ф.

 

Деппъ.

Э.

 

Ф.

 

Деппъ.

А.

 

С.

 

Джунковской.

П.

 

С.

 

Джунковской.

Д.

 

А.

 

Диго.

Л.

 

Д.

 

Диго.

Диконъ.

Длатовскій.

C.

  

П.

 

Дмитріевъ.

Ф.

  

Ф.

 

Довре.

Кп.

 

В.

  

В.

   

Долгоруповъ.

Кп.

 

С

   

В.

 

Долгоруковъ.

Кн.

   

М.

   

А.

   

Дондуковъ-

Корсаковъ.

Я.

 

А.

 

Друяіининъ

Ф.

 

А.

  

Дурасовъ.

П.

 

Д.

  

Дурново.

П.

 

И.

 

Еврейновъ.

Фонъ

 

Егеръ.

А.

 

А.

   

Жадовскій.

А.

 

Д.

 

Яіелтухинъ.

И.

 

И.

 

Яіелезновъ.

Н.

 

А.

 

Жеребцовъ.

А.

 

П.

 

Заблоцкій-Десятов-

скій.

А.

 

Н.

 

Загоскинъ.

С.

 

И.

   

Зеленый.

И.

 

И.

 

Земанъ.

Я.

 

II.

 

Зембницкій.

И.

 

И.

 

Земке.

ЗоргеиФрей.

А.

 

И.

   

Ивановъ.

А.

 

С.

 

Ивипъ.

И.

 

А.

 

Исаковъ.

Я.

 

И.

   

Іопсонъ.

Г.

 

А.

  

Іосса.

А.

   

А.

 

Кавелипъ.

Кн.

 

Кавкаспдзевъ.

П.

 

С.

 

Кайсаровъ.

ПроФ.

 

Д.

 

Калладонъ.

Н.

 

О.

 

Капдалинцовъ.
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Кандиба.

Докт.

 

Канъ.

A.

  

Л.

 

Карбоньеръ.

Е.

 

С.

 

Карновичъ.

B.

   

И.

   

Карнеевъ.

Е.

 

В.

 

Карнеевъ.

У.

 

О.

 

Карновичъ.

А.

 

Ф.

 

Кашеваровъ.

Кенигъ.

П.

 

И.

 

Кеппепъ.

Гр.

 

П.

  

Д.

   

Киселевъ.

Е.

 

И.

  

Классенъ.

Н.

   

М.

   

Клемептьевъ.

А.

 

М.

 

Княжевичъ.

Е.

 

П.

   

Ковалевскій.

П.

 

И.

 

Козельскій.

И.

 

Е.

  

Колеряш.

А.

 

А.

  

Комбурлей.

А.

 

Л.

   

Кондауровъ.

Г.

   

В.

   

Кондоидп.

Константиновъ.

Гр.

  

Корберонъ.

Г.

 

И.

 

Коростовцовъ.

Кн.

 

Л.

 

В.

 

Кочубей.

А.

 

А.

 

Краевскій.

К.

 

А.

 

Кроткевмчъ.

Круглой.

И.

 

Ф.

 

Крузенштернъ.

Кузмищевъ.

Н.

 

В.

   

Куколышкъ.

А

   

Я.

  

КупФеръ.

Н.

 

И.

 

Кусовъ.

С.

 

С.

  

Куторга.

Гр.

   

А.

    

Г.

    

Кушелевъ-

Безбородко.

Гр.

 

Г.

  

Г.

   

Кушелевъ.

М.

 

С.

 

Кучниковъ.

Гр.

 

А.

 

Г.

 

Лаваль.

И.

 

Е.

   

Лазаревъ.

X.

  

Е.

  

Лазаревъ.

И.

 

И.

  

Лапотниковъ.

Гр.

 

В.

 

В.

 

Левашевъ.

К.

 

Ф.

 

Ледебуръ.

Й.

 

Н.

 

ЛейхтФельдъ

Р.

 

Р.

 

Лихтенштедтъ.

Кн.

 

А.

  

А.

  

Лобановъ-Ро-

стовскій.

Э.

 

Е.

 

Лоде.

С.

 

С.

 

Лошкаревъ.

В.

 

В.

 

Любарскій.

Ѳ.

 

И.

 

Люце.

К.

 

А.

 

Майеръ.

И.

 

Л.

 

Манзеи\

3.

 

3.

 

Маклотлинъ.

А.

 

П.

 

Максимович!,.

Мальгинъ.

И.

 

А.

  

Мальцовъ.

И.

 

В-

 

Марковъ.

М.

 

А.

 

Марковъ.

К.

 

И.

 

Марченко.



С.

 

А.

 

Масловъ.

Медпкусъ.

Бар.

   

Е.

 

К.

   

МепендорФъ.

Бар.

 

П.

   

К.

   

МейепдорФъ.

А.

  

К.

 

Мейеръ.

К.

 

А.

  

Мейеръ.

Кн.

 

А.

 

С.

   

Меншиковъ.

Кн.

 

В.

 

А.

   

Мепшиковъ.

Докт.

 

Г.

  

Меркель.

A.

   

И.

  

Михапловскіп-Да-

нилевскій.

B.

   

М.

  

Михайловъ.

Издат.

    

Вѣнск.

    

Землед.

Газ.

 

Мойеръ.

Гр.

 

А.

   

Н.

   

Мордвиновъ.

Ш

 

Т.

 

Морозовъ.

П.

 

М.

  

Муравьевъ.

П.

 

А.

 

Мухановъ.

И.

 

Ф.

 

Мюллеръ.

Е.

 

Д.

 

Нарышкииъ.

Г.

 

П.

 

Небольсинъ.

А.

 

П.

 

Нелюбинъ.

И.

 

Л.

 

Нероновъ.

Гр.

  

К.

 

В.

 

Нессельродъ.

C.

   

А.

 

Нечаевъ.

A.

   

Н.

 

Никитинъ.

B.

   

П.

 

Никитинъ.

П.

 

П.

 

Никитскій.

А.

 

А.

 

Никольский.

Н.

 

П.

 

Новосильцовъ.
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ПроФ.

 

Нордманъ.

И.

 

К.

 

Нотбекъ.

Кн.

 

В.

 

Ф.

  

Одоевскій.

A.

   

Д.

 

Озерскій.

И.

 

Д.

  

Озерскій.

Гр.

 

Н.

 

Ф.

 

Олизаръ.

Ф.

 

П.

 

Опочинипъ.

Гр.

 

А.

 

А.

 

Орлова-Чесмен-

ская.

Орловскій.

Гр.

 

А.

 

Ф.

 

Орловъ.

М.

 

В.

 

Остроградскій.

Бар.

 

ОфФенбергъ.

Н.

 

И.

 

Павловъ.

М.

 

Е.

 

Павловъ.

П.

 

Пазухинъ.

3.

 

Л.

 

Паковскш.

B.

   

И.

 

Панаевъ.

Гр.

 

В.

 

И.

 

Панинъ.

Панневпцъ.

Е.

 

И.

  

Парротъ.

Кн.

 

Варшав.

   

Гр.

   

И.

   

Ф.

Пасксвичь

 

-

 

Эриванскій.

М.

 

А.

  

Пасыикыііъ.

О.

 

С.

 

Пашкевичь.

A.

   

И.

 

Пашкотъ.

Н.

 

И.

 

Пейксръ.

B.

   

А.

 

Перовскій.

Л.

 

А.

 

Перовскій.

Э.

 

П.

 

Перцовъ.
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E.

 

H.

 

Петровъ.

И.

 

Д.

 

Петровъ.

М.

 

П.

 

Позенъ.

A.

   

И.

   

Покорскій-Жоров-

ко.

Е.

 

Ф.

 

Покровскій.

B.

   

А.

 

Полѣповъ.

Кн.

 

А.

   

А.

   

Порюсъ-Виза-

пурскій.

А.

 

М.

 

Потеикпнъ.

Т.

 

Б.

  

Потемкина.

C.

  

А.

 

Пошманъ.

А.

 

И.

 

Прибытковъ.

П.

 

И.

 

Прокоповичь.

Гр.

 

Н.

 

А.

 

Протасовъ.

Протопоповъ.

Ф.

 

И.

 

Прянишниковъ.

А.

 

Ф.

 

Пусловскій.

С.

 

А.

 

Пустошкннъ.

II.

 

И.

 

ПфвФФсръ.

Н.

 

II.

 

Раевскій.

Гр.

 

М.

 

Г.

 

Разумовская.

И.

 

А.

 

Райко.

Ратцебургъ.

Г.

 

И.

 

Ребшідеръ.

А.

 

Ф.

 

Ребровъ.

Рейнеръ

 

фонъ

 

Оффепгеймъ

К.

 

X.

 

Рейссигъ.

К.

 

Я.

 

Рейхель.

А.

 

И.

 

Рнбоньеръ.

П.

 

И.

 

Рикордъ.

Гр.

 

Рожнецкій.

Гр.

 

Д.

 

Розаліопъ-Сошаль-

скій.

Ф.

 

И.

 

Розамовскій.

В.

 

П.

 

Романовъ.

В.

 

П.

 

Роуба.

Э.

 

Ѳ.

 

РудольФЪ.

Іог.

 

Бапт.

 

Рупрехтъ.

Рѣшетииковъ.

И.

 

Ф.

  

Рюль.

Д.

 

Ф.

 

Рязановъ.

A.

  

А.

 

Саблуковъ.

Н.

 

А.

 

Саблуковъ.

B.

   

Сабуровь.

Гр.

 

Э.

 

А.

 

Сапсс.

          

*

Г.

 

А.

 

Сарачевъ.

В.

 

С.

 

Сахаровь.

СаФОіювъ.

Ф.

 

А.

 

Семеновъ.

Н.

 

Е.

 

Семичевъ.

П.

 

А.

 

Сіяльскіы.

В.

 

П.

 

Скоржинскіи.

К.

 

А.

 

Случевскій.

Н.

 

М.

 

Смнрновъ.

Ф.

 

И.

 

Смирновъ.

П.

 

А.

 

Смольяииновъ.

К.

 

И.

  

Сокологорскій.

В.

 

П.

 

Стасовъ.

А.

 

А.

 

Сталыпинъ.
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П.

 

А.

 

Струковъ.

Стурдза.

Ф

   

А.

 

Сумароковъ.

II.

 

И.

 

Сѣровъ.

Д.

 

К.

 

Тарасовъ.

Г.

 

С.

 

Тарновскій.

М.

 

М.

 

Татариіювъ.

Теплоуховъ.

Франц.

  

помѣщ.

 

Терно.

И.

 

А.

 

Теряевті.

П.

 

А.

 

Теряевъ.

A.

   

И.

 

Тиренъ.

Тодъ ,

   

Вице-През.

   

сѣв.

амер.

   

Эк.

  

Общ.

B.

   

И.

 

Тумаискій.

C.

   

С.

 

Уваровъ.

Бар.

 

Ф.

  

Б.

 

Упгернъ

 

Ште-

рнбергъ.

С.

 

М.

 

Усовъ.

Фсллепбергъ.

Бар.Г.К.ФОпъФелькерзамъ.

А.

 

Е.

 

Фигурипъ.

Докт.

 

Т.

 

Фишернъ.

Ф.

 

Б.

  

Фишеръ.

П.

 

Я.

 

фоиъ

 

Фокъ.

И.

 

И.

 

Фондуклей.

A.

   

А.

 

Фохтъ.

B.

   

П.

  

Фрейгаигъ.

А.

 

А.

 

Фроловъ-Багрѣсвъ.

П.

 

Н.

 

Фусъ.

П.

 

Н.

 

Хамииъ.

С.

  

Е.

 

Харкевичь.

А.

 

Д.

 

Хлѣбниковъ.

А.

 

Л.

 

Хмызовскій.

Цигра

 

,

 

въ

 

Ригѣ.

А.

 

И.

 

Циммерманъ.

М.

 

Н.

 

Челищевъ.

И.

 

Д.

  

Чертковъ.

Д.

  

С.

 

С.

  

Четыркинъ.

Н.

 

И.

 

Шамшевъ.

А.

 

Н.

 

Шахматовъ.

Кн.

 

В.

 

М.

 

Шаховской.

X.

 

А.

 

Шванебахъ.

Г.

 

А.

 

Шверинъ.

В.ч

 

Я.

 

Швиттау.

Д.

 

П.

 

Шелеховъ.

П.

 

О.

 

Шеміотъ.

С.

 

В.

 

Шеміотъ.

П.

 

П.

 

Шеншипъ.

И.

 

Д.

 

Шепелевъ.

Гр.

 

Д.

 

И.

 

Шереметевъ.

К.

 

А.

 

Шильдеръ.

Кн.

   

П.

   

А.

     

Ширинскій-

Шихматовъ.

И.

  

О.

 

Шиховскій.

О.

 

М.

 

Шклярскій.

Бар.

 

К.

 

А.

 

Шлиппенбахъ.

Шмаковъ.

Г.

 

Ф.

 

Шмальцъ.

Ф.

 

Ф.

 

Шмальцъ.
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М.

 

Шпекъ.

ПроФ.

 

Стеръ.

 

(въ

 

Падуѣ.)

Гр.

 

Г.

 

А.

 

Строгановъ.

С.

 

Д.

 

Струговщиковъ.

Докт.

    

Штекеръ.

    

Секр.

Вѣнск.

 

Экон.

  

Общ.

Гр.

 

А.

 

П.

 

Шуваловъ.

Шульцъ.

О.

 

И.

 

Шуманъ.

П.

 

Я.

 

Шюцъ.

Кн.

 

П.

 

П.

 

Щербатовъ.

Ф.

 

Л.

 

Экельнъ.

Е.

 

Е.

 

Экъ.

И.

 

П.

 

Элисовъ.

Е.

 

А.

 

Энгельгардтъ.

А.

 

И.

 

Эиегольмъ.

Н.

 

И.

 

Юханцевъ.

Б.

 

С.

 

Якоби.

А.

 

И.

 

Яковлевъ.

И.

 

Я.

 

Яроцкій.

Г.

 

М.

 

Яценко.

А.

 

А.

 

Ѳадѣевъ.



ВѢДОМОСТЬ

о

ПРИХОДЪ,

 

РАСХОДЪ

 

И

 

ОСТАТКЪ

 

СУММЪ

ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

за

 

1845

 

годъ.

 

■



Приходъ.

С

 

е

 

р

 

е

 

6.

 

л

Рубли.

    

Коп.

Къ

 

1845

 

году

 

оставалось

 

на

 

лицо .......

     

298,955

    

49

Въ

 

1845

 

году

 

поступило:

Изъ

 

Главпаго

 

Казначейства

 

и

 

Кабинета

 

Е.

 

И.

 

В.

 

_

   

10,285

    

Т1

Отъ

 

Гг.

 

Членовъ ..............

         

2,102

      

Ц

Изъ

 

губерній,

 

на

 

оспопрививаніе .......

       

17,431

    

24|

За

 

продажу

 

кнпгь,

 

сѣиенх

 

и

 

по

 

другпмъ

 

случа-

ямъ ..................

         

1,529

    

Щ
Изъ

  

бывшего

 

Лъснаго

  

Общества

  

и

  

Монетнаго

Двора

   

.' ................

          

3,469

    

29|
Процентовъ

 

изх

 

кредитныхъ

 

установлешй

 

на

 

ка-

питалы

 

Общества ............

         

5,462

    

50.

Итого

 

поступило

      

40,280

    

54|

Всего

 

въ

 

прпходѣ

 

.

   

•

   

.

     

339,236

   

3|



Р

 

АСХОДЪ.

С

 

e

 

p

 

e

 

б.

Рубли.

   

Коп.

Въ

 

1845

  

году

  

израсходовано:

На

 

жаловапье,

   

канцелярскіе

 

припасы,

  

награды,

иностранную

 

кореспондепцію

 

и

 

проч .......

       

8,532

    

64і

—

  

отопленіе,

 

освѣщепіе

 

и

 

чистоту

 

дома

 

и

 

мелоч-

ные

 

расходы .......-

  

< ......

       

1,479

    

86J

—

  

ремонтх

 

дома ..............

         

826

    

78

—

  

изданіе

 

Трудовъ

 

и

 

Лѣснаго

 

Журнала.

   

.

 

,

   

.

   

.

       

5,251

    

92

—

  

вспоможеніе

   

сочинителям! ,

   

покупку

  

книгх

 

и

журналовъ,

 

печатаніе

 

статей

 

и

 

приведете

 

въ

порядокъ

 

гербаріевъ

 

и

 

мииералогическаго

 

ка-

бинета. .................

       

2,029

    

23

—

  

чтеніе

 

лекцій ...............

          

706

    

32

—

  

покупку

 

сѣмеиъ ..............

          

794

   

46|

—

  

содержаніе

 

училища

 

Г.

 

Швиттау ......

       

5,263

   

42

—

  

медали,

 

ланцеты,

   

стеклышки

 

и

 

печатаніе

 

на-

ставленій

 

по

 

оспопрививание.

   

'. ......

       

2,212

    

33

—издержки

 

въ

 

торжественномъ

 

и

 

общихъ

 

собрані-

яхъ ,

 

выписку

 

растеній

 

,

 

модели

 

и

 

экстренные

 

ра-

сходы

 

.......

      

,. .........

          

565

   

62

Въ

 

ссуду

 

Товариществу

 

для

 

обдъѵіки

 

прядилыіыхъ

растеній

 

3000

 

и

 

Гроссману

 

150

  

р ......

       

ЗЛ50

Возвращено

 

пзлпшне-высланныхъ

 

въ

 

бывшее

  

Лѣ-

сное

 

Общество ..... і .........

          

140

   

36

Итого

 

въ

 

расходѣ .....

     

30,952

    

95|

Вь

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

Января

 

1846

 

года ....... 308,283

     

Ц

Кроив

 

процентовъ,

 

причитающихся

 

по

 

1

 

Января

184С

 

па

 

билеты

 

Кредптныхъ

 

Устаиовленій,

 

20,788 р.

21

 

к.

 

п

 

слѣдуюіцихъ

 

съ

 

Военнаго

 

Министерства

 

за

домъ

 

80,000

 

р.

Балапсъ

 

....

   

339,236

    

З.і



списокъ

ОСПОПРИВИВАТЕЛЯМЪ

 

,

   

ВЫСОЧАЙШЕ

    

УДОСТОЕННЫМЪ

ВХ1845

 

ГОДУ

 

ВАГРАЖДЕНІЯ

 

МЕДАЛЯМИ

 

,

   

ДЛЯ

 

НОШЕНІЯ

 

ВЪ

ПЕТЛИЦѢ ,

   

НА

 

ЗЕЛЕНОЙ

 

ЛЕНТѢ

 

(*).

Золотыми

 

медалями:

1.

     

Ѳеодосійскій

 

Старшій

 

Лекарскій

 

Учеиикъ

 

Атома

Бедросовъ.

2.

     

Енисейской

 

губерпіи,

 

Минусинскаго

 

Округа,

 

Аба-

канской

 

волости

 

,

 

государственный

 

крестьянинъ

Григорій

 

Песеговв.

3.

     

Оренбурскаго

 

имѣнія

 

,

 

Старовѣрскаго

 

Приказа,

удѣльный

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Щербатовъ.

4.

     

Вологодской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда

 

,

 

государственный

крестьянинъ

 

Александръ

 

Пычевъ.

5.

     

Грязовецкаго

 

уѣзда ,

 

изъ

 

казенныхъ

 

крестьянъ,

Ивапъ

 

Носковъ.

             

9

6.

     

Черпиговской

 

губерпіи ,

 

Черпнговскихъ

 

Богоу-

годныхъ

 

Заведеиій

 

Старшій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

Василій

   

Матросов».

7.

     

Стародубовскаго

 

уѣзда

 

,

 

изъ

 

козаковъ

 

,

 

Афанасій

Кислый.

8

 

Новгородской

 

губерніи ,

 

Боровичскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колаевскаго

 

Волокодержковскаго

 

погоста

 

Дьячекъ

Василій

 

Краснопѣвковъ.

(*)

 

Медали

 

разосланы

 

въ

 

1845

 

г.
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Серебряными

 

медалями

 

:

9.

     

ИжеВскаго

 

Оружейпаго

 

Завода

 

Старшій

 

Фельд-

шеръ

 

Кондратій

   

Требенъщиковъ.

10.

   

Енисейской

 

Губерніи ,

 

Минусиискаго

 

Округа,

Сагайской

 

Степной

 

Думы,

 

изъ

 

инородцевъ ,

 

Але-

ксѣй

 

Кетемка.

11.

   

Казачинской

 

волости,

 

государственный

 

крестья-

нинъ

 

Данило

   

Серебряковъ.

12.

   

Краспоярскаго

 

Округа,

 

Заледѣевской

 

волости,

государственный

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Тоскинъ.

1 3.

   

Ачипскаго

 

округа ,

 

Кызыльской

 

Степной

 

Думы

изъ

 

Инородцевъ,

 

Ѳедоръ

 

Тоедановъ.

№.

 

Могплевской

 

Губерніи

 

и

 

уѣзда,

 

Фельдшеръ

 

изъ

крестьяпъ,

 

Маркъ

  

Новицній.

Бессарабскаго

     

Болгарскаго

    

Водворенія

    

колони-

сты

 

:

15.

   

Колопіи

 

Тамбупаръ,

  

Павелъ

 

Кунчовъ.

16.

   

Колоніи

 

Волкапештъ,

 

Петръ

 

Касяковъ.

17.

   

Казанской

 

Конторы,

 

Воскресенскаго

 

Приказа,

дер.

 

Констаптиновкп,

 

удѣльный

 

крестьянинъ

 

Фи-

липпъ

  

Поліэнтовъ.

18.

   

Нижегородской

 

губерніи

 

,

 

Горбатовскаго

 

уѣзда,

изъ

 

дворовыхъ

 

людей

 

Гг.

 

Шереметьевыхъ,

Петръ

  

Овсянникове.

19

 

Нижегородскаго

 

уѣзда ,

 

изъ

 

дворовыхъ

 

людей

Кн.

 

Долгоруковой ,

  

Осипъ

  

Васильева.

20.

 

Московской

 

куберпіп

 

,

 

Рузскаго

 

уѣзда

 

,

 

Старшій

Лекарскій

  

Учепикъ

 

Ивапъ

 

Чистяковъ.
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21.

   

Верейскаго

 

уѣзда

 

,

   

Старшій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

Николай

  

Добровольскій.

22.

  

Подольскаго

  

уѣзда

 

,

 

Старшій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

Ѳедоръ

 

Ефремова.

23.

  

Звенигородскаго

  

уѣзда ,

 

Старшій

 

Лекарскій

 

Уче-

никъ

 

Павелъ

  

Ярцевъ.

2k.

 

Вологодскій

  

Старшій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

 

Василій

Быстроумовъ.

25.

   

Черниговской

 

губерніи,

 

Кролевецкій

 

Старшій

 

Ле-

карскій

 

Ученикъ

 

Андрей

 

Малиношевскій.

 

■

26.

   

Псковской

 

губерніи,

 

Опочецкаго

 

уѣзда,

 

Младшій

Лекарскій

  

Ученикъ

   

Таврило

   

Соколова.

27.

   

Псковскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

мѣщанъ ,

 

Мпхаило

 

Богда-

нова.

28.

   

Мипской

 

губерніп,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Младшій

 

Ле-

карскій

 

Учепикъ

 

Семенъ

 

Серика.

29.

   

Минскаго

   

уѣзда ,

   

пзъ

   

Инородцевъ ,

 

Фельдшеръ

Ѳома

   

Скобея.

30.

   

Калужской

 

губерпіп ,

 

Лихвппскіп

 

Лекарскій

 

Уче-

никъ

 

Иванъ

 

Михайлов».

31.

  

Владимірской

 

губерніи,

 

Муромскаго

 

уѣзда,

 

Млад-

шій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

   

Иванъ

  

Гаврилова.

32.

  

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Младшій

 

Лекарскін

 

Уче-

никъ

 

Алексѣй

 

Успенскій.

33.

   

Суздальскаго

 

уѣзда,

 

государственный

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Иванов».

34.

  

Воронежской

 

губерніи

 

,

   

Задонскаго

 

уѣзда

 

,

 

госу-

дарственный

 

крестьянинъ

   

Ивапъ

  

Касимова.

35.

   

Того

 

же

  

уѣзда ,

     

государственный

   

крестьянинъ

Ефимъ

 

Аксенова.
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36.

  

Павловскаго

   

уѣзда ,

   

дворовый

   

человѣкъ

  

Графа

Воронцова,

 

НпкиФоръ

   

Чеботареве.

37.

  

Того

   

же

   

уѣзда ,

   

государственный

   

крестьянинъ

Родіонъ

 

ЖерЬевъ.

38.

  

Коротоякскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

помѣщичьихъ

  

кресть-

янъ,

 

Степанъ

 

Пескулов».

Государственные

   

крестьяне:

39.

  

Того

 

же

 

уѣзда,

 

Михаил

 

о

 

Костелъцовъ.

40.

  

Зеиляпскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Соколове.

41.

  

Тоже

 

уѣзда,

 

Николай

  

Гурневъ.

42.

  

Острогожскаго

 

уѣзда,

 

Николай

  

Постолъниковь.

43.

  

Бессарабской

  

области,

 

Хотинскаго

   

уѣзда ,

   

изъ

однодворцевъ,

 

Викентій

 

Станишевекій.

44.

  

Того

 

же

 

уѣзда,

 

изъ

 

поселянъ,

  

Гаврило

  

Кожу-

харевъ.

Ч.

 

1.

 

Отд.

 

I. #



сиисѳкъ

ЛИЦАМЪ

 

,

 

НАГРАЖДЕННЫМЪ

  

МЕДАЛЯМИ

 

БЕЗЪ

 

ЛЕПТЪ ,

 

ЪЪ

ВИДѢ

 

ПОДАРКОВЪ.

    

(*)

Золотыми

   

медалями :

1.

     

Рыборѣцкаго

 

мірскаго

 

общества,

 

олонецкихъ

 

гор-

ныхъ

   

заводовъ

   

Священникъ

   

Петръ

   

Сермягинъ.

2.

     

Города

 

Владииіра

   

Дьяконъ

 

Иванъ

 

Воронцове.

Серебряными

  

медалями :

3.

     

Ияіевскаго

  

Оружейпаго

   

Завода

   

Штабъ

   

Лекарь

.

   

Титулярный

 

Совѣтникъ

   

Островскш.

4.

     

Смоленской

 

губерніп,

 

Смоленской

 

Духорождествен-

ской

 

Церкви

   

Священникъ

 

ведоръ

   

Пляшкевичь.

5.

     

Той

 

же

 

губерніи,

 

города

 

Суздаля

 

Священпикъ

Ефимъ

 

Кротове.

6.

     

Бессарабской

 

области,

 

Бендерскаго

 

уѣзда ,

 

Ле-

карскій

 

Помощникъ,

 

14

 

класса

 

Григорій

 

Стане-

вичь.

7.

     

Таврической

 

губерніи,

 

Перекопскаго

 

уѣзда,

 

Стар-

шій

 

Лекарскій

 

Ученпкъ

 

Павелъ

 

Боно.

8.

     

Того

 

же

 

уѣзда,

 

оспопрививатель

 

Абулхаиръ-Мул-

Аді-Аметове.

Удѣлыіые

 

крестьяне

 

:

9.

   

Алатырской

 

конторы,

 

козловскаго

 

приказа,

  

села

(»)

 

Медали

 

разосланы

 

въ

 

1845

 

г.
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Лунчинскаго

 

Майдана,

 

ТниофѢй

   

Иванове.

10.

   

Урусовскаго

   

приказа

 

,

   

села

   

Сурскаго

   

Майдана,

ТроФииъ

  

Степанове.

11.

   

Сызрапской

 

конторы,

   

Байдеряновскаго

 

приказа

села

 

Костычей ,

 

Кирила

 

Васильеве.

12.

   

Воронежской

 

губерніи,

 

Задопскаго

 

уѣзда,

 

Лекар-

скій

 

Ученикъ

 

Иванъ

  

Антонове.

13.

    

Валуйскаго

 

уѣзда

 

,

   

Старшій

 

Лекарскій

 

Ученикъ

іосифъ

 

Ламакинъ.

14.

   

Того

  

же

   

уѣзда ,

   

государствевный

   

крестьянинъ

ТимофѢй

  

Лаптеве.

15.

  

Того

   

же

   

уѣзда ,

   

государственный

   

крестьянинъ

Устинъ

 

Вобликове.

16.

   

Острогожскаго

 

уѣзда ,

   

государственый

   

крестья-

нинъ

 

Деиидъ

 

Лодяной.

17.

  

Новохоперскаго

 

уѣзда,

  

государственный

 

-крестья-

пинъ

 

Иванъ

   

Кучерове.

18.

   

Богучарскаго

   

уѣзда ,

   

государственный

   

крестья-

нинъ

 

Герасимъ

  

Збойчикове.

19.

   

Того

   

же

   

уѣзда ,

  

государственный

   

крестьянинъ

Яковъ

 

Кудинове.





О

   

ВЛІЯПІИ

   

МЕТЕОРОЛОГІІЧЕСКИХЪ

   

ЯВЛЕН Ш

НА

   

ЗЕИЛЕДѢЛІЕ

  

(*).

I.

 

О

 

температурѣ

 

вообще.

Явлепія

 

растительности

 

всегда

 

происходить

 

подъ

вліяніемъ

 

извѣстнаго

 

градуса

 

тепла.

 

Если

 

же

 

они

трсбуютъ

 

содѣйствія

 

свѣта,

 

воздуха,

 

влаяшости

 

и

различныхъ

 

неоргапическихъ

 

веществъ,

 

то

 

не

 

менѣе

того

 

извѣстно,

 

что

 

эти

 

вспомогательный

 

средства

способствуютъ

 

къ

 

развитію

 

раетепія

 

только

 

при

необходимой

 

температурѣ,

 

различествующей

 

по

 

роду

растенія

 

и

 

границы

 

которой

 

довольно

 

пространны.

 

И

такъ

 

прозябеніс

 

происходить

 

въ

 

предѣлахъ,

 

заключаю-

щихся

 

между

 

3°

 

или

 

4°

 

и

 

40°

 

или

 

50°

 

тепла.

 

Подъ

экваторомъ

 

растепія

 

прозябаютъ

 

съ

 

полпымъ

 

успѣ-

хомъ

 

въ ч

 

атмосФерѣ

 

теплой

 

и

 

влажной,

 

превышаю-

щей

 

иногда

 

40°.

 

На

 

Андскомъ

 

;ке

 

хрсбтѣ

 

мнѣ-

 

слу-

чилось

 

встрѣтпть

 

бадапъ

 

выше

 

линіи

 

вѣчиыхъ

 

снѣ-

говъ

 

,

 

на

 

высотѣ

 

4,800

 

метровъ

 

и

 

весьма

 

близко

 

къ

постоянной

 

точкѣ

 

замерзанія.

(*)

 

Изъ

   

сочпнснія

 

Г.

 

Ьуссенео

 

«Economie

 

rurale

 

consideree

 

dans

ses

 

rapports

 

avece

 

la

 

chimie,

 

la

 

physique

 

et

 

la

 

molcorologie

 

1844.

Л.

 

I.

 

Отд.

 

II.

                                                         

13
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0

   

ВЛІЯНШ

   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ

   

ЯВЛЕНІЙ

Есть

 

растеиія,

 

требующія

 

для

 

прозябенія

 

атмосфе-

ру

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

теплую,

 

температура

 

которой

никогда

 

не

 

понукается

 

ниже

 

опредѣленной

 

грани-

цы;

 

таковы

 

по

 

большей

 

части

 

растенія

 

тропическія.

Другія

 

же,

 

при

 

развитіи

 

въ

 

надлежащей

 

теплотѣ,

 

пе-

рестаютъ

 

расти

 

въ

 

зимнее

 

время

 

и

 

переносятъ

 

безъ

вреда

 

самый

 

жестокій

 

холодъ;

 

къ

 

этому

 

разряду

принадлежитъ

 

,

 

въ

 

чпслѣ

 

хвойныхъ

 

растепій

 

,

 

(ко-

ими

 

изобилуетъ

 

Сибирь)

 

лиственница

 

(pinus

 

larix),

выдерживающая

 

самую

 

низкую

 

температуру,

 

отъ

 

35°

до

 

40°

 

холода,

 

ежели

 

только

 

послѣ

 

столь

 

холодныхъ

знмъ,

 

какъ

 

говоритъ

 

Г.

 

Эрмапъ

 

,

 

лѣто

 

бываетъ

 

теп-

лое

 

и

 

сухое

 

(*).

Изъ

 

чрезвычайнаго

 

разиообразія

 

метеорологиче-

скихъ

 

особенностей

 

растеній

 

,

 

мы

 

заключаемъ

 

,

 

что

географическое

 

распредѣлеиіе

 

растительныхъ

 

породъ

есть

 

слѣдствіе

 

распредѣленія

 

теплоты

 

на

 

поверхности

земнаго

 

шара ,

 

иначе

  

климата.

Земля

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

свойственную

 

ей

 

тепло-

ту

 

;

 

она

 

есть

 

разгоряченное

 

тѣло ,

 

постепенно

 

охла-

ждающееся.

 

И

 

дѣйствителыю ,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

углуб-

ляемся

 

во

 

внутренность

 

ея ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

увеличи-

вается

 

температура,

 

отделяющаяся

 

при

 

химическихъ

процессахъ,

 

совершающихся

 

подъ

 

землею.

 

При

 

по-

верхности

 

земли

 

температура

 

еще

 

подвержена

 

пере-

мѣнамъ

 

атмосферной

 

теплоты;

 

но

 

глубже,

 

эти

 

измѣ-

ненія

   

не

 

производятъ

 

никакого

   

вліянія,

   

и

   

съ

 

этой

(♦)

 

Humboldt,

 

Asie

 

eentrale

 

1.

 

III.

 

p.

 

52.



НА

   

ЗЕМЛЕДЬЛІЕ.
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то

 

точки

 

постоянно- пеизмѣнной

 

температуры

 

под-

земная

 

теплота

 

увеличивается

 

равпомѣрио

 

1°

 

сто

градус,

   

термометра ,

 

на

 

глубинѣ

   

3 1

    

метра.

Глубина ,

 

на

 

которой

 

находится

 

слой

 

непзмѣпяемо

 

й

температуры,

 

завнсптъ

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

отъ

 

термо-

метрическихъ

 

перемѣнъ

 

воздуха

 

въ

 

продолженіе

 

года.

Въ

 

высшихъ

 

широтахъ

 

земнаго

 

шара

 

глубина

 

эта

довольно

 

значительна;

 

напр.,

 

въ

 

Парижѣ

 

Араго

 

на-

шелъ,

 

что

 

на

 

глубпнѣ

 

8

 

метровъ

 

указанія

 

термомет-

ра

 

еще

 

не

 

бываютъ

 

постоянны.

 

Впрочемъ,

 

само

 

со-

бою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

болѣе

 

постоянпыхъ

 

клпма-

тахъ

 

глубина

 

эта

 

уя«е

 

значительно

 

уменьшается;

 

по-

тому

 

что ,

 

ежели

 

бы

 

климатъ

 

страпы

 

былъ

 

совер-

шенно

 

постояненъ,

 

т.

 

е.

 

ежели

 

бы

 

температура

 

ат-

мосферы

 

оставалась

 

въ

 

продолжепіе

 

цѣлаго

 

года

каждый

 

день

 

и

 

каждый

 

часъ

 

совершенно

 

одинакова,

то

 

температура

 

почвы

 

была

 

бы

 

очевидно

 

таже

 

какъ

и

 

въ

 

воздухѣ,

 

и

 

тогда

 

бы

 

неперемѣняемый

 

слой

 

на-

ходился

 

бы

 

непременно

 

на

 

поверхности

 

земли.

 

А

такъ

 

какъ

 

климатъ

 

въ

 

странахъ

 

равиоденствеппыхъ,

какъ

 

мы

 

вскорѣ

 

увидпмъ,

 

чрезвычайно

 

постояненъ

и

 

очень

 

подходить

 

къ

 

вышеупомянутой

 

ипоте-

зѣ,

 

то

 

весьма

 

естественно

 

было

 

предполагать

 

,

 

что

глубина,

 

на

 

которой

 

бы

 

можно

 

было

 

получить

 

сред-

нюю

 

температуру,

 

должна

 

быть

 

такъ

 

незначительна,

что

 

до

 

нее

 

легко

 

достигнуть

 

посредствомъ

 

зонда.

Наблюденія,

 

которыя

 

я

 

имѣлъ

 

случай

 

сдѣлать

 

въ

Америкѣ,

 

мея?ду

 

2°

 

южной

 

широты

 

и

 

11°

 

сѣверной,

несомпѣнпо

 

доказали

 

мнѣ,

 

что

 

по

 

близости

 

экватора,

ч слой

 

неизменяемой

   

температуры

 

находится

 

почти

 

на

13'
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поверхности

 

земли.

 

Въ

 

закрытыхъ

 

же

 

мѣстахъ,

 

какъ

напр.,

 

подъ

 

строениями,

 

термометръ,

 

поставленный

въ

 

землѣ

 

на

 

треть

 

метра ,

 

переменяется

 

только

 

отъ

одной

 

до

 

двухъ

 

десятыхъ

 

градуса

 

(*).

Вероятно,

 

что

 

породы

 

яіивотныхъ,

 

ныпѣ

 

обитаю-

щихъ

 

въ

 

я«аркомъ

 

поясѣ,

 

яіили

 

некогда,

 

какъ

 

то

 

по-

лагаетъ

 

Гумбольдтъ

 

,

 

среди

 

высокихъ

 

папоротнпковъ

и

 

пальмъ

 

,

 

на

 

сѣверѣ

 

древпяго

 

материка,

 

при

 

содей-

ствии

 

внутренней

 

теплоты

 

шара,

 

и

 

понятно,

 

что

 

по

мѣрѣ

 

охлаждеиія

 

поверхности

 

земли,

 

раздѣлеиіе

 

кли-

матовъ

 

сделалось

 

совершенно

 

зависимо

 

отъ

 

дѣйствія

солнца;

 

—

 

столько

 

я!е

 

очевидна

 

причина,

 

но

 

которой

породы

 

растеиій

 

и

 

Лчпвотиьіхъ,

 

коихъ

 

организаціи

требовали

 

температуры

 

болѣе

 

возвышенной

 

и

 

клима-

та

 

болѣе

 

постояннаго,

 

постепенно

 

исчезли

  

(**~).

При

 

той

 

степени

 

постоянства

 

температуры,

 

кото-

рой,

 

кажется,

 

достпгъ

 

иынѣ

 

черепъ

 

земной,

 

солнце

должно

 

быть

 

разематриваемо,

 

какъ

 

агептъ,

 

наиболее

дѣйствующій

 

на

 

температуру

 

нашей

 

атмосферы.

 

И

действительно,

 

отъ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

продолжи-

тельности

 

дней,

 

отъ

 

высоты

 

солнца

 

иадъ

 

горизои-

томъ ,

 

зависитъ

 

ощущаемая

 

нами

 

температура.

 

Въ

тѣ

 

времена

 

года

 

когда ;

 

солнце

 

находится

 

на

 

самой

большой

 

высотѣ ,

 

земля

 

конечно

 

более

 

пріобрѣтаетъ

теплорода,

 

нежели

 

утрачпваетъ

 

его

 

во

 

время

 

корот-

кпхъ

 

почей;

 

извѣстио

 

также,

 

что

 

солнечные

 

лучи

темъ

   

более

   

согрѣваютъ

 

тѣло ,

   

ва

   

которое

 

они

  

па-

(*)

 

Boussingault,

 

Annates

 

tie

 

chimie

 

el

 

de

 

physique

 

I.

 

III.

 

2-е

 

serie.

(.**.)

 

Humboldt,

 

Asie

 

een l rule,

 

f.

 

III.

 

p.

 

98.
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даютъ ,

 

чѣмъ

 

менѣо

 

они,

 

нисходя

 

па

 

его

 

поверх-

ность,

 

удаляются

 

отъ

 

перпендикулярной

 

линіп;

 

но

ежели

 

солнце

 

не

 

очень

 

высоко

 

надъ

 

горпзоитомъ,

 

то

его

 

теплотворное

 

дѣйствіе

 

значительно

 

ослабѣваетъ,

отъ

 

того,

 

что

 

лучи

 

его,

 

падающіе

 

на

 

землю,

 

должны

пройти

 

чрезъ

 

атмосферу

 

более

 

плотную

 

и

 

насыщен-

ную

 

испарепіями ,

 

который

 

чрезвычайно

 

ослабляютъ

ихъ

 

теплотворную

 

способность.

 

Этимъ

 

то

 

обстоя-

тельствамъ

 

должно

 

приписывать

 

холодъ

 

,

 

господству-

юще

 

въ

 

умѣрепномъ

 

поясѣ

 

во

 

время

 

зимы

 

,

 

и

 

въ

продолжение

 

цѣлаго

 

года

 

въ

 

страпахъ

 

полярныхъ.

Неровность

 

долготы

 

дией

 

пмѣстъ

 

tohsc

 

очень

 

боль-

шое

 

вліяпіе;

 

какая

 

нибудь

 

мѣстность,

 

расположенная

по

 

близости

 

равноденственныхъ

 

лппій

 

,

 

гдѣ

 

эта

 

не-

ровность

 

дней

 

едва

 

замѣтна,

 

должна

 

пмѣть

 

въ

 

про-

доляіеніе

 

цѣлаго

 

года

 

температуру

 

почти

 

постоянную,

потому

 

что

 

земля,

 

отдѣляя

 

въ

 

продолженіе

 

ночи

 

лу-

чистый

 

тенлотворъ,

 

въ

 

пространство

 

ее

 

окружающее,

почти

 

столько

 

те

 

утрачпваетъ

 

теплоты,

 

сколько

 

она

пріобрѣтаетъ

 

ея

 

въ

 

продолженіе

 

дпя.

 

Въ

 

высшихъ

широтахъ

 

земли,

 

где,

 

отъ

 

наклонепія

 

эклиптики

 

надъ

горизонтомъ ,

 

время

 

нахождспія

 

солнца

 

на

 

большей

высотѣ

 

весьма

 

не

 

одинаково ,

 

смотря

 

по

 

времени

 

го-

да,

 

это

 

уравненіе

 

между

 

пріобрѣтасмою

 

теплотою

 

и

тою

 

,

 

которая

 

утрачивается

 

чрезъ

 

испускаиіе

 

лучей,

совершается

 

весьма

 

рѣдко,

 

а

 

именно:

 

только

 

во

 

вре-

мя

 

равноденствія.

 

Температура

 

почвы,

 

а

 

слѣдователь-

но

 

и

 

окружающей

 

се

 

атмосферы,

 

будеть

 

возвышать-

ся

 

или

 

понижаться ,

 

смотря

 

по

 

полоя?енію

 

солнца.

Отсюда

   

происходить ,

   

что

   

мѣста ,

    

вне

   

трониковь
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лежащія ,

 

имѣютъ

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

весьма

 

раз-

личную

 

Температуру,

 

или,

 

какъ

 

обыкновенно

 

говорит-

ся;

 

времена

 

года

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

разлнчпыя.

 

Напри-

мвръ,

 

раземотрнмъ

 

двѣ

 

географическія

 

точки

 

на

 

томъ

же

 

полушаріп,

 

пзъ

 

которыхъ

 

одна

 

будетъ

 

по

 

сосѣд-

ству

 

экватора ,

 

какъ-то

 

Гвнпейскій

 

берегъ

 

(подъ

 

с.

широтою

 

5 0і/г)

 

;

 

а

 

другая

 

болѣе

 

на

 

сѣверѣ

 

,

 

какъ-

то

 

Паршкъ

 

(подъ

 

48°уа

 

сѣв.

 

широты),

 

и

 

тогда

 

сред-

няя

 

температура

 

всѣхъ

 

временъ

 

года

 

выразится

 

слѣ-

дующпми

 

числами.
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Вліяпіе

 

высоты

 

солнца

 

и

 

долготы

 

дней

 

оказывается

еще

 

разительнее ,

 

когда

 

мы

 

раземотримъ

 

среднюю

температуру

 

каждаго

 

мѣсяца

 

въ

 

высшихъ

 

широтахъ,

какъ

 

то

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

слѣдующей

 

таблицы.
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M

 

ѣ

 

с

 

я

 

ц

 

ы

    

(*).
Парижъ.

Швр.

 

48°50'.
Берлпиъ.

Шяр.

 

52°ЗГ.

С.

 

Петербур.

Шир.

 

59°5С'.
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5

   

2

Сред,

  

темпер,

 

въ

 

году. 10

   

8 8

   

9 3

   

9

И

 

дѣйствительио ,

 

мы

 

видимъ

 

,

 

что

 

въ

 

сѣверномъ

полушаріи

 

съ

 

половины

 

Января ,

 

температура

 

воз-

вышается

 

,

 

съ

 

начала

 

по

 

немногу ,

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

и

Маѣ

 

скорѣе,

 

а

 

въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

доходить

 

до

 

высшей

степени,

 

въ

 

продолженіс

 

Августа

 

остается

 

почти

постоянною,

 

и

 

потомъ

 

понижается

 

до

 

21-го

 

Января;

время ,

 

въ

 

которое

 

она

 

уже

 

достигаетъ

 

до

 

низшаго

предѣла.

Безъ

 

сомнѣпія ,

 

высшая

 

средняя

 

годовая

 

темпе-

ратура

 

находится

 

по

 

сосѣдству

 

экватора,

 

между

 

0°

 

и

 

10

или

 

12°

 

широты,

 

въ

 

уровень

 

съ

 

моремъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не-

зависимо

 

отъ

 

постоянно

 

одинаковой

 

долготы

 

дня

 

п

 

ночи,

солнце

 

всегда

 

высоко

 

подымается,

 

и

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

проходить

 

чрезъ

 

самый

 

зенитъ.

 

Изъ

 

собрапныхъ

 

до

 

сей

поры

 

свѣдѣній,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

эта

 

температура

 

колеб-

(*)

 

Humbon,

 

Asie

 

centrale.

 

I

 

Ш

 

p.

 

5(3.
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лется

 

между

 

26°

 

и

 

29°.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

числа,

 

полу-

чешіыя

 

изъ

 

наблюдепій ,

 

находятся

 

между

 

слѣдую-

щимп

 

предѣламп.

Маетность, Широты.
Средняя

   

темпе-

ратура.
III

 

В

 

Л

 

ЮДА

 

т?лп.

Град мин. Град.

10 27

 

Сѣв. 27

   

4 Гумбодьдтъ.

10 37 28

    

0 Кодацци,

 

Буссенго.

Ріо-ла-хача . 11 4

 

0 28

    

1 Галль.

Санта-Марта - 11 15 28

    

5 Буссенго.

Картагена

   

. 10 25 27

   

5 Буссенго.

8

1

58

40

27

    

2

2G

    

1

Галль.

Буссенго.

Мадрасъ

 

.

   

. 13 5 27

    

8 »

Трнпкономаль 8 34 27

    

4 и

(на

 

остр.

 

Цейланѣ)

Синганорт.

   

.

  

, 1 17 2G

    

5 »

Хрістіанборгъ 5 2

 

It 27

    

2 »

Маракаибо

 

.

   

. 11 19 29

    

0 Галль.

G

2

9

 

Юж.

1

 

1

2G

   

8

2G

    

0

и

Галль,

   

Буссенго.Гуалквидь

   

.

  

.

5 5 27

    

1 Буссенго,

Если

 

бы

 

поверхность

 

земли

 

представляла

 

однород-

ную

 

массу,

 

слѣдоватсльно,

 

пмѣющую

 

одинаковую

 

плот-

ность

 

и

 

одинаковую

 

способность

 

для

 

поглощения

 

или

пспусканія

 

теплорода ,

 

тогда

 

бы

 

климатъ

 

мѣстности

совершенно

 

зависѣлъ

 

отъ

 

геограФическаго

 

ея

 

поло-

жеііія;

 

точки

 

одинаковой

 

температуры

 

находились

 

бы

на

 

одпой

 

параллели ,

 

пли

 

,

 

употребя

 

выраженіс,

 

вве-

денное

 

Гумбольдтомъ ,

 

изотермные

 

(одинаковой

 

тем-

пературы)

 

лпніи

 

были

 

бы

 

параллельны

 

экватору.

 

Но

поверхность

 

нашей

 

планеты

 

покрыта

 

неровностями,

впадинами

 

,

 

которыя

 

до

 

чрезвычайности

 

измѣняютъ

 

ея

видь.

 

Почва,

 

смотря

 

потому,

 

безилодна-ли

 

она,

 

боло-
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тпста ,

 

или

 

покрыта

 

большими

 

лѣсами ,

 

нагрѣвает-

ся

 

не

 

въ

 

одинаковой

 

степепи.

 

Наибольшее

 

вліяпіе

на

 

климатъ

 

страпъ,

 

расположеиныхъ

 

подъ

 

одною

 

и

тою

 

же

 

широтою,

 

пмѣетъ

 

положеиіе

 

ихъ

 

относитель-

но

 

обширности

 

земли

 

нлп

 

моря ,

 

которые

 

пхъ

 

окру-

;каютъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вникая

 

во

 

внутрь

 

матери-

ка

 

,

 

замѣчаемъ

 

большую

 

термометрическую

 

разницу

между

 

временами

 

года,

 

составляющими

 

крайнюю

 

про-

тивоположность

 

;

 

а

 

именно

 

,

 

климатъ

 

дѣлается

 

болѣе

суровымъ.

 

Малая

 

перемѣнчивость

 

температуры,

 

кото-

торой

 

подвергается

 

море,

 

трудпость,

 

съ

 

какою

 

охла-

ждается

 

п

 

нагрѣвается

 

столь

 

большая

 

масса

 

жидко-

сти,

 

производитъ

 

то,

 

что

 

опо

 

умѣряетъ

 

зной

 

лѣта

 

и

суровость

 

зимы

 

тѣхъ

 

мѣстъ ,

 

которыя

 

расположены

вблизи

 

его.

 

Отъ

 

этихъ

 

важпыхъ

 

обстоятельствъ

 

про-

исходить

 

разпость,

 

заиѣчаемая

 

между

 

климатами

 

вну-

тренности

 

материковъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

отъ

 

сосѣд-

ства

 

моря ,

 

земли

 

,

 

пе

 

смотря

 

па

 

разпость

 

широтъ,

подъ

 

которыми

 

онѣ

 

находятся,

 

имѣютъ

 

почти

 

одина-

ковую

 

среднюю

 

температуру.

 

Для

 

подтверждения

 

ска-

заннаго

 

можпо

 

привести

 

слѣдующіе

 

Факты.

Мѣста. Средняя

 

темпер. Широта.

.

    

.

     

48°,

 

50'

Лондопъ

   

.

    

.

    

.

Мастрихтъ

   

.

    

. .

   

.

   

.

     

10%

 

1

     

.

   

.

   

.

Слѣдователыю ,

 

острова

 

,

 

берега,

 

полуострова

 

нмѣ-

ютъ

 

климаты

 

умѣреннѣс

 

,

  

т.

 

е.

 

зимы

 

менѣе

 

суровыя
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и

 

лѣта

 

мепѣе

 

знойныя,

 

нежели

 

во

 

внутренности

 

ма-

териковъ;

 

на

 

берегахъ

 

Гленармскихъ

 

въ

 

Ирлапдіи,

подъ

 

55°

 

широты,

 

мирты

 

ростутъ,

 

какъ

 

въ

 

Португал-

ліи;

 

тамъ

 

рѣдко

 

бываютъ

 

морозы,

 

хотя

 

теплота

 

лѣ-

та

 

недостаточна

 

для

 

созрѣваиія

 

винограда ;

 

а

 

ме?кду

тѣмъ,

 

подъ

 

тою

 

же

 

широтою,

 

въ

 

Кенигсбергѣ,

 

въ

 

Прус-

сіи,

 

сред,

 

темпер,

 

зимы

 

составляетъ

 

3°

 

3.

 

Болота

и

 

маленькія

 

озера

 

острововъ

 

Ферое

 

не

 

замерзаютъ,

хотя

 

эти

 

острова

 

лежатъ

 

подъ

 

62°

 

широты,

 

гдѣ

 

сред-

няя

 

температура

 

зимою

 

составляетъ

 

-J-

 

4° ,

 

3 ,

 

а

лѣтомъ

 

не

 

превышаетъ

 

12°

 

или

 

13°.

 

Въ

 

Англіп ,

 

на

берегахъ

 

Девопширскихъ ,

 

зимы

 

бываютъ

 

такъ

 

умѣ-

ренны ,

 

что

 

шпалерныя

 

апельспнныя

 

деревья

 

даютъ

плоды,

 

которые

 

достигаютъ

 

зрѣлости;

 

въ

 

Салкомбѣ,

въ

 

1774-

 

году,

 

амерпканскій

 

сабуръ

 

произраставшій

въ

 

продолженіе

 

двадцати

 

лѣтъ

 

безъ

 

укрышки

 

въ

холодное

 

время

 

года ,

 

покрылся

 

цвѣтами.

 

На

 

юж-

ныхъ

 

берегахъ

 

Англіи

 

зимы

 

также

 

чрезвычайно

умѣренны ;

 

средняя

 

температура

 

зимою

 

тамъ

 

бы-

ваетъ

 

между

 

-f-

 

5°

 

*

 

-f-

 

6°,

 

8,

 

хотя

 

годовая

 

сред-

няя

 

температура

  

едва

 

превышаетъ

 

11°

 

(*).

Обстоятельство,

 

болѣе

 

всего

 

отличающее

 

примор-

скіе

 

климаты ,

 

есть

 

малая

 

разница

 

между

 

лѣтнею

 

и

зимнею

 

температурою ;

 

въ

 

Единбургѣ

 

эта

 

разность

въ

 

температурь-

 

простирается

 

только

 

до

 

10°

 

,

 

6.—

Москва

 

лежитъ

 

почти

 

въ

 

той

 

же

 

параллели ,

 

но

 

бо-

лѣе

 

удалена

 

отъ

 

береговъ,

 

и

 

потому

 

тамъ

 

темпсрату-

(")

 

Humboldt,

 

Asie

 

centrale

 

t.

 

III.

 

p.

 

145.
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pa

 

лѣта

 

превышаетъ

 

температуру

 

зимы

 

на

 

27° ,

 

8.

Въ

 

Казани

 

(почти

 

подъ

 

56°

 

ш.)

 

эта

 

разность

 

дохо-

дить

 

до

 

31°, 3.

 

Вліяніе

 

обширныхъ

 

материковъ ,

 

от-

даление

 

моря,

 

кажется,

 

не

 

ограничивается

 

суровостью

климата,

 

но

 

увеличиваетъ

 

въ

 

одио

 

время

 

и

 

въ

 

одипа-

ковомъ

 

отношеніи

 

я^ары

 

лѣта

 

и

 

холодъ

 

зимы.

 

Общія

замѣчанія,

 

сдѣлаппыя

 

въ

 

Европѣ

 

и

 

въ

 

Азіи,

 

доказы-

вают

 

,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

,

 

средняя

 

годичная

температура

 

уменьшается

 

по

 

мѣрѣ

 

углубленія

 

во

внутрь

 

странъ ,

 

обращенныхъ

 

на

 

востокъ.

 

Г.

 

Гум-

больдтъ

 

приписываетъ

 

это

 

уменьшеніе

 

средней

 

темпе-

ратуры

 

вліянію

 

господствующихъ

 

вѣтровъ.

 

Слѣдую-

щіе

 

выводы

 

доказываютъ

 

ходъ

 

уменыпенія

 

темпера-

туры

 

отъ

 

западпыхъ

 

приморскихъ

 

земель

 

Европы

 

за

предѣлы

 

меридіаиа

 

Каспійскаго

  

моря.

Широта.

                         

Сред.

 

тем.

|

   

Амстердам* ..... 52°,'

 

22' ..... 9°,

 

8

Берлин*. ...... 52°,

 

31' ..... 8°,

 

б

Копеигагенъ ..... 55°,

 

41' ..... 8°,

 

2

Казань ....... 55°,

 

48

       

..... 2°,

 

2

Такъ

 

какъ

 

въ

 

земледѣльческихъ

 

вопросахъ

 

полезно

знать

 

среднюю

 

температуру

 

временъ

 

года ,

 

и

 

такъ

какъ

 

мы

 

видпмъ ,

 

что

 

температура

 

эта

 

зависитъ ,

 

въ

равныхъ

 

широтахъ,

 

отъ

 

топограФическаго

 

положения

странъ,

 

то

 

я

 

почелъ

 

иеобходимымъ

 

собрать

 

пѣкото-

рыя

 

метеорологическія

 

данныд,

 

отиосящіяся

 

до

 

раз-

лпчныхъ

 

мѣстностей,

 

располоя{енныхъ

 

по

 

ихъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительному

 

континентальному

 

положенію;

эти

 

даиныя

 

подтвердить

 

самьшъ

 

положитслыіымъ

образомъ

 

справедливость

 

вышснзложеішыхъ

 

правилъ.



о
а,
в
a

s

   

»
е-

 

И
о

Средня -л

     

температура.

о

   

&

Местность.
P.
О
a

ля

О

Долгота таемая

 

о' рпж
Годъ. Зима. Веспа. Лѣто. Осень.

Разницаі ясду лѣтоі

Самый

   

холодный

мѣслцт..

Замый

    

теплый

мѣсяцъ.

Мѣста,

    

лежащія

    

очень

    

б

 

л

 

и

 

в

 

к

 

о

    

бере г

 

о

 

в

 

ъ.

Гр,

 

МИН, Гр.

 

мпн. Гр.

 

мпн. Гр.

 

мнн. Гр.

 

мпн Гр.

 

мпн. Гр,

 

мин. Гр.

 

МПН.; Град. Град.
Нордъ-Капъ. 71

   

10 23

   

ЗОз 0

      

1 4

     

6 1

      

3 6

      

4 0

     

1 5

     

5

   

Январь. 8 1

     

ІІОЛЬ,

Репкіавикъ

 

(Исландія). 64

     

8 28

   

16з 4

      

0 1

      

6 2

 

.

   

4 12

      

0 3

     

3 13

      

6

   

| 2

      

1

   

Февраль. 13 5

   

Тюль.
55

   

57 5

   

32 8

      

6 3

     

6 7

     

6 14

      

4 8

     

9 10

      

8

   

| 2

     

9

  

Январь. 15 0

   

Іюль.
51

   

31 2

   

26 1

 

0

      

4 4

      

2 9

     

5 17

      

1 10

      

7 12

     

9 3

      

0

   

Январь. 17 8

   

Іюль.
Пензаяція

    

.

     

.

     

• SO

     

7 7

   

53 11

      

1 6

      

6 9

     

9 16

     

5 12

      

1 9

     

9 5

      

7

   

Январь. 17 2

   

Іюдь.
3

   

58 1

 

1

      

2 5

      

2 10

      

2 16

      

5 12

      

5 11

      

3 3

     

2

   

Февраль. 17 3

   

Августъ.
36

   

4

 

7 0

   

07 17

      

8 12

      

4 15

      

5 23

     

6 19

     

9 11

      

2 11

      

6

   

Февраль. 24 7

  

тоже.

Мѣста,

    

не

    

далеко

   

отъ

    

моря

    

лежагдія.

Гр,

 

мин Гр.

 

мин. Гр.

 

мин. Гр.

 

мпн. Гр.

 

мнн. Гр.

 

мин.

 

і

 

Гр.

 

мин. Гр

 

мми. Гр.

  

мин. Гр. мпн.

Гарлемъ

 

..... 52

   

23 2

   

18в 10

      

0 2

      

8 9

     

2 17

     

0

     

11

      

0 14

      

2' 1

      

0

  

Январь, 17 7

   

Ію.іь.
Мастрихтъ

    

.... 50

   

51 3

   

21 10

      

1 1

      

9 10

      

0 18

     

1

     

11

      

1 16

      

1 0

     

0

  

Январь. 18 9

   

Іюль,
Парижъ ..... 48

   

50 0

      

0 10

      

S 3

      

3 10

      

3 IS

       

1

    

{ 1

 

1

       

2 14

      

8 1

      

8

   

Январь. 18 9

     

ІІОЛЬ.

Ла-Рошель

   

.... 4

 

6

      

9 3

   

28а 11

      

6 4

      

7 11

      

1 19

       

2

    

; 1 1

       

7 1

 

4

      

5 3

     

9

  

Декабрь. 19 8

   

Іюль.
Бордо

      

..... 44

   

50 2

   

50 13

     

9 6

      

1 13

      

4 2

 

1

       

7^14

       

4 15

     

6 5

     

0

  

Январь. 23 Іюль.
Города

    

материковые.

Гр.

 

мин. Гр.

 

мнн. Гр.

 

мнн. Гр.

 

мнн. Гр.

 

мин. Гр.

 

мин. Гр.

 

мин. Гр,

 

мин. Гр.

 

мин. Гр. мнн.

С.

  

Петербургъ

 

.

     

, 59

   

56 27

   

59в 3

      

5 8

      

4 1

      

7 15

      

7 4

      

7 2

 

4

      

1

   

I 1 0

     

3

  

Январь, 16 9

   

Іюль.
55

   

48 46

   

17 2

      

2 14

      

3 2

      

6 17

      

0 2

      

8 31

      

3 16

     

5

  

тоже. 18 4

   

Іюль.
51

      

3 11

    

2

 

4 8

      

5 0

      

4 8

      

4 17

      

2 8

      

4 17

      

6 2

     

0

   

толіе. 18 0

   

Ігонь.
11

       

4 8

      

6 0

      

7 S

      

4 17

      

6 9

     

1 18

      

3 13

     

1

   

тоже. IS 3

  

Іюль.
Стравбургъ

  

.... 48

   

35 5

   

25 9

      

3 1

      

1 10

      

0 18

      

1 10

      

0 17

      

0

   

J 0

      

4

   

тол;е 18 8

   

Іюль.
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Большая

 

часть

 

мѣстностей ,

 

о

 

которыхъ

 

я

 

имѣлъ

случай

 

упомянуть,

 

находятся

 

въ

 

сѣверномъ

 

нолуша-

ріи.

 

Температура

 

южнаго

 

полушарія

 

менѣе

 

пзвѣстна;

однакоже

 

фэктъ,

 

который

 

болѣе

 

всего

 

выказывается

пзь

 

произведенныхъ

 

наблюденій,

 

есть

 

тотъ,

 

что

 

подъ

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

широтами

 

въ

 

этой

 

части

 

земнаго

шара

 

господствующій

 

климатъ

 

ощутительно

 

холоднее.

Среднія

 

числа

 

самыхъ

 

теплыхъ

 

или

 

самыхъ

 

холод-

пыхъ

 

мѣсяцовъ,

 

нсчпсленныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ,

не

 

даютъ

 

очень

 

вѣрнаго

 

попятія

 

о

 

высшей

 

темпе-

ратурь,

 

которая

 

тамъ

 

бываетъ.

 

Самые

 

сильные

 

жа-

ры

 

,

 

какіс

 

только

 

человѣкъ

 

переноснлъ

 

на

 

воздухѣ,

были

 

наблюдаемы

 

Бурхардомъ

 

въ

 

верхнемъ

 

Египтѣ;

въ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

термометръ

 

поднимался

 

до

 

47 «

 

съ

половиною.

 

Самые

 

сильные

 

холода

 

были

 

замѣчепы

Вакомъ

 

въ

 

Сѣверной

 

Америкѣ;

 

тамъ

 

температура

 

опу-

скалась

 

до

 

56°.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

термометрическая

паблюдепія

   

на

 

разныхъ

 

точкахъ

  

земнаго

  

шара.

іііізш.

 

темп.

                         

Высш.

 

темп.

Сурішамъ ......

      

21°,

 

3

      

.......

    

32",

 

3

Попдпшерн.

    

....

      

21°,

 

6 .......

    

44°,

 

7

Мадрасх ...... 17°,

 

3 ......

    

.

    

40°,

 

0

Капръ ......

        

9°,

 

1 .......

    

40°,

 

2

Ршгь.

    

......

 

—

 

5°,

 

0 .......

    

31°,

 

3

Падуа ......—15°,

 

6 .......

    

36.°,

 

3
Парпжъ ......—23»,

 

1

      

.......

    

38°,

 

4

Прага ......—27°,

 

5 ......

    

.

    

35°,

 

4

Копенгаген!.

  

.

    

.

    

.

    

.

 

-^-17°,

 

8

      

........

    

33°, -7

Москва ......—38°,

 

8 ........32°,

 

О

С.

 

Петербургъ

    

...

 

—34°,

 

0 .......

    

33°,

 

4

Портх-Елизабетъ

    

.

   

.

 

—50°,

 

8

      

.......

    

16°,

 

7
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II.

    

Уменыиеніе

   

температуры

   

въ

 

верхнихъ

 

слояхъ

атмосферы.

Чѣмъ

 

выше

 

мы

 

поднимаемся

 

въ

 

атмосФерѣ ,

 

тѣмъ

болѣе

 

понижается

 

температура.

 

Въ

 

мѣстахъ

 

гори-

стыхъ

 

климатъ

 

бывастъ

 

суровѣе

 

,

 

по

 

мѣрѣ

 

пхъ

 

воз-

вышепностп.

 

Даже

 

на

 

экваторѣ,

 

высота

 

такъ

 

уравпи-

ваетъ

 

времепа

 

года,

 

что

 

мея?ду

 

поселеніемъ

 

Аптиза-

ной ,

 

которое

 

лежитъ

 

подъ

 

1°

 

юж.

 

ш. ,

 

на

 

4,000

 

метр,

выше

 

моря,

 

и

 

С.

 

Петербургомъ,

 

разность

 

въ

 

средней

температурѣ

 

почти

 

нечувствительна,

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

пѣсколько

 

выше

 

Аптизаны,

 

па

 

высотахъ

 

Кайям-

бы,

 

мы

 

видимъ

 

вѣчные

 

снѣга

 

подъ

 

самымъ

 

экваторомъ.

Постоянный

 

холодъ

 

на

 

высокихъ

 

горахъ

 

припи-

сываютъ

 

расширепію

 

воздуха

 

при

 

переходѣ

 

его

 

нзъ

иизшихъ

 

странъ

 

въ

 

высшія ,

 

быстрому

 

испаренію

влажности,

 

высшей

 

степени

 

ночнаго

 

испускапія

 

те-

плорода

   

и

 

т.

   

п.

Страны,

 

прилегающія

 

къ

 

цѣни

 

горъ,

 

находясь

 

на

одинаковой

 

высотѣ

 

и

 

широтѣ,

 

часто

 

представляютъ

совершенно

 

различные

 

климаты.

 

Температура,

 

свой-

ственная

 

мѣстности

 

совершенно

 

отдѣльной,

 

необходи-

мо

 

измѣняется

 

разными

 

обстоятельствами.

 

Напр.

 

ис-

пускавіе

 

лучей

 

изъ

 

нагрѣтыхъ

 

площадей,

 

составъ

 

и

цвѣтъ

 

скалъ,

 

изобиліе

 

лѣсовъ,

 

влажность

 

илп

 

безпло-

діе

 

почвы

 

,

 

сосѣдство

 

ледпиковъ,

 

господство

 

вѣтровъ,

болѣе

 

илп

 

мепѣе

 

холодныхъ,

 

болѣе

 

пли

 

мепѣе

 

сухпхъ,

сгущепіе

 

облаковъ

 

п

 

проч.,

 

все

 

это

 

вмѣстѣ

 

соста-

вляетъ

 

причины,

 

измѣняющія

 

метсорологическія

 

усло-

вія

   

страпъ,

   

каково

 

бы

 

ни

 

было

 

ихъ

   

полол:епіе

   

на
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земномъ

 

шарѣ.

 

Близость

 

пзвергающихъ

 

огпедышу-

щихъ

 

горъ

 

не

 

имѣетъ,

 

кажется,

 

никакого

 

вліянія

 

на

температуру

 

мѣстности.

 

Въ

 

Пурассе,

 

Пасто,

 

Кумбалѣ,

гдѣ

 

такъ

 

много

 

огиедышущихъ

 

горъ,

 

климатъ

 

нисколь-

ко

 

не

 

жарче

 

Боготы,

 

Санты-Розы-де-0зосъ,

 

Пара

ма-де-Херве ,

 

лежащихъ

 

на

 

почвахъ

 

изъ

 

песчаника

или

 

сіецнта.

 

Здѣсь

 

мы

 

разсмотримъ

 

нѣкоторыя

 

наблю-

деиія ,

 

сдѣланныя

 

мною

 

въ

 

Кордильерахъ ,

 

между-

11 -мъ

 

градусомъ

 

сѣверной

 

широты

 

и

 

5-мъ

 

граду-

сомъ

 

южной ,

 

для

 

опредѣленія

 

средней

 

температуры

на

 

разныхъ

 

высотахъ.

"я

і

я
о
н

Мистность. а
3

Щ
ЕВ

<

>>
н
л
р.

Общія

  

наблюдения.

о
а

а

Метры. Град

Кумана

 

..... 0 2

 

7 5 Гумбольдтѵ

 

і

   

безплодпая

    

иочва.

Санъ-Карлосъ 169 27 5 Венезуела,

  

обширныя

 

долины.

Новита

  

(Чоко) 180 26 1 Лѣса ?

   

болота.
Санъ-Мартиііъ 423 26 6 Песчаиикъ;

   

степи

  

Ріо-Мета.
Маранаи. 4-39 25 5 Гпейсъ,

 

долина

 

Арагуа,
Марикита,

  

. •

     

548 25 4 Долина

  

р.

   

Магдалены.
Тругилло

    

. 823 24 0 Песчаникъ;

  

Венезуела.
Каракасъ

   

'. 930 21 9 Лѣсистая

   

страна.

Картаго .

     

, 979 24 5 Долина

   

Коука.
Торо.

     

.

     

. 089 24 и тоже.

Аизерыа

 

Нуева. 1,050 23 7 тоже.

Вега-ди-Цупла 1,225 21 5 Страна

 

лѣсистая,

  

сырая.

Мармато. 1,416 20 и тоже

            

близь

 

Цупіи.
Родео

     

. 1,709 19 2 тоже

        

«

  

тоже.

Пойаянъ,

     

, 1,8 0 9 17 5 Трахигъ,

  

гористая

  

страна.

Ріозуціо

 

. 1,818 19 3 Сіенитъ,

   

близь

 

Цупіи.

Банносъ .

     

. 1,909 16 7 Лѣса,

  

близь

   

Тунгурагуи.

Памплоіга

     

, 2,311 16' 5 Граниты.

Соксонъ

 

.

    

. 2,535 14 0 Лѣса.

Пасто

     

.

     

, 2,610 14 7 Трахитъ ,

  

лѣса.

Богота

  

.

     

•

     

, 2,641 14 5 Песчаникъ

 

,

   

плоская

   

возвыш.

Санта-Роза

 

. 2,744 14 4 Песчанникъ.
Латакунга

   

. 2,861 15 5 Мелкая

 

пемза,

   

безплодиая

 

почва.

Ріобаыба. 2,670 16 { Песчаная,

  

безплодиая

  

почва.
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Местность.

о

'3
о

а

й
со

О

И

Средняя

 

тем- пература.
Общія

 

иаблюдеііія

  

(*).

Метры,

2,918

Град.

15

   

2

15

   

0

11

   

1

9

   

5

1Л

   

7

8

   

9

3

   

4

3

   

9

1

   

6

1

    

7

Трахитъ.

                       

.

Песчаникъ,

Трахитъ.

Сіенитъ,

Беапдодпая

     

плоскость,

Трахитъ.

Пастбища.
Огнедышущая

 

гора

  

Толима.Азуфраль

 

де

 

Хуанъ

     

,

Предѣлы

  

снѣговъ

 

.

АнтиэанскІе

   

ледники.

3,218

4,119

4,500

5,460

Разбирая

 

мои

 

паблюдепія ,

 

Г.

 

Бишофъ

 

нашслъ,

что

 

въ

 

равноденственныхъ

 

Апдахъ

 

одинъ

 

градусъ

поннженія

 

температуры

 

соотвѣтствуетъ

 

195

 

метрамъ

высоты

 

(**).

 

Въ

 

Европѣ

 

доказапо

 

,

 

что

 

уменыпепіе

тепла

 

въ

 

горахъ

 

совершается

 

гораздо

 

скорѣе

 

дпемъ,

нежели

 

ночью

 

;

 

тоже

 

отношеніе

 

мы

 

видимъ

 

между

лѣтомъ

 

и

 

зимою.

 

Напр.

 

между

 

Женевою

 

и

 

Сепъ-Бер-

нардомъ,

 

чтобы

 

термомстръ

 

опустился

 

на

 

одпнъ

 

гра-

дусъ,

 

падобно

 

подняться :

Весною ............

    

на

    

179

    

метровг.

Лѣтомъ ............

    

—

    

185

          

—

Осепью ............

    

—

    

210

        

•

 

—

Зимою .............

    

—

    

232

          

—

Одпакожъ,

 

иногда

 

случается

 

въ

 

холодпомъ

 

поясѣ,

что

 

температура

 

увеличивается

 

съ

 

восхождепіемъ

  

на

(*)

 

Boussingault,

 

Annates

 

tie

 

chimie

 

el

 

de

 

physique,

 

I

 

III

 

2-е

 

cede.

(**)

 

Humboldt,

 

Asie

 

cenlrale,

 

t.

 

Ill

 

p.

 

147.
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извѣстпую

 

высоту,

 

въ

 

чемъ

 

удостовѣрплись

 

ГГ.

 

Вра-

не

 

и

 

Лоттепъ

 

подъ

 

70°

 

широты.

 

Въ

 

тихую

 

погоду

возвышеніс

 

температуры

 

на

 

высотѣ

 

400

 

или

 

500

метровъ

 

составило

 

около

 

6°.

 

(*)

Иигдѣ

 

па

 

зешюмъ

 

шарѣ

 

пельзя

 

лучше

 

замѣтить

уменыпсніе

 

теплоты

 

на

 

возвышениыхъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

на

 

экваторіальпыхъ

 

горахъ ,

 

и

 

Европеецъ

 

пе

 

безъ

удивлепія

 

переходитъ

 

въ

 

нѣсколько

 

часовъ

 

нзъ

 

зной-

наго

 

климата,

 

произращающаго

 

бананы

 

и

 

какао,

 

въ

мѣста

 

безплодпыя,

 

покрытыя

 

вѣчнымп

 

сііѣгамік

 

«На

«каждомъ

 

утесѣ

 

крутыхъ

 

склоновъ

 

Кордильсрскихъ

«горъ,

 

говоритъ

 

Гумбольдтъ ,

 

въ

 

послѣдовательности

«клнматовъ,

 

расположенпыхъ

 

ярусами

 

одинъ

 

падъдру-

«гимъ ,

 

начертаны

 

законы

 

постепенпаго

 

уменьшенія

«теплоты

 

и

 

геограФпческаго

 

распредѣленія

 

расте-

н ій.»

 

(***)
Въ

 

саиыхъ

 

жаркихъ

 

страпахъ

 

вершины

 

высо-

кихъ

 

горъ

 

постоянно

 

бываютъ

 

покрыты

 

снѣгоиъ,

потому

 

что

 

въ

 

слояхъ

 

холодныхъ

 

и

 

возвышениыхъ

атмосферы,

 

водяные

 

пары

 

сгущаются

 

и

 

обращаются

въ

 

градъ

 

или

 

пней.

 

Въ

 

долинахъ

 

градъ

 

почти

 

тот-

часъ

 

тастъ ;

 

въ

 

горахъ

 

же

 

прсвращепіе

 

града

 

въ

жидкость

 

совершается

 

гораздо

 

медлениѣе,

 

и

 

па

 

ка-

ждой

 

широтѣ

 

есть

 

высоты ,

 

въ

 

которыхъ

 

градъ

 

н

снѣгъ

 

вовсе

 

не

 

таютъ

 

замѣтнымъ

 

образомъ

 

для

 

гла-

за.

 

Эта

 

возвышенппость

 

составлястъ

 

нижній

 

пре-

Ьѣлъ

 

вѣчиыхъ

 

сшьговъ.

{")

 

Ch.

 

Marlins,

 

Aide

 

memoire

 

,univcrsel.

 

p.

 

36T.

(**)

 

Humboldt,

 

Asie

 

cenlrale,

 

III.

 

1.

 

I.

 

p-

 

'230.
4.

 

I.

 

Отд.

 

II.
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Случайный

 

причины,

 

умі.ряющія

 

температуру

 

кли-

мата,

 

дѣйствуютъ

 

также

 

на

 

распрострапеніе

 

"или

 

уба-

влепіе

 

предѣла

 

спѣговъ.

 

Такимъ

 

образомъ ,

 

на

 

полу-

денномъ

 

скатѣ

 

Гнммалайскаго

 

хребта

 

предѣлъ

 

этотъ

не

 

такъ

 

высокъ

 

,

 

какъ

 

на

 

сѣверномъ ;

 

точно

 

также

Г.

 

Пептландъ

 

нашслъ

 

подъ

 

14°

 

до

 

16°

 

южной

 

ши-

роты,

 

въ

 

верхнемъ

 

Перу,

 

вѣчпыя

 

снѣга

 

на

 

400

 

мет-

ровъ

 

выше

 

точки,

 

которую

 

они

 

занимаютъ

 

подъ

 

эк-

ваторомъ.

 

Покажемъ

 

здѣсь

 

ннжніе

 

предѣлы

 

снѣговъ,

по

 

сдѣлаинымъ

 

паблюденіямъ

 

между

  

тропиками.

   

(**)

Широты. Метры. По

 

нзслѣдоланіямъ:

С.

   

4

 

°-і,

  

Толима.

С.

    

8",

     

Мерида .....

С.

  

16

  

до

   

19»

   

Мехико

  

.

 

.

Ю.

 

16

  

до

   

19"

 

Верх.

 

Пер j.

/,,820

4,703

4,678

4,550

4,509

5,222

Бугсра,

 

Гумбольдта, Буссенго.

Буссенго.

Гумбольдта,

   

Буссенго.

Кодаицп ,

  

Буссенго.

Гумбольдта,

Пентланда.

Впѣ

    

тропиков

 

ъ.

Ю.

 

33°,

  

Чили .......

Ю.

   

41

   

до

   

44°

   

Чили

    

.

  

.

С.

    

32

  

до

   

43°

    

Пиренеи

 

.

10.

   

53

  

до

   

5

 

4*

   

Магелланъ

С.

    

53

  

до#5/,°

  

Уналашка/

4,483

5,063

1

 

,832

2,728

1,130

10'

   

70

Итакъ ,

   

возвышенность

   

надъ

   

поверхностію

   

моря

имѣетъ

 

такое

 

же

 

вліяпіс

 

па

 

климатъ,

 

какъ

 

и

 

прира-

(*)

 

Humboldt,

 

Asie

 

centrale

 

t.

 

Ill

 

p.

 

236.
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щепіе

 

градусовъ

 

широты

 

"На

 

горахъ

 

растительность

изменяется

 

въ

 

своихъ

 

видахъ

 

и

 

псчезаетъ

 

паконецъ

у

 

границы,

 

постояпныхъ

 

снѣговъ;

 

точно

 

тоже

 

явленіе

впдпмъ

 

мы

 

у

 

полярныхъ

 

круговъ,

 

по

 

причине

 

умепь-

шенія

 

температуры.

Постоянство

 

и

 

небольшое

 

измѣненіе

 

атмосфериче-

ской

 

теплоты

 

подъ

 

экваторомъ

 

позволястъ

 

съ

 

неко-

торою

 

точностью

 

означить

 

наименьшую

 

степень,

 

сред-

пюю

 

температуру,

 

ниже

 

которой

 

пѣтъ

 

растительности.

Эту

 

точку

 

я

 

встрѣтилъ,

 

при

 

восхожденіи

 

моснъ

 

па

 

Чим-

боразо,

 

на

 

4,808

 

метрахъ,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

средняя

 

темпе-

ратура

 

должна

 

приближаться

 

къ

 

1°,5.

 

Слѣдовательно,

въ

 

продолжепіе

 

дня ,

 

камеполоикн

 

,

 

растущія

 

па

утесахъ,

 

получаютъ

 

еще

 

отъ

 

5-ти

 

до

 

6

 

градусовъ

теплоты,

 

потому

 

что

 

па

 

той

 

же

 

самой

 

горѣ,

 

па

 

вы-

соте

 

6,000

 

метровъ,

 

гораздо

 

выше

 

пюкпей

 

линіи

снѣговъ,

 

я

 

видѣлъ,

 

что

 

термометръ

 

въ

 

тѣпи

 

подни-

мался

 

до

 

7°.

Преслѣдуя

 

царство

 

прозябепій

 

въ

 

странахъ

 

поляр-

ныхъ,

 

видишь ,

 

что

 

растенія

 

простираются

 

до

 

отда-

леппѣпшихъ

 

полярпыхъ

 

странъ ,

 

до

 

предѣловъ ,

 

гдѣ

средпяя

 

температура

 

гораздо

 

ппже

 

той ,

 

которую

 

я

считаю

 

границею

 

растительности

 

па

 

горахъ

 

жаркаго

пояса.

 

Причины

 

этого

 

заключаются

 

въ

 

томъ ,

 

что

 

въ

суровыхъ

 

клпматахъ

 

растительность

 

въ

 

продолженіе

большей

 

части

 

года

 

прекращается

 

дѣйствіемъ

 

холода,

п

 

явпобрачпыя

 

растепія

 

просыпаются

 

отъ

 

долгаго

 

зим-

няго

 

сна

 

единственно

 

только

 

при

 

лѣтнихъ

 

я^арахъ.

 

Въ

Новой-Землѣ,

 

подъ

 

73°

 

сѣверной

 

широты,

 

мы

 

пахо-

димъ

 

средпюю

 

летнюю

 

температуру

 

въ

 

1°

 

4,

 

и

 

мояіемъ

14'
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почесть

 

по

 

всей

 

вѣроятпостп

 

страну

 

эту

 

крайнимъ

прсдѣломъ

 

прозябаемостн,

 

что

 

мы

 

пмѣли

 

уже

 

случай

заметить

 

на

 

снѣжпыхъ

 

границахъ

 

равподепственпыхъ

горъ.

 

На

 

сѣверныхъ

 

оконечностяхъ

 

азіатскаго

 

мате-

рика,

 

въ

 

этихъ

 

печальныхъ

 

клнматахъ,

 

человѣкъ

 

обя-

занъ

 

скудиымъ

 

сборомъ

 

зерповыхъ

 

хлѣбовъ

 

(коихъ

воздѣлывапіе

 

продоляшется

 

|очень

 

короткое

 

время),

единственно

 

лѣтпимъ

 

;карамъ,

 

которые

 

могутъ

 

на-

зваться

 

чрезвычайпыми

 

въ

 

сравнепіи

 

съ

 

сильными

морозами

 

другпхъ

 

временъ

 

года.

 

Въ

 

Якутскѣ,

 

подъ

62°

 

сѣверной

 

широты,

 

где

 

ртуть

 

замерзаетъ

 

въ

 

про-

долженіе

 

двухъ

 

мвсяцовъ

 

въ

 

году ,

 

лѣтомъ

 

средняя

температура

 

доходитъ

 

до

 

І7уі°.

 

Это

 

и

 

есть,

 

какъ

замѣчаетъ

 

Гумбольдтъ ,

 

вполнѣ

 

развитый

 

материко-

вый

 

клнмать,

 

часто

 

встрѣчающіпся

 

въ

 

централыіыхъ

частяхъ

 

Сѣверной

 

Америки.

 

Въ

 

Якутске

 

пшеница

 

и

рожь

 

родятся

 

иногда

 

самъ

 

пятнадцать ,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

почва,

 

оттаеваетъ

 

только

 

па

 

одинъ

 

метръ.

 

(*)

Предѣлы

 

вѣчиыхъ

 

снѣговъ

 

въ

 

европейскихъ

 

горахъ

находятся

 

гораздо

 

ниже,

 

нежели

 

въ

 

странахъ,

 

лея;а-

щцхъ

 

между

 

тропиками ,

 

и

 

потому

 

хлѣбопашество

прекращается

 

на

 

меньшей

 

высотѣ.

 

На

 

2000

 

метровъ

отъ

 

уровня

 

моря,

 

растепія

 

,

 

свойственный

 

долинамъ,

почти

 

исчезаютъ ,

 

ибо

 

температура

 

не

 

позволяетъ

имъ

 

распространяться.

 

Въ

 

Северной

 

Швейцаріи

 

ви-

ноградники

 

не

 

перестуиаютъ

 

высоту

 

550

 

метровъ.

Маисъ

 

едва

 

поспѣваетъ

 

на

 

870

 

метрахъ,

 

тогда,

какъ

   

на

   

Андскомъ

   

хребтѣ,

    

на

   

высотѣ

   

2500

   

ме-

(*)

 

Humboldt,

  

Asie

 

cenlrale,

 

t

 

III

 

p.

 

43.
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тровъ

 

еще

 

собираюсь

 

богатыя

 

жатвы.

 

Па

 

равнинѣ

Лосъ-Пастосъ,

 

въ

 

3100

 

метрахъ

 

отъ

 

поверхности

 

мо-

ря,

 

находятся

 

большія

 

поля

 

ячменя.

 

На

 

сѣверномъ

склонѣ

 

Монъ-Розы

 

это

 

хлебное

 

растепіе

 

не

 

дости-

гаешь

 

1,300

 

метровъ

 

высоты

 

;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

на

полудениомъ

 

скатѣ

 

оно

 

простирается

 

до

 

2,000

 

мет-

ровъ,

 

и

 

это

 

значительное

 

измвненіе

 

въ

 

крайиемъ

 

пре-

дѣлѣ

 

ячменя

 

очень

 

часто

 

встрѣчается

 

въ

 

обработкѣ

одного

 

и

 

того

 

же

 

растенія

 

на

 

разныхъ

 

склонахь

той

 

же

 

горы.

 

Это

 

различіе

 

приписываюсь

 

вліянію

мѣстности

 

;

 

извѣстно

 

также,

 

что

 

па

 

горахъ

 

сѣверпа-

го

 

полушарія

 

растительность

 

на

 

полуденныхъ

 

ска-

тахъ

 

горъ

 

достигаетъ

 

гораздо

 

высшихъ

 

предѣловъ,

чѣмъ

 

на

 

сѣверпыхъ ;

 

но

 

если

 

это

 

не

 

всегда

 

слу-

чается

 

съ

 

полямп ,

 

обработанными

 

рукою

 

чоло-

вѣка,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

 

поля

 

эти

 

оканчивают-

ся

 

тамъ

 

,-

 

какъ

 

справедливо

 

замѣчаетъ

 

Г.

 

Мартенв,

гдѣ

 

они

 

не

 

могутъ

 

болѣе

 

вознаграждать

 

трудовъ

 

хлѣ-

бопашца ,

 

и

 

гдѣ

 

слѣдовательпо

 

природа,

 

независимо

отъ

 

хозяйственнаго

 

разсчста

 

человѣка,

 

могла

 

бы

 

еще

производить

 

эти

 

растенія.

 

(*).

 

Слѣдующее

 

наблюде-

ніе

 

подтверждается

 

во

 

всѣхъ

 

широтахъ

 

:

 

чѣмъ

 

выше

мы

 

подымаемся ,

 

тѣмъ

 

позже

 

наступаешь

 

время

 

жа-

твы

 

,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

атмосферная

 

теплота

 

уменьшается

по

 

мѣрѣ

 

большаго

 

возвышенія

 

почвы,

 

то

 

изъ

 

этого

само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

что

 

существуетъ

 

извѣстное

 

от-

ношеніе

 

между

 

продолжительности©

 

земледѣльческихъ

работъ

 

и

 

среднею

 

температурою

 

того

 

времени,

 

въ

 

те-

(»)

 

Gh.

 

Marlins,

 

примѣчаніе

 

иъ

 

Метеорологіи

 

Кемца,

 

стр.

 

209.
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ЯВ.ІЕШЙ

чспіе

   

котораго

 

оііѣ

   

производятся.

    

Это-то

   

отноше-

иіе

 

намъ

 

остается

 

теперь

 

разсмотрѣть.

111.

 

Метеорологическія

 

условіл,

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

кото-

рыхъ

   

прозяб'аютъ

  

нѣкоторыя

 

растепія

 

въ

  

различ-

ных®

  

климатахъ.

Разсмотрѣиіс

 

климатичсскихъ

 

условій ,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

развиваются

 

различный

 

хозяйственный

 

расте-

нія ,

 

свойствсппыя

 

Европѣ

 

и

 

Америкѣ ,

 

приводить

насъ

 

къ

 

весьма

 

любопытиымъ

  

результатамъ.

Знаніе

 

средней

 

температуры

 

страны,

 

лежащей

 

ме-

я«ду

 

тропиками ,

 

моя?стъ

 

дать,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

довольно

 

вѣрпое

 

понятіе

 

о

 

ея

 

земледѣліи ;

 

дѣйствп-

тельно,

 

ежедневная

 

температура

 

этихъстрапъ

 

мало

 

раз-

лпчествуетъ

 

отъ

 

годовой,

 

въ

 

продолжение

 

которой

 

ра-

стительная

 

сила

 

действуешь

 

безостановочно.

 

Совер-

шенно

 

противное

 

бываешь

 

въ

 

страпахъ ,

 

лея^ащихъ

впѣ

 

жаркаго

 

пояса.

 

Тушь

 

средняя

 

годовая

 

теплота

не

 

составляетъ

 

довольно

 

вѣрной

 

данной

 

для

 

опредѣ-

лепія

 

состояпія

 

цѣлой

 

страны

 

,

 

относительно

 

зем-

ледѣлія.

 

Для

 

того ,

 

чтобъ

 

знать ,

 

чего

 

можно

 

ожи-

дать

 

отъ

 

данной

 

почвы

 

,

 

необходимо

 

изслѣдывать

температуру ,

 

свойственную

 

каяідому

 

времени

 

года;

иначе,

 

привести

 

въ

 

известность

 

среднюю

 

температуру

всего

 

цикла,

 

въ

 

теченіе

 

котораго

 

совершается

 

расти-

тельность.

При

 

разсмотрѣніи

 

этого

 

вопроса ,

 

преяіде

 

всего

долило

 

привести

 

въ

 

известность

 

,"

 

сколько

 

времени

проходитъ

  

отъ

 

псрвоиачалыіаго

  

зарожденія

   

растснія
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до

 

его

 

зрелости ;

 

потомъ

 

опредѣлить

 

температуру

всего

 

иеріода

 

,

 

раздѣляющаго

 

эти

 

две

 

крайнія

 

эпохи

жизни

 

растенія.

 

Сравнивая

 

эти

 

данныя

 

для

 

однаго

п

 

того

 

же

 

растенія ,

 

воздѣлываемаго

 

въ

 

Европѣ

 

и

Америкѣ,

 

мы

 

приходимъ

 

къ

 

любопытпому

 

результату,

что

 

число

 

дней ,

 

нстекающпхъ

 

отъ

 

начала

 

развптія

растепія

 

до

 

зрѣлостп

 

его ,

 

увеличивается

 

по

 

мѣрѣ

уменыпенія

 

средней

 

температуры,

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

ко-

торой

 

оастеніс

 

прозябаетъ.

 

Продоля^птелыюсть

 

ра-

стительности

 

одинакова,

 

не

 

смотря

 

на

 

различіс

 

кли-

матовъ,

 

если

 

только

 

температура

 

нхъ

 

одинакова;

 

но

опо

 

будешь

 

короче

 

или

 

продолжительнее,

 

смотря

 

по

тому

 

выше

 

или

 

ниже

 

будетъ

 

средпяя

 

температу-

ра

 

всего

 

цикла

 

растительности.

 

Другими

 

словами,

продоляпітелыюсть

 

растительности,

 

по

 

видимому,

 

со-

стоишь

 

въ

 

обратной

 

пропорціи

 

съ

 

среднею

 

темпера-

турою

 

места,

 

такъ ,

 

что

 

ежели

 

помшшить

 

число

дней,

 

въ

 

которые

 

одно

 

и

 

тоже

 

растеніе

 

прозябаетъ

въ

 

разныхъ

 

клнматахъ

 

,

 

па

 

среднюю

 

температуру

этихъ

 

дней ,

 

то

 

получпмъ

 

почти

 

одинаковый

 

числа

Выводъ

 

этотъ

 

замѣчателепъ

 

не

 

только

 

потому

 

что

показываетъ,

 

что

 

подъ

 

всеми

 

широтами,

 

на

 

всѣхъ

 

высо-

тахъ,

 

одно

 

и

 

теше

 

растеніе

 

получаетъ

 

въ

 

продолже-

иіе

 

своего

 

прозябепія

 

одинаковое

 

количество

 

теплоты;

но

 

кромѣ

 

того,

 

моя;етъ

 

имѣть

 

еще

 

практическое

 

при-

лоя;еніе ,

 

указывая

 

возможность

 

къ

 

акклпматирова-

нію

 

растепій

 

въ

 

страпѣ,

 

средпяя

 

температура

 

кото-

рая

 

намъ

 

известна.
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Обработка

 

пшеницы

 

въ

 

Алъзисѣ.

Въ

 

1835

 

году,

 

мы

 

посѣяли

 

пшеницу

 

1-го

 

Ноя-

бря

 

;

 

вскорѣ

 

послѣ

 

всхода

 

посѣва

 

наступили

 

морозы.

Жатва

 

была

 

16

 

го

 

Іюля

 

1836

 

года.

 

Растительность

озимыхъ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

исходе

 

осени

 

бываешь

 

такъ

 

ме-

дленна

 

и

 

неправильна,

 

что

 

можно

 

безъ

 

большой

 

по-

грѣшности

 

допустить

 

,

 

что

 

она

 

начинается

 

собствен-

но

 

весною,

 

по

 

совершениомъ

 

прекращеніи

 

морозовъ,

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

растете

 

безостановочно

 

разви-

вается.

 

Въ

 

Альзасѣ

 

это

 

время,

 

по

 

моимъ

 

наблюдені-

ямъ,

   

начинается

 

1-го

  

Марта.

Воздѣлываиіе

 

пшеницы

   

продолжалось.

      

137

 

дней.

Средпяя

 

температура ......

       

15°

  

(*).

Яровая

    

пшеница

    

(Ыс

   

tremois)

    

въ

томъ

 

же

 

году

 

поспѣла ...... въ

 

131

   

день.

Средняя

 

температура

     

......

        

15°

 

8.

Въ

    

Парижѣ

     

пшеница

    

поспѣваетъ

обыкновенно,

 

считая

 

съ

  

1-го

 

Марта

    

.

 

въ

 

160

  

дней.

Средняя

 

температура

     

......

       

13°

   

4.

Въ

 

Але

 

(Alais)

 

Февраль

 

мѣсяцъ

 

обыкновенно

 

не

 

от-

личается

 

силыіымп

 

морозами,

 

и

 

потому

 

съ

 

этого

 

ме-

сяца

 

можно

 

считать

 

безостановочное

 

прозябаніе

 

ози-

(*)

 

Въ

 

1836-лъ

   

году

   

Г.

   

Ѵерреншнейдеро

   

замѣтилъ

 

въ

 

Страз-

бургѣ.

Въ

 

МаргЬ

 

средняя

 

температура

    

....

        

10",

 

4.

—

  

Апрѣлѣ

—

  

Маѣ

—

   

Іюнѣ

—

  

Іюлѣ

10°,

 

6.

14°,

 

3.

'20,

 

6.

22,

    

б.
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мой

 

пшеницы.

   

Сборъ

   

бываешь

 

27

 

Іюня ,

 

и

   

потому

воздѣлываніе

 

продолжается ..... 146

   

дней.

Средняя

 

температура ....... 14°

 

4.

  

(*)

Обработка

 

пшеницы

 

в»

 

С.

   

Америкѣ.

Въ

 

Кингстона,

 

(въ

 

Ню-Іоркѣ)

 

пшеницу

 

сѣютъ

 

съ

осени ;

 

растительность ,

 

пріостановлениая

 

въ

 

продол-

женіе

 

зимы ,

 

возобновляется

 

въ

 

Апрѣлѣ.

 

Жатва

 

бы-

ваешь

 

1

 

-го

 

Августа.

 

(**)

Воздѣлываніе

 

продолжается ..... 122

 

дни.

Средняя

 

температура .......

       

17°,

   

2

Тамъ

 

же

 

яровую

 

пшеницу

 

(Ыё

  

tremois)

 

сѣютъ

   

въ

(*)

 

Тридцати-пяти

 

лѣтпія,

 

весьма

 

точныя

 

наблюдеиія

 

Г.

 

д'Омбръ

Фирм

 

аса

 

въ

 

Але,

 

показали:

Въ

 

Яиварѣ

    

сред,

   

темпер.

    

5°,0

    

Въ

 

Іюлѣ

       

»

           

»

       

25°, 25

—

  

Фсврал'Ь

      

»

           

»

         

7,

 

0

    

—

 

Августѣ

   

»

           

»

       

25,

    

5

—

  

Мартѣ

 

'

       

»

           

»

       

10,

 

5

    

—

 

Септябрѣ»

           

»

       

21,

    

О

—

  

Апрѣлѣ

        

»

           

»

    

,

 

14,

 

0

    

—

 

Октябрѣ

 

»

           

»

       

15,

    

5

—

  

Маѣ

             

•»

           

»

       

18,

 

5

    

—

 

Ноябрѣ

    

»

           

»

       

10,

    

0

—

  

Іюнѣ

            

»

           

»

       

22,

 

5

    

—

 

Декабрѣ

   

»

           

»

         

6,

 

25

Сред,

 

годовая

 

темпер.

      

15,

 

16

(*)

 

Warden,

 

Description

 

des

 

Elats — Unis.

По

 

иабліоденіямъ

 

Г.

 

Вардсна ,

  

въ

 

Кингстоне,

 

подъ

 

41°,

   

50

 

съ-

вер.

 

шир :

Въ

 

Январѣ

   

сред,

    

темпер.

   

2°, 5

    

Въ

 

Іюлѣ

        

»

           

»

       

23°,

 

3

—

   

Февралѣ

      

»

           

»

         

2,

 

0

    

—

 

Августѣ

   

»

           

»

       

23,

    

7

—

  

Мартѣ

         

»

           

»

         

1,

 

9

    

—

 

Сентябрѣ»

            

»

       

19,

    

4

—

  

Апрѣлѣ

        

»

           

»

       

11,

 

4

    

—

 

Октябрѣ

 

•>

           

»

       

15,

    

2

—

  

Маѣ

             

»

           

»

       

13,

 

3

    

—

 

Ноябрѣ

    

»

           

»

         

4,

    

1

—

  

Іюнѣ

           

..

           

*

      

20,

 

0

   

—

 

Декабре

   

..

          

»

         

3,

   

7

Сред,

 

годовая

 

темпер.

    

10,

   

7
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началѣ

 

Мая.

 

Сборъ

 

жатвы

 

бывастъ

 

около

 

15-го

 

Ав-

густа.

Воздѣлываніе

 

продолжается

 

....

     

106

 

дней.

Средпяя

 

температура

   

.

    

.

         

...

       

20°

Въ

 

Цинцииати

 

(въ

 

Огайо)

 

яровую

 

пшеницу

 

сѣютъ

въ

 

концѣ

 

Февраля

 

,

 

а

 

убираютъ

 

около

 

15-го

 

(*)

Іюля.

Воздвлывапіе

 

продолжается

   

.

    

.

    

.

    

.

     

137

 

дней.

Средняя

 

температура ...... 15°,

 

7.

Въ

 

странахъ,

 

лея?ащихъ

 

мея«ду

 

тропиками,

 

въ

 

Зи-

жіякѣ

 

(въ

 

Боготѣ)

 

пшеница,

 

собранная

 

25-го

 

Авгу-

ста

 

1824-го

 

года,

 

была

 

посѣяпа

 

въ

 

нослѣдпнхъ

 

чи-

слахъ

 

Февраля.

Воздѣлываніе

  

продоля^алось

   

.

     

.

        

- .

   

137

     

дней.

Средняя

   

температура ...... 15°, 7

 

('*).

(»)

  

Warden,

 

Description

 

des

 

Elats-Unis.

По

 

семи

 

л

 

ьтнимъ

 

наблюдеіііямъ

 

.

 

въ

   

Цынцинатіі

   

подъ

 

39°

   

ск-

вер,

 

шир.

 

оказалось:

Январь

   

сред,

   

темпер.

    

1°,

 

2

    

Іюль

               

»

           

»

      

23°,

 

G

Февраль

     

»

            

»

            

1,

    

3

    

Августъ

          

»

           

»

      

22,

    

9

чМартъ

        

»

            

»

            

0,

    

7

    

Сентябрь

        

»

           

»

      

20,.

   

2

Апрѣль

        

••

            

»

         

14,

    

2

    

Октябрь

          

»

           

»

       

12,

    

8

Май

             

»

            

»

         

16,

    

3

    

Ноябрь

            

»

           

»

         

5,

    

4

Іюнь

            

»

            

и

         

21,

    

8

    

Декабрь

          

»

           

»

         

1,

    

4

Сред,

 

годовая

  

темп.

    

12,

    

I

(")

 

Въ

  

1824

 

въ

 

Санта-Фе

 

дс

 

Богота,

 

я

 

иашелъ:

Марта,

 

средняя

 

температура .....

        

14°,

 

5

Аирѣль

         

■>

                 

»

               

.....

        

14,

    

7

Май

               

■>

                

■■

               

.....

        

14,

    

9

Іюпь

              

»

                

»

               

.....

        

14,

    

7

Іюль

              

>■

                

»

               

.....

        

14,

    

7
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Въ

 

Квинчукѣ,

 

близь

 

озера

 

Санъ-ІІабло

 

(подъ

 

эк-

ваторомъ)

 

прозябспіе

 

пшеницы

 

начинается

 

въ

 

Фе-

врале,

 

а

 

оканчивается

 

въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ,

 

въ

 

181

 

день.

Средняя

 

температура,

 

по

 

моимъ

 

наблюдепіяиъ,

  

14°.

Въ

 

Венезуслѣ

 

,

 

по

 

наблюденіямъ

 

Кодащи

 

,

 

яровая

пшеница

 

(triticum

 

aeslivum)

 

созрѣваетъ:

Въ

 

Турмеро,

 

въ

 

92

 

дни,

 

при

 

средней

 

темпера-

турь ........... 1

    

.

    

24°.

ВьТрухилло,

 

во

 

100

 

дней,

 

при

 

сред.

 

тем.

    

22°,

   

3-

і

Выводь

 

изъ

 

иаблюденій

 

относительно

 

пшеницы.

Въ

  

Алзасѣ

  

озимая

 

пшеница

 

требует*

 

•

    

•

      

2055°

  

еред.

  

темп.

яровая

 

пшеница .....

      

2069

      

—

      

—

Въ

 

Парпжѣ

 

озимая

 

пшеница .....

      

2161

      

—

      

—

Въ

 

Але

              

»

          

»

        

......

      

2092

      

—

      

—

—

   

Кингстоиѣ

   

»

          

»

        

......

      

2098 ----- —

яровая .........

    

.

      

2120

      

—

      

—

—

  

Цинцинатн

 

»

         

»

        

......

      

2151

      

—

      

—

—

  

Квпнчуки

    

»

          

»

        

......

      

2534

     

—

      

—

—

   

Турмеро

       

»

          

и

        

......

      

2208

      

—

      

—

—

   

Трухилло

     

»

          

»

        

.......

      

2230

      

—

      

—

Обработка

   

ячменя.

Изъ

 

всѣхъ

 

колосовыхъ

 

растеніи,

 

ячмень

 

достн-

гастъ

 

наибольшей

 

возвышенности

 

надъ

 

уровпемъ

 

мо-

ря

 

въ

 

Корднльсрскихъ

 

горахъ

 

,

 

п

 

хорошо

 

родится

на

 

самыхъ

 

суровыхъ

 

по

 

климату

 

высотахъ

 

тропнчс-

скихъ

 

странъ.

 

Въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

средняя

 

и

 

постоянная

температура

 

едва

 

составляетъ

 

11°,

 

и

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

уже

 

и

слѣдовъ

 

пшеницы,

 

ячмень

 

красуется

 

въ

 

полной

 

силѣ.

Въ

 

Алзасѣ

   

(въ

 

Бехельброішѣ)

   

ячмень

 

былъ

 

носѣ-
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янъ

 

въ

 

конце

   

Апрѣля

   

1836

 

года

 

,

   

а

 

собрать

   

1-го

Августа.

Обработка

 

продолжалась ...... 92

 

дни.

Средпяя

 

температура

 

.......

    

19°

Озимый

 

ячмень,

 

посѣянный

 

1-го

 

Ноября,

 

снять

1-го

 

Іюля

 

;

 

прпнявъ

 

,

 

что

 

постоянное

 

прозябепіе

 

на-

чалось

 

1

 

-го

 

Марта

 

оказывается ,

 

что

 

обработка

 

про-

должалась

 

........... 122

 

дни.

Средняя

 

температура

   

.......

       

14°.

Въ

 

Але

 

озимый

 

ячмень

 

собранъ

 

18-го

 

Іюия.

Считая,

 

что

 

постоянное

 

прозябеніе

 

началось

 

1-го

Февраля ,

   

оказывается ,

   

что

    

обработка

    

продолжа-

лась ........ "...

     

137

 

дней.

Средпяя

 

температура

 

.......

       

13°,

   

1.

Въ

 

Египтѣ,

 

на

 

берегахъ

 

Нила,

 

шссти-рядпый

 

яч-

мень

 

сѣіогь

 

въ

 

коіщѣ

 

Ноября.

 

Уборка

 

бываетъ

 

въ

концѣ

 

Февраля.

 

Обработка

 

продолжается

 

90

 

дней

Средняя

 

температура

 

зимою

 

въ

 

Каирѣ

 

.

     

.

    

21°.

Въ

 

Кингстоніъ

 

(въ

 

скверной

 

Амернкѣ)

 

хлѣбъ

 

вы-

сѣвается

 

въ

 

началѣ

 

Мая,

 

а

 

убирается

 

около

 

1-го

Августа.

 

(*)

Обработка

 

продолжается ....... 92

 

дни..

Средпяя

 

температура ........ 19°

Въ

 

Кумбалѣ,

 

подъ

 

экваторомъ,

 

нѣтъ

 

опредѣлсннаго

времени

 

для

 

посѣва

 

ячменя.

 

Обыкновенно

 

евютъ

послѣ

 

псріода

 

дождей

 

"(около

 

Іюня)

 

и

 

тогда

 

уборка

бываетъ

 

въ

 

половинѣ

 

Ноября.

 

Обработка

 

продол-

жается

    

........... 168

 

дней.

(*)

 

Warden,

 

Description

 

des

 

Elats-Unis-
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По

 

моимъ

 

паблюденіямъ,

 

сред,

 

температура

 

въ

   

Тук-

вересѣ

 

близь

 

Кум балы

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

     

10°

 

7.

Въ

 

Санта-Фе-де-Богота

 

отъ

 

посѣва

 

до

 

сбора

 

яч-

меня

 

проходитъ

 

около

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ.

   

Обработ-

ка

 

продолжается.

    

.

    

.

    

..

    

..

    

.

     

.

    

122

 

дни,

Средняя

 

температура

   

.......

       

14°,

  

7.

Выводя

 

изъ

 

наблюдены

 

относительно

 

ячменя.

Въ

 

Алзасѣ

 

яровой

 

ячмень

 

требуетъ

    

.

    

.

    

.

      

1748°

   

ср.

  

темп.

—

         

озимый

 

ячмень .......

      

П08

    

—

    

—

—

  

Але

              

тоже

           

.......

      

П95

    

—

    

—

—

   

Египтѣ

       

»

          

»

       

.......

      

1890

    

—

    

—

—

  

Кингстонѣ

   

»

          

» .......

      

П38

    

—

    

—

—

  

Кумбалѣ

      

»

          

»

        

.......

      

П98

    

-

    

—

—

  

Санта-Фе

    

»

          

»

        

. ......

      

П93

   

—

    

—

Обработка

  

маиса.

Въ

 

окрсстностяхъ

 

Бехельбронна,

 

мансъ,

 

пустившій

ростки

 

1-го

 

Іюня,

 

далъ

 

обильную

 

жатву

 

1-го

 

Октя-

бря.

 

Обработка

 

продолжалась ..... 122

 

дни.

Средняя

   

температура ......

       

20°,

 

0.

Въ

 

обыкновенные

 

года

 

въ

 

Алзасѣ

 

посѣвъ

 

бываетъ

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

Апрѣля,'а

 

жатва

 

въ

 

концѣ

Сентября.

 

(*)

Обработка

 

продолжается ..... 153

 

дни.

Средняя

 

температура

    

......

       

16°,

 

7,

Въ

 

Але ,

 

по

 

наблюденіямъ

 

Г.

 

д'Омбръ-Фирмаса,

жатва

 

маиса,

 

среднимъ

 

числомъ ,

 

производится

 

13

Сентября.

 

Считая

 

начало

 

прозябепія

 

1-го

 

Мая,

 

ока-

зывается,

 

что

 

обработка

 

продолжается

       

135

 

даей.

(*)

 

Шварцъ,

 

О

 

возіцтлываніы

 

аммьбпыхъ

 

растенііі.
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Средняя

 

температура ......

    

.

      

22°,

 

7.

Въ

 

окрестпостяхъ

 

Кингстона

 

(въ

 

Аиерпкѣ),

 

маисъ

сѣютъ

   

въ

 

коицѣ

 

Мая,

 

а

 

убнраютъ

 

въ

 

Ссптябрѣ.

Обработка

   

продолжается

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

122

 

дни.

Средня

 

температура

 

.......

       

22°.

Въ

 

Южной

 

Америкѣ,

 

на

 

берегахъ

 

р.

 

Магдалены,

считаютъ

 

три

 

мѣсяца

 

отъ

 

посѣва

 

до

 

жатвы

 

маиса

(раііоп) ,

 

воздѣлываемаго

 

на

 

новяхъ.

Обработка

 

продолжается ..... 192

 

дни.

Средняя

 

температура ....... 27°,

  

5

Въ

 

долпнахъ

 

болѣе

 

возвышеппыхъ,

 

нежели

 

долина

р.

 

Магдалены,

 

но

 

принадлежащихъ

 

еще

 

къ

 

Tierra

 

са-

liente,

 

отъ

 

посѣва

 

до

 

сбора

 

маиса

 

проходитъ

 

обык-

новенно

 

отъ

 

четырехъ

 

до

 

пяти

 

мѣсяцевъ.

Положимъ

 

обработку

 

въ ...... 137

 

дней.

Среднюю

 

температуру

 

.......

      

21°,

 

5.

На

 

высокихъ

 

плоскостяхъ,

 

какъ

 

въ

 

Сапта-Фе,

 

ко-

торую

 

можно

 

принять

 

за

 

высшій

 

предѣлъ

 

выгодной

обработки

 

маиса,

 

потребно

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

шесть

мѣсяцевъ

 

для

 

совершенной

 

зрѣлости

 

этого

 

хлѣба.

Воздѣлываніе

 

продолжается

    

....

    

183

 

дни.

Средпяя

 

температура

     

......

       

15°

Выводъ

 

изъ

 

наблюдепш

  

относительно

 

маиса.

Въ

 

Вехельброннѣ

 

въ

 

1836

 

г.

 

мапсъ

 

требовалъ

      

2440°

 

сред.

 

темп.

—

  

Альзасѣ

 

(среднпмъ

 

числомъ) ..... 2550

      

—

     

—

—

  

Але .............3064

      

—

     

—

—

   

Кингстонѣ ...........2684

      

—

     

—

—

  

Pi»

 

Магдалена

 

(pailon) ....... 2530

      

—

     

—

—

  

Цупіп ...... : ..... 2887

      

—

     

—
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Па

 

плоской

 

возвышепности

 

Сапта-Фе

   

.

    

.

      

2745

      

—

     

—

Въ

 

Квинчукѣ

 

(Квито) .........

      

2968.

      

—

     

—

Продолжительность

 

воздѣлыванія

 

маиса

 

подъ

 

влія-

піемъ

 

одинаковой

 

температуры

 

бываетъ

 

довольно

различпа,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

разнообразия

 

породъ

 

самаго

маиса.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

самыхъ

 

жаркпхъ

 

тропи-

ческпхъ

 

климатахъ ,

 

тамъ ,

 

гдѣ

 

видъ

 

маиса

 

раііоп

поспѣваетъ

 

въ

 

92

 

дни

 

,

 

сѣютъ

 

другую

 

,

 

чрезвычайно

плодовитую

 

породу

 

маиса,

 

которая

 

остается

 

на

 

кориѣ

въ

 

продолженіе

 

четырехъ

 

мѣсяцовъ,

 

что

 

составляетъ

3 1 00°

 

средней

 

температуры.

 

Засухи,

 

пе

 

смотря

 

на

жары,

 

обыкновенно

 

ихъ

 

сопровождающіе,

 

также

 

за-

медляютъ

 

отчасти

 

поспѣваніе

 

маиса.

Вообще

 

засуха

 

дѣйствуетъ

 

подобно

 

холоду:

 

она

 

при-

 

.

останавливаетъ

 

на

 

время

   

прозябеніе,

 

лишаетъ

  

дере-

вья

   

листьевъ

 

и

 

производить

 

въ

 

тропическпхъ

   

стра-

нахъ

 

всѣ

 

дѣйствія

   

зимы.

Обработка

 

картофеля.

Въ

 

1836

 

г.,

 

въ

 

Бсхельбропнѣ ,

 

картофель,

 

поса-

жешіый

  

1-го

 

Мая

 

былъ

 

собрат.

  

15

   

Октября.

Обработка

   

продолжалась ..... 157

 

дней.

Средняя

 

температура ......

        

18°,

 

2.

Въ

 

обыкновенные

 

годы,

 

менѣе

 

жаркіе

 

чѣмъ

 

1836

годъ,

 

сборъ

 

картофелю

 

бываетъ

 

въ

 

концѣ

   

Октября."

Обработка

 

продоля«ается ...... 183

 

дни.

Средняя

 

температура .......

  

.

       

78°,

   

2.

Вт.

 

окрестностяхъ

 

Але

 

картофель

 

сажаютъ

 

въ

 

кон-

це

 

Марта,

 

а

 

ебнраютъ

 

около

 

1-го

 

Сентября.

Обработка

 

продолжается ..... 153

 

дни.

Средняд

 

температура

 

пяти

 

мѣсяцевъ

    

.

      

21°,

 

1
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Около

   

озера

 

Валенсіи

 

(въ

 

Вепезуеллѣ)

 

,

 

картофель

   

ч

требуетъ,

 

по

 

наблюденіямъ

 

Кодацци ,

 

120

 

дней.

   

По

моимъ

 

наблюдеиіямъ,

 

средняя

 

температура

 

близь

 

озе-

ра

 

Маракай

 

составляете

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

      

25°

 

5.

По

 

словамъ

 

Кодацци

 

,

 

онъ

 

очепь

 

хорошо

 

родится

 

въ

Кордильерахъ.

 

Въ

 

Меридѣ,

 

гдѣ

 

средняя

 

температура

22°,

 

обработка

 

продолжается

 

почти

 

четыре

 

мѣсяца

съ

 

половиною

 

пли ........ 137

 

дпей.

На

 

умѣренпыхъ

 

плоскихъ

 

возвышенностяхъ

 

Новой

Гренады ,

 

въ

 

Санта-Фе,

 

я

 

видѣлъ,

 

что

 

картофель

 

са-

жали

 

въ

 

половинѣ

 

Декабря ,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

періода

дождей.

 

Его

 

собрали

 

въ

 

первыхъ

 

чиелахъ

 

Ноля

 

ме-

сяца

 

слѣдующаго

 

года.

 

Такимъ

 

образомъ ,

 

для

 

обра-

ботки,

 

при

 

средней

 

температурѣ

 

14,

 

7,

 

нужно

 

было

не

 

мепѣе

 

200

 

дпей.

При

 

восхождспіи

 

моемъ

 

па

 

волканъ

 

Ашпизану,

въ

 

Асіендѣ-де-Пипьянтура ,

 

я

 

ѣлъ,

 

4

 

Августа,

 

карто-

фель,

 

только-что

 

вынутый

 

изъ

 

земли.

 

Онъ

 

былъ

 

по-

саженъ

 

въ

 

иачалѣ

 

Ноября

 

предыдущаго

 

года.

 

И

 

такъ

обработка

 

его

 

продолжалась

 

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

276

 

дией

Въ

 

Пиньятурѣ

 

средняя

 

температура.

    

.

       

11°

Подъ

 

экваторомъ

 

этотъ

 

пупктъ

 

не

 

составляешь

еще

 

высшаго

 

предѣла

 

обработки

 

картофеля.

Г.

 

Жиоюонъ

 

разводитъ

 

его

 

у

 

подошвы

 

Котокачи,

близь

 

озера

 

Квикочи,

 

въ

 

Камбюганѣ,

 

,гдѣ

 

температу-

ра

 

едва

 

доходитъ

 

до

 

9-*/ 2 :

 

тамъ

 

картофель

 

остается

въ

 

землѣ

 

одиннадцать

 

мѣсяцевъ.

 

Въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

климатъ

 

такъ

 

суровъ

 

,

 

что

 

морозы,

 

случающіеся

 

въ

Ноябрѣ

  

и

  

Январѣ,

  

часто

 

истребляютъ

 

посѣвъ.

Въ

 

той

 

же

 

страпѣ,

 

но

 

гораздо

 

ниже,

 

въ

 

Пузукви,
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близь

   

Помаски,

   

Г.

 

Жнжопъ

   

сажаетъ

 

круглый

 

кар-

тофель

 

въ

 

половинѣ

 

Августа

 

н

 

собираетъ

 

его

 

въ

 

копцѣ

Февраля.

    

Обработка

 

продолжается

 

около

  

200

 

дпей.

Средпяя

 

температура,

 

по

 

монмъ

 

паблюдсніямъ,

 

15°,

 

5.

Выводъ

  

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

картофелемъ.

Въ

 

АльзасЬ

 

въ

 

1836

 

г.

 

картофель

 

созрѣлъ

 

прп

    

3039°

  

сред.

  

темп.

Тамъ

 

же,

 

въ

 

обыкновенный

 

годъ ...

   

.

    

.

      

2944

      

—

     

—

Въ

 

Але ..........■'

  

.

    

.

    

.

      

3228-

    

—

     

-

Блпзь

 

озера

 

Валснсіи ........

      

3Q60

      

—

     

—

Въ

 

Санта-Фе ...........

     

2930

      

—

     

—

—

  

Меридѣ ............

     

3069

     

—

     

—

—

   

Пузукви ...........

      

3180.

     

—

     

—

—

  

Пипьянтурв ...........

     

3036

      

—

     

—

—

   

Камбюганѣ ..........

      

3192.

     

—

     

—

Обработка

 

индиго.

Въ

 

Венезуелѣ,

 

въ

 

мѣстахъ

 

очень

 

мало

 

возвышен-

ныхъ

 

надъ

 

поверхностно

 

моря,

 

первый

 

сборъ

 

ипдиго

бываетъ

 

около

 

80

 

дней

 

послѣ

 

посѣва.

 

Средпяя

 

тем-

пература

   

........... 27°,

 

4

Въ

 

Маракаѣ,

 

по

 

словамъ

 

Г

 

Кодацци,

 

чрезъ

 

три

мѣсяца

  

или

   

чрезъ ........ 92

 

дни

Средняя

 

температура

   

......

    

25°

 

5.

Въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

средняя

 

температура

 

бываетъ

отъ

 

22°

 

до

 

23°,

 

и

 

который

 

составляютъ

 

предѣлъ

воздѣлыванія

 

вайды

 

Qsatis),

 

первый

 

сборъ

 

бываетъ

чрезъ

 

три

 

мѣсяца

 

съ

 

половиною

 

или

 

чрезъ

 

106

 

дней.

На

   

Коромапдельскомъ

  

Берегу

   

ипдиго

 

сѣютъ

  

тот-

Ч.

 

I

 

Отд.

 

п.

                                                           

15
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часъ

 

послѣ

 

періода

 

дождей,

 

бывающемъ

 

въ

 

Декабре;

сѣмспа

 

остаются

 

въ

 

землѣ

 

въ

 

продолжение

 

Января,

Февраля

 

и

 

Марта,

 

следовательно

   

около

 

90

 

дней.

Изъ

 

наблюдепій,

 

сдѣлапныхъ

 

въ

 

Бомбее,

 

видно,

что

 

средняя

 

температура,

 

въ

 

продоля«еніе

 

двухъ

 

зим-

нихъ

 

мѣсяцовъ

 

и

 

одного

 

лѣтняго,

 

бываетъ

   

24°,

 

6.

Выводъ

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

индиго.

Въ

 

Вепезуелѣ,

 

при

 

морскомъ

 

уровнѣ,

 

индиго

требуетъ

 

. .............

     

2200*

 

сред.

  

темп.

—

  

Маракаѣ ..............

    

2346

      

-

      

—

—

  

умѣрейпыхъ

 

климатахъ ........

    

2385

     

—

      

—

На

 

Коромандельскомъ

 

Берегу .......

    

2217.

    

—

      

—

Имѣя

 

въ

 

виду ,

 

что

 

индиго

 

хорошо

 

усиѣваетъ

 

при

температурь

 

22 — 23°,

 

легко

 

можно

 

повѣрить,

 

что

опыты

 

надъ

 

разведеиіемъ

 

въ

 

южной

 

Европѣ

 

были

довольно

 

успѣшны.

 

Даже

 

во

 

Фрапціи

 

полученъ

 

былъ

одипъ

 

.сборъ;

 

но

 

одного

 

сбора,

 

очевидно,

 

недо-

статочно

 

для

 

покрытія

 

всѣхъ

 

издержекъ,

 

пеобходи-

мыхъ

 

на

 

обработку ;

 

притомъ

 

же ,

 

для

 

полученія

 

зе-

репъ

 

необходимо

 

жаркое

 

и

 

продолжительное

 

лѣто,

что

 

очень

 

редко

 

случается

 

въ

 

южной

 

Франціи.

Средпяя

 

температура

 

осени

 

въ

 

Але,

 

какъ

 

показы-

ваютъ

 

многочислеиныя

 

-наблюденія

 

Г.

 

дОмбръ-Фир-

маса,

 

никогда

 

не

 

превышаешь

 

15°у£.

 

Можстъ

 

быть,

клпматъ

 

Алжиріи

 

болѣе

 

способенъ

 

для

 

разведенія

индиго ,

 

хотя

 

лѣто

 

тамъ

 

не

 

такъ

 

жарко ,

 

какъ

въ

    

нѣкоторыхъ

    

полуденныхъ

    

странахъ

    

Европы;
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по

 

осенняя

 

температура

 

тамъ

 

гораздо

 

выше

 

(*).

 

По-

ложивъ ,

 

иапримѣръ ,

 

что

 

въ

 

Алжнрѣ

 

ипдиго

 

иачнотъ

прозябать

 

только

 

въ

 

конце

 

мая,

 

первый

 

сборъ,

 

лег-

ко

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

началѣ

 

Сентября,

 

а

 

второй

 

въ

последпнхъ

 

числахъ

 

Октября ,

 

если

 

только

 

план-

таціи

 

будутъ

 

поливать ,

 

дабы

 

засуха

 

пе

 

замедлила

развитія

 

растеній.

 

Стоило

 

бы

 

испытать

 

предполояге-

ніе

 

это

 

на

 

дѣлѣ.

 

Только

 

надо

 

имѣть

 

въ

 

виду ,

 

что

даже-

 

въ

 

страиахъ

 

троппчеекпхъ,

 

гдѣ

 

температура

 

ие

превышаешь

 

22°

 

или

 

23°,

 

воздѣлываиіе

 

индиго

 

не

приносить

 

с.шшкомъ

 

болыпихъ

 

выгодъ.

Въ

 

заключсніе

 

я

 

намѣренъ

 

обратить

 

внимапіе

 

фи-

зіологовъ

 

на

 

Факшь,

 

которой,

 

кажется,

 

они

 

упустили

изъ

 

виду.

 

Я

 

хочу

 

имеипо

 

заметить,

 

что

 

множество

 

ра-

степій,

 

и

 

между

 

прочимъ

 

все

 

тропическія

 

растенія,

родятся,

 

яшвутъ

 

и

 

размножаются

 

почти

 

при

 

оди-

наковой

 

темнсратурѣ.

 

Въ

 

Европѣ

 

и

 

въ

 

Сѣверной

Америкѣ

 

одполѣтнсе

 

растеніс

 

бываетъ

 

подвержено

 

въ

прѳдолжсніе

 

всего

 

своего

 

существовапія

 

самымъ

 

раз-

пообразнымъ

 

псремѣпамъ

 

температуры.

 

Хлѣбиыя

 

ра-

стенія

 

,

 

naup.,

 

пускають

 

ростокъ

 

при

 

6

 

или

 

8°;

 

по-

томъ

 

растительность

 

ихъ

 

прекращается

 

на

 

зиму ,

 

воз-

(*)

 

По

 

наблюденіемъ

 

Г.

 

Эме,

 

въ

 

Алжирѣ,

 

средняя

 

температура:

Въ

 

Япварв ...... 11°,

 

6

    

Іюлѣ

 

........

   

34

 

,

 

О

—

  

Февралѣ ...... 12

 

,

 

7

    

Августѣ ....... 24

 

,

 

7

—

  

Мартѣ ...... 13

 

,

 

3

    

Сентябрѣ ...... 22

 

,

 

9

—

  

Апрѣлѣ ...... 15

 

,

 

0

   

Октябрѣ ...... 20

 

,

 

3

—

  

Маѣ ....... 19

 

,

 

1

    

Поябрѣ ....... 16

 

,

 

7

—

   

Іюнѣ ....... 22,

 

0

   

Декабрѣ ...... 12

 

,

 

9

сред,

 

годовая

 

тем.

 

17

 

,

 

8

15*



22S

                                   

овецъ.

обновляется

 

весною

 

и

 

достигаешь

 

зрелости

 

въ

 

та-

кое

 

время,

 

когда

 

температура

 

постепенно

 

возвышает-

ся

 

до

 

24

 

или

 

25°.

Въ

 

равноденственпыхъ

 

странахъ

 

все

 

происходишь

иначе.

 

Тамъ

 

пшеница

 

пускаешь

 

первый

 

ростокъ

 

и

достигаетъ

 

совершенной

 

зрѣлости

 

подъ

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

градусомъ

 

тепла,

 

непзмѣпяющимся

 

во

 

все

время

 

ея

 

обработки.

Въ

 

Санта-Фе ,

 

во

 

время

 

посѣва

 

хлѣбовъ

 

термо-

метръ

 

показываешь

 

15°,

 

и

 

столько

 

же

 

во

 

время

 

жат-

вы.

 

Въ

 

Европе

 

картофель

 

сая«аютъ

 

при

 

10°

 

или

12°

 

тепла,

 

и

 

онъ

 

поспеваешь

 

только

 

послѣ

 

спльпыхъ

жаровъ

 

,

 

бывающихъ

 

въ

 

Іюлѣ

 

и

 

Августе.

 

Между

 

тѣмъ

мы

 

видѣли,

 

что

 

тоже

 

растеніе

 

достигаетъ

 

зрелости,

хотя

 

очень

 

медленно ,

 

но

 

переходя

 

чрезъ

 

всѣ

 

есте-

ственный

 

видопзмѣнепія

 

,

 

въ

 

мѣстахъ

 

где

 

температу-

ра

 

никогда

 

не

 

имѣетъ

 

более

 

9

 

или

 

10°

 

тепла.

Проростапіе

 

(germinatio)

 

растенія

 

и

 

развитіе

 

орга-

новъ,

 

помощію

 

которыхъ

 

оно

 

совершаешь

 

свои

 

от-

правлепія

 

въ

 

земле

 

и

 

въ

 

воздухе ,

 

совершается

 

при

температурѣ

 

меяіду

 

0°

 

и

 

40°

 

до

 

45°

 

тепла

 

;

 

но

 

са-

мая

 

важная

 

эпоха

 

жизни

 

растительной,

 

созрѣваніе,

обыкновенно

 

совершается

 

въ

 

гораздо

 

более

 

опредѣ-

лениыхъ

 

границахъ

 

температуры,

 

означающихъ

 

кли-

матъ,

 

наиболее

 

благопріятный

 

для

 

воздѣлыванія

 

ра-

стеши.

 

Такимъ

 

образомъ

 

виноградная

 

лоза

 

прозя-

баешь

 

еще

 

очень

 

хорошо

 

въ

 

такпхъ

 

мѣстахъ

 

,

 

где

плоды

 

ея

 

уже

 

поспевать

 

не

 

могуть.

 

Чтобы

 

имѣть

впно

 

годное

 

для

 

питья,

 

необходимо,

 

чтобъ

 

ви

пограду

   

благопріятствовало

   

не

  

только

 

жаркое

 

лѣто,
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но

 

и

 

довольно

 

теплая

 

осень.

 

Между

 

прочини

 

уело

віями,

 

необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

періодъ

 

его

 

созрѣванія,

послѣ

 

появленія

 

плодовъ

 

,

 

въ

 

продоля^еніе

 

цѣлаго

 

мѣ-

сяца

 

средняя

 

температура

 

пикакъ

 

не

 

опускалась

 

бы

ниже

 

19°;

 

въ

 

этомъ

 

этомъ

 

удостовѣряетъ

 

насъ

 

слѣ-

дующія

 

наблюденія

 

Гумбольдта.

   

(*~)

Температура :

Лѣта. Осени. Самагс жаркаго

 

мѣсяца.

Нордо

    

.

    

. .

    

21°,

 

1 14°4 22% 9

 

Винодѣліе

 

производится

ФраінсФуртх очень

 

успѣшно.

на

 

Майнѣ. 18

 

,

 

3 10

 

,

 

0 18

 

, 8

Лозанна

 

.

    

. 18

 

,

 

4 9

 

,

 

9 18

 

, 1

Наражъ

 

.

    

. 18

 

,

 

1 11

  

,

 

2 18, 9

 

.

Берлинъ

 

.

    

. П

 

,

 

3 8

 

,

 

8 18

 

, 0

 

Вино

 

едва

 

годное.

Лондоиъ

 

.

    

. 17

 

,

 

1 10

 

,

 

1 й., 8

 

Винодѣл.прекращается.

Шербургх

   

. 16

 

,

 

5 12

 

,

 

5 П 3

 

тоже.

И

 

такъ,

 

въ

 

высокихъ

 

шпротахъ

 

мпоголѣтііее

 

ра-

стеніс

 

можетъ

 

погибнуть

 

столько

 

же

 

отъ

 

жестокихъ

морозовъ

 

зимою,

 

сколько

 

и

 

отъ

 

недостатка

 

тепла

 

лѣ-

томъ;

 

а

 

потому-то,

 

при

 

ровномъ

 

климатѣ

 

странъ

 

жар-

каго

 

пояса,

 

гораздо

 

удобнѣе

 

можно

 

опредѣлить

 

чѣмъ

въ

 

Евронѣ,

 

крайпіе

 

предѣлы

 

температуры,

 

между

 

ко-

торыми

 

разпыя

 

растенія

 

произрастать

 

могутъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

извѣстио

 

что

 

въ

 

я«аркомъ

 

поясѣ

 

ви-

ноградъ

 

хорошо

 

поспѣваетъ

 

при

 

постояшюй

 

темпе-

ратурь

 

между

 

26°

 

или

 

27°

 

и

 

20°,

 

5

 

тепла.

 

По

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

его

 

успѣшііо

 

воздѣлываютъ

 

въ

 

Ламбаикѣ

(Lambaycquc),

 

почти

 

при

 

самомъуровпѣ

 

моря,

 

иа

 

Перу-

(*)

 

Humboldt,

 

Asie

 

centrule

 

t.

 

HI

 

p.

 

159.
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О

   

ВЛ1ЯШИ

   

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКПХЪ

   

ЯВЛЕНІЙ

аискомъ

 

берегу,

   

н

 

въ

 

Меделлинѣ ,

   

на

 

высотѣ

 

1550

метровъ.

Вотъ

 

результатъ

 

наблюденій,

 

сдЬланныхъ

 

въ

 

Кор-

дильсрскихъ

 

горахъ

 

,

 

между

 

поворотными

 

кругами,

относительно

 

самой

 

высокой

 

и

 

самой

 

низкой

 

темпе-

ратуры,

 

необходимой

 

для

 

успѣванія

 

разлпчныхъ

 

тро-

ппческнхъ

 

растсііій.

Напмень.

   

теми

Какао ...........

       

28

Банановое

 

дерево .....

       

18

Индиго ........

   

.

       

22

Сахарный

 

тростник*.

   

...

       

22

Кокосовое

    

дерево

 

(lodoicca
С.

 

nucifera .......

       

25.

 

5

Пальма

 

(cocus

 

butyracea

 

.

   

.

     

.

 

25,

 

5

Табакъ .........

       

18,

 

5

Юка

 

(manihot) ......

       

12,

 

5

Хлопчатая

 

бумага

   

....

       

19,

 

5

Мапсъ ..........

       

15

Турецкіе

 

бобы ......

       

15

Бикса

 

(Rocouyer) .....

       

22,

 

5

Рисъ ..........

       

24

Тыквенное

 

дерево

 

(crescenlia

cuj.) .......

   

.

       

22

Папайя

 

тыквенная

   

....

       

19

Ананасг.

     

........

       

20

Клещевина .......

       

19,

 

5

Европейская

 

дыня

   

....

       

20

Ванпль .........

       

25

Бамбуковое

 

дерево

   

....

       

23

Виноградная

 

лоза

    

....

       

23

Кофейное

 

дерево

 

.....

       

19

Аянсъ

 

(рішріпеііа

   

anisum)

   

.

       

23

Пшеница ........

       

15

Ячмень .........

       

1[

Наиболь.

 

темп.

...

     

28°

.

   

.

   

.

      

тоже #

.

   

.

   

.

      

тоже.

.

   

.

   

.

      

тоже.

тоже,

тоже,

тоже,

тоже,

тоже,

тоже,

тоже,

тоже,

тоже.

тоже.

тоже.

тоже..

тоже.

тоже.

тоже.

тоже.

26,

 

5

26.

25,

2*

    

?
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Картофель. ........9,

 

5 ........

      

24

   

?

Аракача

     

........

       

12

        

........

      

24

Ленъ ..........

       

15

        

........

      

23

Яблоня .........

       

15 .......

   

.

      

22

Дубъ

 

(quercus

   

toliraensis).

   

.

       

16

        

........

      

19

Эспелеція

 

(espelelia)

 

....

        

4

    

? ........

      

12

Чуйскія

 

цѣпкая ......

        

4

 

? .......

  

.

      

із.

.

 

{Оконганіе

 

впредь.)



ч

 

ОПЫТЪ

     

СРАВНИТЕЛЬНОЙ

    

ФИЗІОЛОГІИ

ОВЕЦЪ

 

(*).

Non

 

tain

 

creber

 

agens

 

hyemcm,

 

ruit

 

aequore

turbo,

Quam

 

mullae

 

pccudum

 

pestes....

Virg.

Овца ,

 

въ

 

разрядѣ

 

млекопитающихъ

 

жвачкожую-

щихъ

 

,

 

составляетъ

 

родъ

 

весьма

 

отличный

 

отъ

 

про-

чихъ

 

животныхъ

 

этого

 

класса.

 

Нервная

 

система

 

у

овецъ

 

играетъ

 

самую

 

маловажную

 

роль

 

;

 

мозгъ

 

овцы

составляетъ

 

только

 

250-ю

 

часть

 

всей

 

ея

 

массы,

 

ме-

жду

 

тѣмъ

 

,

 

какъ

 

у

 

человѣка

 

двадцать- пятую

 

часть;

но

 

эта

 

малая

 

пропорція

 

мозга

 

въ

 

сравненіп

 

со

 

всею

массою

 

тѣла

 

не

 

была

 

бы

 

столь

 

невыгодна

 

,

 

если

 

бы

слабость

 

прочихъ

 

спстемъ

 

еще

 

болѣе

 

не

 

ослабляла

деятельности

 

нервовъ.

 

Въ

 

этой

 

слабости

 

организма

овецъ

 

заключается

 

причина

 

того

 

болынаго

 

числа

 

бо-

лѣзией ,

 

которымъ

 

эти

 

животныя

 

подвержены.

 

—

Что

 

касается

   

до

 

умственныхъ

   

или

   

пистинктивныхъ

(*)

 

Статья

 

эта

 

заимствована

 

изъ

 

сочпиепія

 

Гр.

 

Гаспарепа:

«Des

 

maladies

 

des

 

bfites

 

a

 

laine»

 

,

 

заслужнвшаго

 

премію

 

Ліонскаго

Зсмледѣльческаго

 

Общества ,

 

съ

 

нрнсовокуплсніемъ

 

кх

 

ней

 

зааѣ-

чаиій

 

переодвчика.



онытъ

   

физіологіи

 

овецъ.

                   

233

нхъ

 

способностей

 

,

 

то

 

извѣстно

 

что

 

это

 

животное

безъ

 

помощи

 

пастуха

 

не

 

умѣетъ

 

даже

 

укрыться

 

отъ

непогодъ ;

 

ие

 

мояістъ

 

само

 

собою

 

нзбѣгать

 

опасно-

стей,

 

ни

 

сыскать

 

себѣ

 

корма,

 

ни

 

даже

 

выбрать

 

его.

Сравнительная

 

анатомія

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

имѣетъ

 

еще

мало

 

точныхъ

 

наблюдепій

 

касательно

 

органовъ

 

чувствъ

у

 

овцы;

 

однако

 

достовѣрно

 

,

 

что

 

осязаніе

 

ея

 

,

 

по

причине

 

густой

 

шерсти,

 

весьма

 

недостаточно,

 

а

 

устро-

еніе

 

копытъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

видимую

 

стойкость

 

ногъ,

даетъ

 

частый

 

поводъ

 

къ

 

развптію

 

хромоты

 

(claudira-

tio).

 

Зрѣпіе

 

также

 

довольно

 

слабо,

 

что

 

доказывает-

ся

 

меяеду

 

прочимъ

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

овца

 

легко

 

теряется

отъ

 

стада

 

и

 

съ

 

большпмъ

 

трудомъ

 

отыскиваетъ

 

его,

даяіе

 

при

 

отдаленіи

 

на

 

горизонтѣ

 

глаза

 

человѣчё-

скаго.

 

Что

 

касается

 

до

 

обонянія,

 

то

 

это

 

чувство

 

го-

раздо

 

превосходнее

 

осязанія,

 

ежели

 

судить

 

о

 

томъ

 

по

великому

 

пространству

 

носовыхъ

 

полостей,

 

по

 

прытк-

камъ

 

и

 

безпокойству

 

въ

 

стадѣ,

 

который

 

производятъ

овцы

 

при

 

приближеніи

 

къ

 

нему

 

волка.

 

Слухъ

 

у

нихъ

 

также

 

весьма

 

хорошъ

 

,

 

ибо

 

по

 

голосу

 

пастуха

опѣ

 

соединяются

 

вмѣстѣ,

 

и

 

малѣйшій

 

шумъ

 

около

 

ста-

да

 

причппяетъ

 

страхъ

 

и

 

уя;асъ

 

во

 

всѣхъ

 

овцахъ.

 

Дол-

жно

 

полагать

 

даже,

 

что

 

слухъ,

 

а

 

не

 

обоняпіе

 

бываетъ

причиною

 

безпокойства

 

ихъ

 

прп

 

приблня;еніи

 

вол-

ковъ.

 

Вкусъ

 

овецъ

 

песлишкомъ

 

тонокъ;

 

доказа-

тсльствомъ

 

тому

 

слуягитъ

 

то,

 

что

 

весьма

 

часто

 

онѣ

сами

 

отравляются;

 

итакъ

 

слухъ

 

у

 

овцы

 

есть

 

самый

чувствительный

 

органъ.

 

Я

 

думаю ,

 

что

 

тол^е

 

самое

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

большей

 

части

 

л«вачкожующихъ

яшвотныхъ

 

(rimiinantia)

 

и

 

грызуновъ

  

(glircs).

   

Между



234 опытъ

тѣмъ ,

 

какъ

 

обоняиіе

 

столь

 

совершенно

 

у

 

толстоко-

жихъ

 

(crassipelles)

 

и

 

плотоядныхъ,

 

вкусъ

 

у

 

обезъянъ

(quadrumana) ,

 

зрѣиіе

 

у

 

птицъ

 

а

 

осязаніе

 

преимуще-

ственно

 

у

 

человѣка.

Теплота

 

крови

 

млекопитающихъ

 

животныхъ

 

почти

у

 

всѣхъ

 

породъ

 

одипакова

 

;

 

а

 

именно

 

она

 

равняется

40"стоградуснаго

 

термометра,

 

и

 

количество

 

это

 

ири

какой

 

бы

 

пи

 

было

 

температурѣ

 

весьма

 

мало

 

измѣняет-

ся.

 

Между

 

тѣмъ

 

теплота

 

сія

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

рав-

иаго

 

развитія

 

теплорода

 

у

 

всѣхъ

 

животныхъ,

 

лю

 

отъ

издерживанія

 

онаго

 

почти

 

у

 

всѣхъ

 

въ

 

прямомъ

 

со-

держали

 

къ

 

его

 

произведепію.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

есть

много

 

разныхъ

 

мнѣній

 

о

 

причинѣ

 

происхожденія

 

жи-

вотной

 

теплоты;

 

но

 

достовѣрпо,

 

что

 

она

 

зависитъ

 

не

отъ

 

одного

 

только

 

дыхапія

 

,

 

но

 

и

 

отъ

 

участія

 

нерв-

ной

 

системы

 

(*).

 

Организація

 

овецъ

 

касательно

 

удер-

жпванія

 

естественной

 

теплоты

 

превосходна ;

 

густая

и

 

волнистая

 

шерсть

 

нхъ,

 

которая

 

есть

 

худой

 

провод-

пикъ

 

теплорода,

 

и

 

жирный

 

потъ,

 

покрывающій

 

все

тѣло ,

 

препятствуютъ

 

потерѣ

 

ея ,

 

которая

 

была

 

бы

вознаграл5дспа

 

весьма

 

медленно.

 

Произведенный

 

мною

опыты,

 

хотя

 

и

 

требуютъ

 

еще

 

повтореній ,

 

показали,

что

 

102,72

 

кубическпхъ

 

дециметра

 

кислорода

 

всасы-

ваются

 

въ

 

теченіе

 

24-хъ

 

часовъ

 

овцою,

 

имеющею

 

50

Фунтовъ

 

вѣса ;

 

отъ

 

чего

 

образуется

 

въ

 

толіе

 

самое

время

 

102,72

 

кубнчсскахъ

 

дециметра

 

углекислаго

гаса ,

 

который

 

'содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

51

 

граммовъ

 

угля,

могущаго,

 

чрезъ

 

сол;игапіс,

 

превратить

 

въ

 

воду

 

5,

 

5

 

ки-

(»)

 

Brodies,

 

Trans.

 

Fhilosoph.

 

181

 

i

 

cl

 

1812,

 

2

 

memoues.
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лограммовъ

 

льду.

 

Человѣкъ

 

можетъ

 

превратить

 

въ

 

воду

38,18

 

килограммовъ

 

опаго

 

(*).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ко-

личество

 

теплоты,

 

отделяемой

 

овцою,

 

составляетъ

 

по-

чти

 

седьмую

 

часть

 

теплоты,

 

отделяемой

 

человѣкомъ;

между

 

тѣмъ ,

 

какъ

 

тяя«есть

 

ея

 

составляетъ

 

третью

часть

 

тял«ести

 

человека.

Все

 

сказанное

 

выше

 

клопится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

показать

 

степень

 

яшзнешюй

 

силы

 

овцы.

 

Знаменитый

натуралистъ

 

Кювье

 

прпоималъ,

 

что

 

степень

 

яіивотпой

теплоты ,

 

свойствепной

 

каждому

 

классу

 

животныхъ,

моя«етъ

 

служить

 

показателемъ

 

всѣхъ

 

свойствъ

 

ихъ

 

(**).

«Окончательный

 

результатъ

 

дыхапія,

 

говорить

 

онъ,

«состоять

 

въ

 

связи

 

ѵ.ь

 

мышечными

 

волокнами,

 

крѣ-

«иостію

 

опыхъ

 

и

 

съ

 

отношеиіями

 

,

 

кои

 

замѣчены

 

въ

«различпыхъ

 

животныхъ

 

между

 

количествомъ

 

нхъ

«дыхаиія

 

п

 

крепостью

 

движущей

 

силы.

 

Такъ

 

папр.,

«въ

 

животныхъ

 

нозвоночыхъ

 

количество

 

дыхапія,

 

по-

«средствомъ

 

математическаго

 

вычисленія,

 

даетъ

 

намъ

«знать

 

особенное

 

свойство

 

каждаго

 

класса

 

сихъ

 

жн-

«вотныхъ

   

(***)».

Это

 

поясняетъ

 

важность

 

тѣхъ

 

опытовъ ,

 

о

 

коихъ

мы

 

упомянули

 

выше,

 

я^слателыю,

 

чтобы

 

они

 

распро-

странились

 

на

 

все

 

роды

 

животныхъ

 

,

 

коими

 

мы

 

рас-

полагать

 

моліемь

 

по

 

своему

 

произволу.

 

Между

 

тѣмъ,

ел?едпевный

 

оиытъ

 

доказываетъ

 

намъ

 

слабость

 

ове-

чьихъ

 

легкихъ,

 

напр.

 

овца

 

не

 

Moaserb

 

скоро

   

бегать;

(*)

 

Theuard,

 

1

 

Edit.

 

Tom

 

III,

 

pag

 

526.

(**)

 

Cuvier,

 

Anatomic

 

comparce.

 

Tome

 

IV,

 

pag.

 

І72.

(***)

 

Cuvier,

 

Anatomie

 

compaiee

 

Tome

 

IV,

 

pag.

 

301.
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каяіется,

 

что

 

легкое

 

ея

 

пе

 

въ

 

состояніи

 

вынести

 

ни-

какого

 

утомптелыіаго

 

дѣйствія.

 

Итакъ

 

слабость

 

ды-

хания

 

овцы,

 

по

 

мпѣпію

 

Кювье,

 

достаточно

 

доказы-

ваетъ

   

слабость

 

тѣлослояіснія

 

ея

 

вообще.

Кругообращсніе

 

крови

 

также

 

можетъ

 

служить

 

ука-

зателемъ

 

того,

 

какое

 

мѣсто

 

заппмаютъ

 

животпыя

 

въ

въ

 

цѣпп

 

оргапическпхъ

 

существъ.

 

Но

 

разпообразіе

 

хи-

мпческаго

 

содержапія

 

крови

 

различных^

 

животныхъ,

 

до

сихъ

 

поръ

 

еще

 

убѣгаетъ

 

отъ

 

глазъ

 

испытателя

 

приро-

ды;

 

произведеинпыя

 

по

 

сему

 

предмету

 

нзслѣдованія

 

за-

ключаются

 

более

 

въ

 

опредѣленіи

 

сыворотки

 

и

 

печени

(placenta

 

sanguinis)

 

,

 

пенили

 

въ

 

особеппомъ

 

разлоя«е-

піи

 

этихъ

 

веществъ.

 

Многіе

 

разсматрпвалп

 

шарики

крови

 

въ

 

микроскопъ.

 

Hcwson,

 

Lcvcnhock

 

и

 

другіе

 

за-

нимались

 

Фигурою

 

оныхъ

 

,

 

но

 

пе

 

извлекли

 

изъ

 

того

никакого

 

положительна™

 

заключенія.

Вымѣряли

 

шарпки

 

посредствомъ

 

микрометра,

 

и

 

на-

шли

 

,

 

что

 

шарпки

 

бычачьей

 

крови

 

мснѣе

 

шарпковъ

человѣческой

 

,

 

въ

 

содержат

 

и

 

4

 

у^

 

къ

 

8

 

(*)

 

;

 

между

тѣмъ,

 

какъ

 

бычачья

 

кровь

 

гуще

 

и

 

тяжелѣе

 

человѣче-

ской,

 

и

 

вѣситъ,

 

по

 

опытамъ

 

Фуркруа,

 

1,056

 

разъ

 

бо-

лее

 

воды;

 

а

 

чсловѣческая,

 

по

 

опытамъ

 

Галкера,

 

1,052

раза

 

болѣе

 

воды.

 

Итакъ,

 

не

 

въ

 

качествахъ

 

крови

 

дол-

яіны

 

мы

 

искать

 

псточниковъ

 

для

 

сравпенія.

 

Свойства

животныхъ

 

,

 

который

 

мы

 

определить

 

стараемся

 

,

 

мо-

гутъ

 

удобнее

 

быть

 

узнаны

 

изъ

 

анатомическаго

 

устрой-

ства

 

органовъ,

 

служащпхъ

 

для

 

кровообращснія.

 

Такъ

напр.,

 

сердце

 

овцы

 

и

 

другпхъ

 

жвачкожующпхъ,

 

не

 

нмѣ-

(*)

 

Biblioth.

 

Britan,

 

sciens.

 

Т.

 

LV,

 

pag.

 

181.
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етъ

 

такого

 

большаго

 

числа

 

мясистыхъ

 

волокопъ,

 

какъ

 

у

породъ,

 

занимающихъ

 

высшую

 

степень,

 

въ

 

царствѣ

 

жи-

вотныхъ.

 

Поэтому

 

кругообращеніе

 

крови

 

овецъ

 

гораздо

медленнее.

 

Такъ

 

напр.

 

боевая

 

жила

 

взрослой

 

овцы

 

уда-

ряетъ

 

65

 

разъ

 

въ

 

минуту,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

у

 

человѣка

75,

 

хотя

 

масса

 

послѣдняго

 

гораздо

 

превосходитъ

 

массу

первой.

 

Напослѣдокъ,

 

содержаніе

 

крови,

 

сего

 

столь

 

дѣп-

ствительпаго

 

жизнениаго

 

раздрал«енія,

 

къ

 

массѣ

 

тѣла

показываетъ ,

 

сколько

 

жизиенная

 

сила

 

овцы

 

слабѣе

силы

 

человѣка.

 

Взрослый

 

сухощавый

 

человѣкъ

 

,

 

вѣ-

сящій

 

до

 

70

 

килограммовъ

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

отъ

\[[— 15

 

килограммовъ

 

крови

 

£*),

 

то

 

есть

 

въ

 

содер

л«аніи

 

1:

 

5,

 

между

 

кровью

 

и

 

цѣлою

 

массою.

 

Взро"

слая,

 

тощая

 

овца

 

въ

 

25

 

килогр.

 

вѣса

 

имѣетъ

 

2,

 

5

килограммовъ

 

крови,

 

то

 

есть

 

въ

 

содерлшніи

 

1:

 

10.

 

Сія

нропорція

 

делается

 

еще

 

более

 

невыгодною

 

для

 

жи-

вотныхъ

 

жирпыхъ;

 

ибо

 

замѣчено,

 

что

 

жизненная

 

си-

ла

 

уменьшается

 

по

 

мѣрѣ

 

того ,

 

какъ

 

масса

 

тѣла

 

на

счете

 

крови

 

увеличивается.

 

Такъ

 

приводятъ

 

въ

 

при-

мвръ

 

одного

 

барана

 

вѣсомъ

 

до

 

212

 

Фунтовъ

 

,

 

кото-

рый

 

имѣлъ

 

только

 

7

 

Фуптовъ

 

крови

 

(**)

 

,

 

то

 

есть

около

 

у^ 0

 

части

 

всей

 

своей

 

массы,

 

и

 

двухъ

 

другихъ,

вѣсомъ

 

до

 

152

 

Фуптовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

имѣлъ

 

6 у^

а

 

другой

 

7

 

Фуптовъ

 

крови

 

(***)

 

,

 

то

 

есть

 

у^0

 

и

 

у£ 2

часть

 

массы;

 

животныя

 

эти

 

сделались

 

неповоротли-

выми

 

и

 

неспособными

 

ни

 

къ

 

какому

 

движенію.

С»)

 

Richerand,

 

Phisiol.

 

Т.

 

1,

 

pag.

 

318.

(')

 

Biblioth.

 

Britan.

 

Agricult.

 

Т.

 

ІП,

 

pag.

 

274.

(**)

 

Ibid.

 

Т.

 

V,

 

pag.

 

148

 

et.

 

150/
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Сравнительная

 

анатомія

 

доказываете,

 

что

 

во

 

всѣхъ

родахъ

 

животныхъ

 

дыхательные

 

органы

 

суть

 

анта-

гонисты

 

венозной

 

системы

 

печени

 

и

 

брюха

 

;

 

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

замѣчено ,

 

что

 

когда

 

дыханіе

 

бываетъ

очень

 

сильно,

 

то

 

тѣло

 

делается

 

сухимъ

 

,

 

яшлпстымъ,

тощимъ ;

 

въ

 

противпомъ

 

я?е

 

случав

 

тело

 

бываетъ

влаяиіымъ,

 

слизистымъ,

 

жирпымъ:

 

тогда

 

печень

 

какъ

бы

 

замѣнястъ

 

доляшость

 

лсгкихъ

 

п

 

очищаете

 

кровь

отъ

 

водорода

 

и

 

углерода,

 

доставляющихъ

 

ей

 

пищу,

не

 

бывь

 

истреблены

 

дыхательпымъ

 

процессомъ

 

(*).

Сіп

 

наблюденія

 

подтверл«даются

 

разсмотрѣніемъ

 

жи-

вотныхъ

 

въ

 

разные

 

періоды

 

ихъ

 

жизни

 

;

 

пропорція

цѣлой

 

массы

 

тѣла

 

къ

 

объему

 

печени

 

увеличивается

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

возрастанія

 

,

 

такъ

 

что

 

объемъ

 

печени

пропорціоиальпо

 

уменьшается ,

 

по

 

мере

 

того

 

какъ

дыхательные

 

оргапы

 

болѣе

 

развиваются.

 

Такъ

 

изве-

стно

 

,

 

что

 

печепь

 

дѣлается

 

чрезвычайно

 

большою

 

у

животныхъ

 

жирныхъ

 

,

 

у

 

копхъ,

 

какъ

 

выше

 

замѣчено,

не

 

только

 

дыхапіе

 

ослабѣваетъ ,

 

но

 

и

 

масса

 

крови

пропорціонально

 

уменьшается.

 

Сравнивая

 

овцу

 

съ

человѣкомъ,

 

выводимъ

 

тоже

 

заключен іе

 

:

 

печень

 

взро-

слой

 

овцы

 

в'всомъ

 

въ

 

50

 

Фуптовъ

 

,

 

вѣснтъ

 

2

 

Фунта

или

 

yQt,

 

всей

 

массы

 

;

 

у

 

взрослаго

 

же

 

человека

 

,

 

она

вѣсить

 

3

 

Фунта ,

 

т.

 

е.

 

уІЪ

 

«сей

 

массы

 

;

 

что

 

весьма

согласно

 

съ

 

приведеннымъ

 

наблюденісмъ

 

относитель-

но

 

ихъ

 

дыхапія

  

и

 

кровообращенія

  

(**).

Мышпцы

 

овцы

 

также

 

не

 

имѣютъ

 

силы,

  

пропорціо-

(*)

 

Diction.

 

d'Hist.

 

Nat.

 

Т.

 

XXVII,

 

pag.

 

254.

(**)

 

Diet,

 

des

 

scien.

 

medic.

 

Art.

 

Foie,

 

pag.

 

86.
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палыіоп

 

массѣ

 

всего

 

тѣла.

 

До

 

спхъ

 

поръ

 

еще

 

ііе-

опредѣлепа

 

сравнительная

 

степень

 

раздражнтельио-

сти

 

мышпцъ

 

у

 

различныхъ

 

животных?»

 

;

 

даа«е

 

каса-

тельно

 

общей

 

силы

 

ихъ ,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

точпыхъ

 

сравнительиыхъ

 

опытовъ

 

(*).

 

Но

стоитъ

 

только

 

представить

 

себѣ

 

силу

 

собаки

 

равпаго

роста

 

съ

 

овцою,

 

чтобы

 

видѣть

 

,

 

сколько

 

последняя

 

и

въ

 

семъ

 

отиошеніи

 

обижена

 

отъ

 

природы.

 

Другое

доказательство

 

слабости

 

овцы

 

мы

 

можем?»

 

видѣть

въ

 

медленности

 

ея

 

хода

 

,

 

ибо

 

овца

 

пе

 

можетъ

 

прой-

ти

 

въ

 

сутки

 

болѣе

 

12

 

или

 

15

 

верстъ,

 

не

 

быв?»

 

утом-

лена

 

симъ

 

ііереходомъ ,

 

который

 

она

 

совершаетъ

весьма

 

медленно.

Кости

 

,

 

служащія

 

подпорою

 

мышицамъ

 

,

 

большею

или

 

меньшею

 

плотностью

 

своею

 

показывают?»

 

силу

тѣла

 

ь

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

удостовѣряготъ

 

насъ

 

въ

 

сравни-

тельной

 

слабости

 

овцы.

 

—

 

Скелетъ

 

этого

 

н»авотнаго

ясно

 

показываете

 

,

 

сколько

 

опъ

 

слабъ

 

и

 

легокъ

 

,

 

въ

сравнепіи

 

съ

 

скелетами

 

другнхъ

 

млекопитающихъ.

 

—

Хотя

 

скелеты

 

доселѣ

 

никогда

 

не

 

были

 

взвѣшивае-

мы

 

сравнительно

 

,

 

однако

 

же

 

можно

 

довольствовать-

ся

 

однимъ

 

только

 

относительнымъ

 

обозрѣніемъ

 

нхъ.

Составъ

 

овечьпхъ

 

костей

 

пемепѣе

 

долженъ

 

обращать

на

 

себя

 

наше

 

вниманіе

 

;

 

онъ

 

представляется

 

вообще

слабымъ ,

   

поздреватымъ

   

или

  

болѣе

 

губчатымъ ,

   

не-

(*)

 

Въ

 

Индіи

 

употребляютъ

 

барановъ

 

,

 

и

 

овецъ

 

для

 

перевозки

тяжестей,

 

въ

 

горахъ.

 

Интереспо

 

было

 

бы

 

знать

 

тяжесть,

 

которую

могутъ

 

поднимать

 

онѣ.

 

Nouvelles

 

Annales

 

des

 

Voyages,

 

Т.

 

1-r

pag.

 

177.
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опыте

же.іи

 

чисто

 

плотпымъ

 

или

 

сплошнымъ;

 

отъ

 

размачи-

вапія

 

въ

 

водѣ

 

скоро

 

разделяется

 

на

 

широкія

 

пла-

стинки

 

,

 

съ

 

большими

 

ячейками;

 

что

 

между

 

прочимъ

составляетъ

 

истинную

 

причину

 

скораго

 

образованія

костныхъ

 

мозолей

 

(callus)

 

въ

 

переломленныхъ

 

костяхъ

у

 

овцы ,

 

потому

 

что

 

мясистые

 

сосочки

 

тѣмъ

 

ско-

рѣе

 

образуются,

 

чѣмъ

 

рыхлѣе

 

составъ

 

костей.

 

Дол-

жно

 

замѣтить

 

,

 

что

 

и

 

у

 

жснщипъ ,

 

коихъ

 

мышечная

сила

 

слабѣе

 

мужеской ,

 

это

 

ноздреватое

 

существо

также

 

преизобилуетъ

 

въ

 

костяхъ

 

(*).

Стремленіе

 

овцы

 

и

 

барана

 

къ

 

родоразмпоженію

весьма

 

слабо.

 

Правда ,

 

что

 

любовь

 

бываете

 

иногда

причиною

 

драки

 

между

 

баранами,

 

по

 

при

 

вссмъ

 

томъ

нѣсколько

 

самцовъ

 

могутъ

 

мирно

 

жить

 

въ

 

одномъ

 

ста-

дѣ.

 

Вся

 

ссора

 

оканчивается

 

тѣмъ

 

,

 

что

 

одинъ

 

изъ

соперниковъ

 

получаетъ

 

пѣкоторое

 

преимущество,

 

нѣ-

которре

 

право

 

господства;

 

по

 

причину

 

ссоры

 

узнать

весьма

 

трудно,

 

и

 

послѣдствія

 

опой

 

не

 

пмѣютъ

 

ниче-

го

 

общаго

 

съ

 

жестокими

 

драками

 

другпхъ

 

,

 

силыіѣй-

шихъ

 

животных?».

Касательно

 

пищеваренія

 

овецъ ,

 

должно

 

обратить

впиманіе

 

на

 

слѣдующіе

 

отличительные

 

признаки:

а)

 

На

 

устройство

 

зубовъ.

 

Известно

 

,

 

что

 

овцы

 

не

имѣюте

 

верхнихъ

 

рѣзцовъ

 

,

 

что

 

и

 

показываете

 

,

 

что

онѣ

 

не

 

предназначены

 

употреблять

 

такую

 

пищу,

 

ко-

торая

 

требовала

 

бы

 

большой

 

силы

 

для

 

ея

 

раздроб-

ленія

 

;

 

онѣ

 

не

 

имѣютъ

 

также

 

и

 

клыковъ,

 

служащихъ

для

 

защиты;

 

челюсти

 

ихъ,

 

так?»

 

какъ

 

и

 

мышцы,

 

слу-

(*)

 

Richerand,

 

Phisiologie

 

Т.

 

II,

 

pag,

 

259.
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жащія

 

для

 

ихъ

 

движенія

 

слабы;

 

но

 

за

 

то

 

корепныя

зубы

 

вознаграждаютъ

 

эти

 

недостатки

 

Они

 

состоять

из?»

 

двухъ

 

веществъ

 

различной

 

плотности

 

и,

 

образуя

двоппып

 

состав?»,

 

изъ

 

вещества

 

твердаго,

 

облоя,снпаго

мягчайшимъ

 

,

 

представляютъ

 

тоже

 

удобство ,

 

какъ

 

и

мельничные

 

жернова,

 

состоящіе

 

изъ

 

кремнистаго

 

ка-

мня,

 

обложеноаго

 

слоемъ

 

болѣе

 

мягкнмъ.

б)

 

На

 

обшнрость

 

желудка

 

и

 

устройство

 

его,

 

по

которому

 

принятый

 

имъ

 

вещества

 

опять

 

возвраща-

ются

 

въ

 

ротъ,

 

дабы

 

подвергнуться

 

вторичному

 

пере-

жеванію

 

и

 

напитаться

 

слюною.

Кажется,

 

что

 

первое

 

измѣнепіе,

 

которое

 

претераѣ-

ла

 

пища

 

отъ

 

столь

 

несовсршепныхъ

 

зубовъ,

 

недоста-

точно;

 

посему

 

она

 

изъ

 

перваго

 

отдѣленія

 

входной

 

до-

ли

 

я{слудка

 

,

 

по

 

соединеніи

 

здѣсь

 

съ

 

соками,

 

отдѣляе-

мыми

 

сосудистою

 

перепонкою

 

его,

 

опять

 

возвращает-

ся

 

(отрыгается)

 

въ

 

полость

 

рта ,

 

подвергается

 

вто-

ричному

 

растиранію

 

между

 

коренными

 

зубами

 

и

 

но-

томъ

 

уже

 

прямо

 

поступаетъ

 

во

 

второе,

 

а

 

отсюда

 

пе-

реходите

 

въ

 

третье

 

отдѣленіе

 

входной

 

доли ,

 

изъ

 

ко-

торой

 

наконецъ

 

извергается

 

въ

 

исходную

 

долю

 

(lobus

pyloricus),

 

извѣстную

 

подъ

 

неправильным?»

 

названісмъ

четвертаго

 

желудка

 

(сычуга).

 

Здѣсь

 

совершается

 

съ

нею

 

настоящее,

 

собственно

 

такъ

 

называемомое

 

пище-

вареиіе

 

,

 

или

 

превращепіе

 

въ

 

кормную

 

жижу

 

(chymi-

ficatio)

 

;

 

жидкія

 

же

 

вещества

 

ппзходятъ

 

прямо

 

въ

четвертый

 

желудокъ,

 

не

 

останавливаясь

 

въ

 

прочих?..

с)

 

На

 

длину

 

пищепріемпаго

 

канала.

 

Он?»

 

у

 

овцы

 

въ

тридцать

 

разъ

 

длиннѣе

 

ея

 

тѣла,

 

(*)

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

у

(*)

 

У

 

япіятх;

 

у

 

взрослыѵь

 

же

 

овецъ

 

не

 

oo.rte

 

24 — 25

  

ра.п..

 

Р л

Ч.

 

I.

  

Отд.

 

II.
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опыте

человѣка

 

въ

 

семь

 

разъ,

 

у

 

лошади

 

въ

 

десять,

 

а

 

у

 

свиньи

въ

 

четырнадцать

 

разъ.

Длипа

 

пищепріемнаго

 

канала

 

и

 

обширность

 

желуд-

ковъ,

 

особенно

 

перваго,

 

у

 

животныхъ

 

жвачкожуюшихъ,

служптъ

 

для

 

вознагражденія

 

малой

 

деятельности

 

ка-

ждаго

 

изъ

 

сихъ

 

пищеваритсльныхъ

 

оргаповъ

 

порознь.

Не

 

смотря

 

на

 

это

 

,

 

медленность

 

пищеваренія

 

часто

бываете

 

у

 

этихъ

 

породъ

 

причиною

 

несваренія

 

пищи

 

п

раздутія

 

брюха

 

(tympanites)

 

;

 

ибо

 

травяная ,

 

сочная

пища

 

подвергается

 

гнилостному

 

броженію

 

въ

 

первомъ

и

 

второмъ

 

желудкахъ

 

прежде,

 

нежели

 

она

 

достаточ-

но

 

насытится

 

слюною

 

и

 

желудочнымъ

 

сокомъ,

 

столь

сильными

 

противогнилостными

 

средствами.

 

Развитіе

гаса

 

,

 

происходящее

 

отъ

 

этого

 

броженія

 

,

 

сильно

 

раз-

тягиваетъ

 

желудки,

 

и

 

давленіемъ

 

своимъ

 

останавливая

кровообращеніе,

 

въ

 

короткое

 

время

 

умерщвляете

 

жи-

вотное.

 

Это

 

случается

 

гораздо

 

рѣже

 

съ

 

животными,

у

 

которыхъ

 

пищевареніе

 

совершается

 

скорѣе,

 

и

 

про-

странство

 

желудка

 

пе

 

позволяетъ

 

вмѣщать

 

въ

 

себѣ

большаго

  

запаса

 

растительной

 

пищи.

Ежели

 

бы

 

пищеварительные

 

органы

 

овецъ

 

имѣли

силу

 

органовъ

 

другихъ

 

животныхъ ,

 

то

 

бы

 

изъ

 

того

следовало ,

 

что

 

опредѣлепная

 

для

 

нихъ

 

пища

 

должна

быть

 

въ

 

обратномъ

 

содерячаніи

 

къ

 

развнтію

 

этихъ

оргаповъ;

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

дѣйствіе

 

ихъ

 

весьма

 

силь-

но

 

,

 

ибо

 

извѣстпо ,

 

что

 

овцы

 

изъ

 

одного

 

и

 

того

 

яіе

количества

 

пищи

 

извлекаютъ

 

болѣе

 

питательныхъ

 

со-

ковъ,

 

и

 

что

 

мало

 

выходите

 

опой

 

чрезъ

 

испражненія;

такъ

 

что

 

онѣ

 

одну

 

и

 

туя{е

 

массу

 

тѣла ,

 

въ

 

сравне-

ніи

   

съ

 

друими

 

животными

 

,

   

поддерживаютъ

 

гораздо
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мспьшнмъ

    

количествомъ

   

корма

 

,

   

коего

   

наибольшую

часть

 

питательиыхъ

 

соковъ

 

,

   

онѣ

 

уподобляютъ

 

себѣ.

Въ

 

ІНотлаидіи

 

очень

 

крѣпкіе

 

и

 

здоровые

 

людп

 

пи-

таются

 

овсяиою

 

мукою ,

 

которая

 

иногда

 

составляетъ

ихъ

 

единственную

 

пищу

 

(*).

 

Этой

 

муки,

 

смолотой

 

и

очищенной

 

отъ

 

плевелъ

 

,

 

достаточно

 

для

 

прокормле-

нія

 

человѣка

 

2,

 

81

 

ф.

 

въ

 

сутки.

Порція

 

кавалерійской

 

лошади

 

въ

 

йталіи ;

 

во

 

время

пребыванія

 

тамъ

 

Французскихъ

 

войскъ,

 

состояла

 

изъ

 

15

ф.

 

сѣна,

 

равняющихся

 

питательностью

 

5,40ф.

 

овса

 

(**).

Сверхъ

   

того,

   

питье

   

съ

 

овсяиою

мукою

 

вѣсящее

 

до ...... 5,12

 

Фуп.

 

овса.

Итого

 

10,52

 

Фун.

 

овса.

Этою

 

порціею

 

лошадь

 

поддеряшвается

 

въ

 

тѣлѣ,

 

по

 

не

жирѣетъ.

 

По

 

мнѣнію

 

Теэра,

 

(***)

 

20

 

Фуптовъ

 

сѣна

 

дол-

жны

 

составлять

 

пищу

 

коровы

 

средияго

 

роста

 

,

 

дабы

поддержать

 

ее

 

въ

 

тѣлѣ ,

 

но

 

не

 

съ

 

тѣмъ

 

,

 

чтобы

она

 

давала

 

молоко;

 

что

 

равняется,

 

по

 

принятой

 

нами

Формулѣ,

 

7,20

 

Фуптовъ

 

овса.

 

По

 

опытачъ

 

Крюда

 

(****)

овца

 

средняго

 

роста

 

съѣдаетъ

 

въ

 

день

 

30

 

унцовъ

 

et-

na

 

,

 

что

 

равняется

 

0,67

 

Фунта

 

овса.

 

Ежели

 

мы

 

прн-

ведемъ

 

эти

 

количества

 

въ

 

отношспіе

 

к?»

 

массамъ

яшвотныхъ

 

,

     

полагая

   

человека

   

въ

    

140

    

Фуптовъ

 

,

С*)

 

ВіЫіоІ.

 

Brilan.

 

Agricult.

 

Т.

 

XIX,

 

pag.

 

354

 

et

 

355.

(**)

 

Thaer,

 

Agricult.

 

§

 

1516.

(***)

 

Ibid.

 

§

 

1401.

(****)

 

Bibl.

 

Brilan.

 

Agricull.

 

T.

 

XV,

 

pag.
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лошадь

 

въ

 

700

 

Фунтовъ,

 

корову

 

въ

 

800

 

Фунтовъ

 

,

овцу

 

въ

 

50

 

Фунтовъ

 

,

 

то

 

увиднмъ

 

,

 

что

 

количество

пищи

 

должно

 

быть :

Для

  

человѣка ..............

    

2,81

 

овса.

—

   

лошадп ..............

    

2,25

     

»

—

   

коровы ...............

    

1,26

    

■>

—

   

овцы ................

    

1,87

    

»

На

 

основаніи

 

,

 

что

 

такая

 

пропорция

 

веса

 

можете

быть

 

найдена

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

другихъ

 

породъ

 

живот-

ныхъ,

 

'можно

 

принять,

 

что

 

количество

 

пищи,

 

употре-

бляемой

 

животными,

 

ие

 

всегда

 

пропорціоиально

 

массѣ

ихъ

 

тѣла;

 

напротивъ,

 

они

 

потребляюсь

 

тѣмъ

 

болѣе,

чѣмъ

 

длнннѣе

 

у

 

нихъ

 

кишечный

 

каналъ.

 

Одпакожъ

изъ

 

этого

 

не

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

это

 

большее

 

потребле-

ніе

 

пищи

 

находилось

 

въ

 

точномъ

 

отношепіи

 

къ

 

дли-

нѣ

 

пищеваго

 

канала,

 

ибо :

Длина

 

пищеваго

 

канала

 

Количество

 

по-

 

Количество

 

пищи

 

,

 

ко-

вх

   

отношеніи

 

къ

  

тѣлу.

   

требляемой

 

пи-

 

торая

 

должна

  

быть

  

по-
щп.

               

требляема,

 

судя

 

по

 

дли-

пѣ

 

пищеваго

 

канала.

У

 

человека

   

(*}

 

.

    

.

    

6

 

(*)

     

2,

    

8 ......

      

28.,

—лошади

 

....

    

10

           

2,

    

2 ......

      

17.

—коровы

 

....

    

22

           

1,3 ......

      

7,6.

—

 

овцы ..... 28

            

1,

    

9 ...... 8.

Отсюда

 

явствуете,

 

что

 

деятельность

 

пищеваритель-

ных?»

 

органовъ

 

не

 

зависите

 

отъ

 

длины

 

ихъ

 

,

 

что

 

жи-

(*)

 

Левъ,

 

въ

 

400

 

фунтовъ

 

вѣсомъ,

 

требуетъ

 

около

 

8

 

Фунтовъ

 

го-

вядины

 

въ

 

сутки

 

(Lacepede).

 

Допустивъ,

 

что

 

говядина

 

вдвое

 

пи-

тательнее

 

овса ,

 

слѣдуетъ,

 

что

 

для

 

льва

 

потребно

 

1 6

 

Фунтовъ

 

ов-



физіологіи

 

овець.
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вотныя,

 

имѣющія

 

длинный

 

пищевый

 

каналъ,

 

не

 

пред-

определены

 

лучше

 

переработывать

 

пищу ,

 

и

 

что

 

ко-

личество

 

пищи,

 

подверяіснное

 

дѣйствію

 

пищеварснія,

бывъ

 

менѣе

 

пропорціонально

 

цѣлой

 

массѣ

 

животныхъ,

не

 

должно

 

быть

 

лучше

 

употребляемо;

 

что

 

пищеваре-

ніе

 

не

 

состоитъ

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

длины

 

ки-

шекі. ,

 

и

 

наконецъ,

 

что

 

деятельность

 

пищеваритель-

ныхъ

 

оргаповъ,

 

въ

 

разпыхъ

 

я^ивотныхъ,

 

можете

 

быть

выраяіепа

 

слѣдующею

 

пропорціею.

Человѣкъ .................100

Левъ.

  

(*) .................102

Лошадь ........., .......

      

17

Корова ..................58

Овца ..................61.

Хотя

 

мы

 

замѣтили,

 

что

 

уподобленіе

 

пищи

 

не

 

быва-

ете

 

пропорціонально

 

длинѣ

 

кишекъ

 

,

 

однако

 

должно

сознаться,

 

что

 

требуется

 

гораздо

 

меньшее

 

количество

пищи

 

для

 

яшачкожующнхъ

 

,

 

пежели

 

для

 

животныхъ,

конхъ

 

пищеварительные

 

органы

 

не

 

столь

 

развиты,

дабы

 

поддерживать

 

одпу

 

и

 

туже

 

массу.

 

Это

 

разви-

тіе

 

пищеваго

 

капала

  

способствуетъ

 

также

   

тучности,

са,

 

или

 

что

 

пища

 

пропорциональная

 

его

 

массв,

 

должна

 

быть=:5,

 

5;

а

 

какъ

 

кишки

 

его

 

втрое

 

длипѣе

 

всего

 

тѣла ,

 

то

 

пропорціоиально

этой

 

длинѣ

 

опа

 

должна

 

быть

 

равна

 

5,

 

6,

 

что

 

весьма

 

согласно

 

съ

приведенною

 

выше

 

пропорціею

 

и

 

показываетъ,

 

что

 

дѣятельность

пнщеварптельныхъ

 

оргаповъ

 

у

 

льва,

 

касательно

 

пропорциональной

длины

 

ппщеваго

 

канала

 

,

 

немного

 

разпптся

 

отъ

 

деятельности

 

че-

ловѣческаго

 

желудка.

(*)

   

Число

 

сіе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

 

точно ,

 

ибо

 

не

 

льзя

сдѣлать

 

точнаго

 

сравпепія

 

между

 

питательностью

 

говядины

 

и

 

овса.
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опыте

которая

 

состоитъ

 

въ

 

обратномъ

 

отношеніи

 

къ

 

дея-

тельности

 

другихъ

 

отправленій.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

ка-

страція ,

 

производя

 

слабость

 

въ

 

Фибрахъ ,

 

уменьшая

жизненную

 

теплоту,

 

деятельность

 

кожи

 

и

 

испражне-

ще

 

соковъ,

 

способствуетъ

 

къ

 

отучнепію

 

тѣла.

 

Из-

устно

 

,

 

что

 

это

 

расположеніе

 

къ

 

отучнеиію

 

нахо-

дится

 

также

 

у

 

женщинъ ,

 

дѣтей

 

и

 

у

 

субъектовъ ,

пмѣющихъ

 

слабыя

 

Фибры.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

въ

ячейкахъ

 

клѣтчатой

 

плевы

 

делается

 

некоторый

 

родъ

скопленія

 

частичекъ

 

уподобленнаго

 

вещества

 

,

 

.

 

не-

иуяіііаго

 

для

 

питанія

 

животпаго.

Въ

 

доказательство

 

этого

 

мы

 

не

 

можемъ

 

привести

много

 

примѣровъ ,

 

однакожъ

 

постараемся

 

воспользо-

ваться

 

тѣми ,

 

которые

 

намъ

 

нзвѣстпы.

 

Свинья

 

отъ

одного

 

Фунта

 

овса

 

(*)

 

получила

 

прибыли

 

къ

 

своему

вѣсу

 

2/^і

 

Фунта ;

 

быкъ

 

1/і

 

Фунта

 

(**)

 

;

 

баранъ

 

1/ь

фунта

 

(***) ;

 

все

 

это

 

вычислено

 

въ

 

томъ

 

предположе

ніп

 

,

 

что

 

9

 

Фунтовъ

 

овса

 

питательностью

 

равны

 

25

фунтамъ

 

сѣна

 

(****).

Всѣ

 

эти

 

животныя

 

были

 

кладеныя;

 

извѣстно ,

 

что

вліяніе

 

кастраціи

 

гораздо

 

ощутительнее

 

на

 

живот-

ныхъ,

 

занпмающихъ

 

высшую

 

степень

 

лѣстницы

 

при-

роды,

 

и

 

что

 

она

 

не

 

имеете

 

такого

 

снлыіаго

 

дѣйствія

на

 

барановъ,

 

собакъ,

 

кошекъ

 

и

 

свиней.

 

—

 

Собаки

 

и

кошки

   

гораздо

   

скорее

   

тучнѣютъ

   

после

   

операціи;

(*)

 

Arthur

 

Young

 

Т.

 

ХІІІ,

 

pag.

 

199.

С**)

 

Thaer

 

1448.

(***)

 

Crud.

 

Biblioth.

 

Britan.

 

Agricult.

 

T.

 

XV.

 

pag.

 

41

 

ct

  

42.

(****)

 

Thaer

 

§

 

156.

 

275

 

и

 

1070,
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хотя

 

доказано,

 

что

 

кладеный

 

баранъ

 

менѣе

 

вѣситъ,

нежели

 

бараиъ

 

обыкновенный,

 

при

 

равномъ

 

кормѣ,

ибо

 

первый

 

меиѣе

 

отступаете

 

от?»

 

послѣдпяго,

 

не-

жели

 

простая

 

свинья

 

отъ

 

кладеной

 

,

 

кладеная

 

соба-

ка

 

отъ

 

простой,

 

евнухъ

 

отъ

 

обыкновенпаго

 

человека.

Итакъ ,

 

выведенный

 

нами

 

выше

 

сего

 

слѣдствія

 

не

показываюте

 

ничего

 

положительпаго

 

касательно

 

этого

предмета.

Извѣстно

 

,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

 

животное

 

поглощаете

пищи,

 

для

 

поддержанія

 

массы

 

своего

 

тѣла

 

въ

 

одина-

ковомъ

 

количествѣ,

 

тѣмъ

 

мспѣе

 

извлекаете

 

оно

 

пита-

тельныхъ

 

веществъ

 

изъ

 

своей

 

пищи ,

 

и

 

слѣдователь-

но,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

должно

 

оставаться

 

въ

 

сей

 

послѣдней

питателыіаго

 

вещества ,

 

извергаемаго

 

испраяшеніями.

Я

 

не

 

сомпѣваюсь,

 

чтобъ

 

прямые

 

опыты

 

не

 

подтверди-

ли

 

современемъ

 

эту

 

теорію ;

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

они

произведены

 

еще

 

не

 

были.

 

Казалось

 

бы,

 

что

 

огром-

ное

 

потребленіе

 

навоза

 

для

 

удобренія

 

земли

 

доляшо

доставить

 

на

 

сей

 

счетъ

 

множество

 

положительныхъ

свѣдѣній,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

мы

 

имѣемъ

 

только

 

по-

верхностный.

 

Что

 

касается

 

до

 

составныхъ

 

частей

навоза,

 

то,

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Деви

 

(*~),

 

пометъ

 

голу-

биный

 

содержитъ

 

въ

 

100

 

частяхъ

 

до

 

23

 

экстракти-

вной,

 

удоборастворимой

 

матеріи ;

 

а

 

овечій

 

пмѣете

оной

 

только

 

отъ

 

2

 

—

 

3

 

частей

 

на

 

100,

 

прочія

 

ate

части

 

состоятъ

 

изъ

 

древесно-волокнистаго

 

вещества,

подобнаго

 

тѣмъ

 

растеніямъ,

 

которыми

 

овцы

 

питают-

ся.

   

Эти

 

изслѣдоваиія

 

далеко

 

уступаютъ

 

тѣмъ ,

 

кото-

(*)

 

Chimie

 

Agricole.
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опыте

рыя

 

производплъ

 

Берцеліусъ

 

надъ

 

человѣческими

 

ис-

пражнениями

 

Q*~).

 

Между

 

тѣмъ ,

 

хотя

 

овечьи

 

испра-

жнспія

 

и

 

доставляюсь

 

удоборастворимый

 

навозъ

 

,

 

и

слѣдовательно

 

дѣйствуютъ

 

гораздо

 

скорѣе

 

,

 

пся?ели

другіе

 

навозы

 

,

 

но

 

это

 

дѣйствіе

 

ихъ

 

весьма

 

скоро

проходите,

 

и

 

посему

 

органическія

 

части

 

должны

 

на-

ходиться

 

въ

 

немъ

 

весьма

 

въ

 

маломъ

 

количествѣ.

Практическое

 

земледѣліе

 

показало,

 

что

 

навозъ

 

этотъ

долл!епъ

 

быть

 

прішѣшнваемъ

 

къ

 

земле

 

не

 

однимъ

разомъ ,

 

но

 

въ

 

пѣсколько

 

пріемовъ,

 

и

 

въ

 

малыхъ

 

ко-

личествахъ.

Разсматривая

 

овцу,

 

одетую

 

густою

 

шерстью

 

и

 

по-

крытую

 

жирнымъ

 

потомъ ,

 

мы

 

должны

 

заключить,

что

 

способность

 

всасыванія

 

(absorplio)

 

должна

 

быть

у

 

ней

 

въ

 

низкой

 

степени

 

;

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

эта

 

спо-

собность

 

у

 

овцы

 

ослаблена

 

этими

 

препятствіями.

 

Онѣ

то

 

причиною,

 

что

 

овна

 

столь

 

трудію

 

заражается

 

ос-

пою

 

,

 

кровавымъ

 

вередомъ

 

и

 

пр.

 

Но

 

если

 

обратимъ

внпманіе

 

на

 

то,

 

что

 

атмосферная

 

влага

 

часто

 

заиѣ-

ияетъ

 

питье

 

для

 

овецъ

 

;

 

что

 

молоко

 

овечье ,

 

выстав-

ленное

 

на

 

доя«дь

 

,

 

делается

 

тотчасъ

 

водяпистымъ

 

и

малой атательпымъ

 

для

 

ягнятъ;

 

что

 

ртутпыя

 

втпрапія,

дѣлаемыя

 

маткамъ

 

,

 

весьма

 

скоро

 

обпаруживаіотся

 

на

ягнятахъ ,

 

коихъ

 

онѣ

 

корлятъ

 

своими

 

сосцами ;

 

то

тотчасъ

 

родится

 

другая

 

мысль

 

о

 

значительномъ

 

раз-

вит,

 

и

 

всасывательной

 

способности

 

у

 

овецъ.

 

Прочія

известный

 

намъ

 

явлепія

 

сильной

 

деятельности

 

кожи

у

    

этой

     

породы

 

,

    

свидетельствуя

    

преимуществен;

(*)

 

Annales

 

de

 

chimie

 

,

 

Т.

 

LXI,

 

pag.

 

321..
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по

 

о

 

сочувствііТ

 

ея

 

съ

 

другими

 

органами

 

тѣла ,

 

слу-

жатъ

 

къ

 

нодкрѣпленію

 

этого

 

мнѣнія.

 

Но

 

на

 

этотъ

счетъ

 

должны

 

быть

 

произведены

 

еще

 

прямые ,

 

на

сравиеиіи

 

основанные

 

опыты.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

и

прочія

 

породы

 

жнвотныхъ

 

должпы

 

подвергнуться

 

по-

добнымъ

 

испытаніямъ,

 

дабы

 

озарить

 

свѣтомъ

 

этотъ

новый

 

предмстъ

 

сравнительной

 

физіологіи

 

Одна

 

изъ

наиболѣе

 

развптыхъ

 

спстемъ

 

у

 

овцы ,

 

есть

 

волосная

система

 

кровеносныхъ

 

сосудовъ

 

;

 

густая

 

волна

 

,

 

по-

крывающая

 

ея

 

тѣло

 

,

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

пропорціо-

иальнаго

 

отпошепія

 

къ

 

шерсти

 

другихъ

 

млекопитаю-

щихъ;

 

все

 

это

 

удостовѣряетъ

 

насъ,

 

что

 

кожа

 

и

 

сли-

зистый

 

пли

 

сосудистый

 

слой

 

ея

 

,

 

суть

 

преимуще-

ственно-образованные

 

органы

 

у

 

овецъ.

Болѣзни

 

домашнихъ

 

животиыхъ

 

паиболѣе

 

пора-

жаютъ

 

ппщевый

 

каналъ

 

:

 

по

 

нельзя

 

опредѣлить

между

 

ними

 

посологическихъ

 

отношеній,

 

ие

 

изслѣдо-

вавъ

 

степени

 

силы

 

ихъ.

 

Впрочемъ,

 

всякій

 

родъ

 

жи-

вотпыхъ

 

имѣетъ

 

свойствепиыя

 

себѣ

 

болѣзпи,

 

касаю-

щіяся

 

образа

 

чувствительности

 

(modus

 

sensibilitatis) ,

какой

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

свойственъ.

 

И

 

эта

 

каса-

телыюсть

 

можетъ

 

служить

 

намъ

 

руководителемъ

 

при

сужденіп

 

о

 

равновпсіи

 

прочихъ

 

спстемъ,

 

и

 

привести

пасъ

 

къ

 

разнымъ

 

заключепіямъ.

Собственно

 

овцамъ

 

свойственный

 

болѣзни

 

суть:

\~)

 

Нѣкоторый

 

родъ

 

худосочія,

 

или

 

общей

 

водяной

болѣзни,

 

происходящей,

 

по

 

моимъ

 

наблюденіямъ,

 

отъ

разслаблеішаго

 

состояпія

 

всасывающей

 

системы,

 

слѣд-

ствіемъ

 

чего

 

бываетъ

 

нарушеніе

 

равновѣсія

 

между

всасываніемъ

   

п

 

нспареніемъ

   

въ

   

клѣтчатой

   

плевѣ

 

н
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онытъ

въ

 

сывороточныхъ

 

перепонках

 

ь ,

 

всегда

 

и

 

непре-

мѣнно

 

поддерживаемое

 

раздраженнымъ

 

состояніемъ

перепонокъ

 

мокротпыхъ

 

,

 

преимущественно

 

въ

 

киш-

кахъ.

 

Достойно

 

замѣчанія ,

 

что

 

развитіе

 

этой

 

бо-

лѣзни

 

подобно

 

развитію

 

послабляющихъ

 

и

 

пере-

межающихся

 

лпхорадокъ,

 

бывающихъ

 

у

 

людей

 

ис-

тощениыхъ

 

и

 

оканчивающихся

 

нерѣдко

 

образовапіемъ

водяныхъ

 

опухолей.

 

Итакъ

 

напрасно

 

бы

 

считали

 

бо-

лезнь

 

эту

 

за

 

свойственную

 

овцамъ

 

только ,

 

если

 

бы

 

пе

замѣтили,

 

что

 

у

 

нихъ

 

обнаруживаются

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

такіе

 

припадки

 

,

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

у

 

человѣка,

только

 

слѣдствіемъ

 

продолжительной

 

болѣзни ,

 

и

 

что

у

 

человѣка

 

крѣпкаго,

 

злокачественный

 

лихорадки,

 

вме-

сто

 

того ,

 

чтобы

 

сопровождаться

 

слабостію

 

всасы-

вающей

 

системы,

 

сопровождаются

 

слабостію

 

нервной.

2)

   

Оспа,

 

другая

 

болѣзнь

 

всасывающей

 

системы

 

кожи.

3)

   

Круженіе

 

(rotalio

 

oviura),

 

происходящее

 

отъ

 

особ-

ливой

 

пузырчатой

 

глисты

 

(hydatis)

 

,

 

зарождающейся

и

 

гнѣздящейся

 

между

 

плевами

 

мозга

 

или

 

въ

 

по-

лостяхъ

 

его.

 

Итакъ

 

кожа

 

,

 

клѣтчатая

 

плева

 

и

 

лимфа-

тическая

 

система

 

суть

 

органы ,

 

въ

 

коихъ

 

обнаружи-

ваются

 

наичаще

 

болѣзни,

 

овцамъ

 

свойствениыя.

 

Еже-

ли

 

теперь

 

замѣтпмъ,

 

что

 

у

 

лошадей

 

наиболѣе

 

оказы-

ваются

 

болѣзни

 

въ

 

дыхательномъ

 

горлѣ

 

и

 

клѣтчатой

плевѣ;

 

у

 

рогатаго

 

скота

 

въ

 

легкомъ ,

 

у

 

плотоядныхъ

бываетъ

 

наичаще

 

кахексія

 

(худосочіе)

 

;

 

а

 

у

 

человѣка

нервные

 

припадки

 

;

 

то

 

мы

 

можемъ

 

подраздѣлить

 

ихъ

на

 

три

 

класса:

 

1)

 

на

 

болѣзни

 

человѣка ,

 

который

подверженъ

 

страданіямъ

 

нервной

 

системы ,

 

разви-

той

   

ііанболѣс

   

такъ

   

называемыми

   

душевными

   

спо-
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собностями

 

;

 

2)

 

на

 

болѣзни

 

плотоядпыхъ ,

 

у

 

которыхъ

страдаетъ

 

преимущественно

 

кровеносная

 

система ;

 

и

3}

 

па

 

болѣзни

 

травоядныхъ

 

,

 

подвержеиныхъ

 

страда-

ніямъ

 

всасывающей

 

системы,

 

по

 

причинѣ

 

большей

деятельности

 

ея

 

предъ

 

прочими

 

системами

 

сосудовъ.

Естествоиспытатели

 

хотѣли

 

определить

 

долготу

жизпи

 

млекопитающнхъ

 

положительнымъ

 

образомъ,

полагая

 

ее

 

отъ

 

6

 

—

 

7

 

разъ

 

долѣе

 

времени

 

,

 

потреб-

наго

 

каяадому

 

животному

 

отъ

 

начала

 

рожденія

 

до

возмужалости

 

Qrabertas).

 

Опредѣленіе

 

это

 

основывает-

ся

 

па

 

паблюденіяхъ,

 

сдѣлаипыхъ

 

надъ

 

ясловѣкомъ;

 

но

мы

 

выше

 

уже

 

замѣтпли,

 

какъ

 

велико

 

Физіологическое

различіе

 

между

 

разными

 

породами

 

животцыхъ;

 

и

 

такъ

можно

 

ли

 

предполагать

 

такое

 

единообразие

 

долготы

жизни

 

у

 

всѣхъ

 

животныхъ ;

 

и

 

можно

 

ли

 

согласиться,

чтобъ

 

жизненная

 

деятельность ,

 

которая

 

у

 

однихъ

 

съ

великою

 

силою,

 

а

 

у

 

другпхъ

 

съ

 

большею

 

медленностію

обнаруяпівается,

 

истощалась

 

въ

 

равное

 

у

 

всѣхъ

 

вре-

мя?

 

Впрочемъ,

 

нѣтъ

 

ничего

 

пеопредѣлительнѣе

 

выра-

жения

 

долгота

 

жизпи.

 

Должно

 

ли

 

здѣсь

 

считать

 

жизнь

за

 

среднюю

 

или

 

за

 

самую

 

долгую?— Но

 

средняя

 

жизнь

человѣка

 

гораздо

 

превышаетъ

 

90

 

лѣтъ,

 

(*)

 

опредѣлен-

ііыхъ

 

для

 

нея

 

натуралистами;

 

а

 

самая

 

долгая

 

и

 

еще

более.

 

Теперь,

 

какпмъ

 

образомъ

 

определить

 

границы

этой

 

средней

 

жизни

 

у

 

животныхъ ,

 

когда

 

онѣ

 

п

 

у

человѣка

 

столь

 

разнообразны?

 

Итакъ

 

долготою

 

жиз-

ни

 

назвали

 

самый

 

долгій

 

предѣлъ

 

оной,

 

до

 

котораго

достигаютъ

 

старцы

 

;

   

некоторый

 

отъ

 

сего

 

уклонепія,

(*)

 

т.

 

с.

 

вх

 

смыслѣ

 

фыаіолоыігескомъ;

 

а

 

не

 

их

 

смыслѣ

 

спшпш-

стигескомъ-

  

Р.



251 ОПЫТЪ

   

ФИЗІОЛОПИ

принадлежатъ

 

къ

 

исключеніямъ.

 

Основываясь

 

на

этомъ ,

 

прилагаю

 

здѣсь

 

приблизительную ,

 

но

 

еще

весьма

 

несовершенную

 

таблицу

 

долготы

 

жизни,

 

заим-

ствованную,

 

изъ

 

разныхъ

 

авторовъ.

Лѣта

 

возмужалости.

           

Жизнь.

    

Во

 

сколько

     

Авторьі.

разх.

Человѣкх.

    

.

    

.

     

15

             

90

             

6

          

Бюффонх

Кошка

 

и

 

собака

       

1

             

12

           

12

 

"

   

Собствен,

 

набяюдеиія.

Лошадь

    

...

        

2

             

30

           

15

       

Тоже.

Верблюдх

 

.

   

.

    

.

       

3

            

60

           

20

      

Diet. des

 

sciences

 

medic.

Овца

   

....

       

i

            

12

           

24

      

Morel

 

de

 

Vinde

 

Annal.

d'Agricult.

  

T.

 

LII,

 

pag.

301.

Лѣта

 

возмужалости

 

опредѣлепы

 

справедливо ,

 

и

такъ

 

погрѣшпостей

 

должно

 

искать

 

въ

 

столбце

 

жиз-

пи

 

;

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

 

онѣ

 

состоятъ

 

въ

 

преклошіыхъ

лѣтахъ

 

лошади

 

и

 

овцы.

 

Но

 

точнѣйшія

 

яаблюденія

доказали ,

 

что

 

мнѣніе

 

Бюффоиэ

 

неосновательно

 

(*),

и

 

что

 

пропорция

 

отъ

 

жизни

 

къ

 

возмуя^алости

 

увели-

чивается

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

низшее

 

звѣно

 

въ

 

цѣпи

 

су-

ществъ

 

запимаетъ

  

животпое.

Дабы

 

представить

 

вкратцѣ

 

жизненный

 

силы

 

овцы

и

 

сравнить

 

ихъ

 

съ

 

человеческими ,

 

мы

 

предложимъ

слѣдующую

  

таблицу.

(»)

 

Подх

 

именемх

 

возмужалости

 

Бюффонх

 

ионималх

 

время,

 

ко-

гда

 

животное

 

перестаетх

 

рости;

 

но

 

это

 

время

 

не

 

столь

 

определен-

но

 

,

 

какх

 

время

 

действительной

 

возмужалости,

 

и

 

весьма

 

различно,

какх

 

вх

 

разныхх

 

породахх,

 

такх

 

и

 

вх

 

педѣлимыхх.

 

Такимх

 

обра-

зомх,

 

его

 

миѣніе,

 

разематриваемое

 

сх

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

ничего

 

не

значитх.
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овца

                

человѣкх.

11

     

...

   

.

        

25

1

     

....

         

2

4

      

.

   

•

   

■

   

.

          

4

6

      

.

   

.

   

.

   

.

        

10.

Отсюда

 

видно,

 

что

 

жизненная

 

сила

 

овцы,

 

разсмат-

ривая

 

ее

 

въ

 

самыхъ

 

дѣятелышхъ

 

органахъ

 

,

 

въ

 

по-

ловину

 

менѣе

 

человѣческой

 

;

 

но

 

что

 

въ

 

нечени,

 

какъ

вспомогате-льномъ

 

органѣ

 

,

 

она

 

вдвое

   

болѣе.

Разсматривая

 

далѣе

 

совокупно

 

всѣ

 

жизпеппыя

 

от-

иравленія

 

овцы

 

,

 

мы

 

видимъ ,

 

что

 

жизненная

 

сила

преизобилуетъ

 

у

 

иея

 

въ

 

кожѣ ,

 

кишечиомъ

 

каналѣ,

составѣ

 

костей

 

и

 

венозной

 

системѣ

 

печени ,

 

и

 

что

она

 

постепенно

 

ослабеваете

 

въ

 

мышицахъ,

 

въ

 

лимфа-

тической

 

и

 

артеріальной

 

системахъ,

 

въ

 

дыхательныхъ

органахъ

 

и

 

нервной

 

системѣ.

 

Изъ

 

этого

 

явствуетъ,

что

 

системы ,

 

служащія

 

къ

 

поддержанію

 

органиче-

ской

 

жпзии ,

 

имѣютъ

 

преимущество

 

предъ

 

служащи-

ми

 

къ

 

поддержанію

 

жизни

 

животной

 

,

 

и

 

что

 

между

первыми ,

 

наименее

 

чувствительный

 

суть

 

двятель-

пѣйшія.

 

Такая

 

совокупность

 

организаціи

 

причиною

характера

 

овецъ ,

 

который

 

краснорѣчивый

 

Бюф-

фонъ

 

прекрасно

 

пзобразилъ

 

въ

 

своей

 

натуральной

исторіи.

 

«Робость

 

п

 

безсмысленнность

 

этого

 

живот-

наго»

 

,

 

говорить

 

онъ,

 

«равняются

 

его

 

кротости

 

и

послушанію.

 

Любовь

 

есть

 

единственная

 

страсть,

 

ко-

торая

 

вселяетъ

 

въ

 

барана

 

нѣкоторую

 

живость ;

 

по

наступленіи

 

того

 

времени

 

,

 

когда

 

натура

 

требуете

удовлетворения

 

естественпаго

 

побужденія,

 

онъ

 

делает-

ся

 

бешеным

 

ь,

 

бьется

 

о

 

землю,

 

кидается

 

на

 

другпхъ

Дыханіе,

 

приводя

 

кх

 

един

ству,

 

массу

 

животпыхх

   

.

Кровь .........

Печень .........

Пнщевареніе ......
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барановъ,

 

иногда

 

отваживается

 

нападать

 

даже

 

и

 

на

 

па-

стуха;

 

по

 

прошествіи

 

же

 

сего

 

времени,

 

онъ

 

делается

 

са-

мымъ

 

тихимъ

 

и

 

боязливымъ

 

животнымъ

 

и

 

даже,

 

что

показываетъ

 

величайшую

 

степень

 

глупости

 

и

 

нечув-

ствительности,

 

овца

 

позволяетъ

 

похитить

 

своего

 

ягнен-

ка

 

безъ

 

малѣйшаго

 

сопротивленія,

 

не

 

выразпвъ

 

скорби

своей

 

ни

 

чѣмъ

 

ииымъ

 

,

 

какъ

 

обыкиовеннымъ

 

блеяні-

емъ.» — Къ

 

этому

 

можно

 

присовокупить

 

апекдотъ,

 

что

одная!Ды

 

испанскіе

 

пастухи ,

 

убивъ

 

ягненка ,

 

содра-

ли

 

съ

 

него

 

шкуру ,

 

и

 

одѣвъ

 

ею

 

другаго

 

ягненка,

положили

 

его

 

къ

 

матери;

 

овца

 

была

 

столь

 

недогад-

лива,

 

что

 

признала

 

его

 

своимъ

 

(*)

 

Изложенный

 

здѣсь

Физіологическія

 

понятія

 

послужатъ

 

съ

 

пользою

 

;и

практическомъ

 

леченіп

 

овецъ

 

;

 

они

 

такяіе

 

будутъ

имѣть

 

вліяніе

 

па

 

часть

 

терапевтическую

 

и

 

могутъ

 

слу-

жить

 

путеводителями

 

въ

 

разпыхъ

 

методахъ

 

леченія,

разсуждая

 

о

 

коихъ,

 

по

 

началамъ

 

человеческой

 

физі-

ологіи,

 

легко

 

можно

 

впасть

 

въ

 

величайшее

 

заблужде-

ніе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

,

 

мы

 

можемъ

 

употреблять

 

съ

пользою

 

методу

 

отвлекающую

 

(methodus

 

revulsiva)

надъ

 

этимъ

 

животнымъ,

 

у

 

котораго

 

кожа

 

и

 

клѣтчатая

плева

 

чрезвычайно

 

чувствительны,

 

прнтеченіе

 

соковъ

и

 

сгущепіе

 

ихъ

 

въ

 

волоспыхъ ,

 

кровепосиыхъ

 

и

лимФатическихъ

 

сосудцахъ

 

происходить

 

весьма

 

ско-

ро,

 

и

 

гдѣ

 

оиыя ,

 

по

 

причин-];

 

превосходства

 

этихъ

спстемъ

 

предъ

 

другими,

 

остаются.

 

Послѣ

 

этого ,

 

мы

не

 

будсмъ

 

удивляться

 

,

 

когда

 

увидимъ

 

,

 

что

 

средства,

производящія

   

краспоту ,

 

заволоки

   

и

   

даже

   

простыя

(*)

 

Lameleyrie,

 

Traile

 

des

 

Befes

 

a

 

laine.
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лигатуры,

 

бываютъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

доста-

точны

 

для

 

исцѣленія

 

весьма

 

сильиыхъ

 

воспалсній

 

у

овецъ ,

 

и

 

что

 

иногда

 

происходятъ

 

опухоли

 

съ

 

ан-

тоновымъ

 

огнемъ

 

на

 

кояіѣ ,

 

на

 

которую

 

эти

 

раздра-

женія

 

действовали

 

съ

 

такою

 

силою.

 

Мы

 

увидимъ

 

впо-

слѣдствіи

 

,

 

что

 

превосходнѣйшій

 

способъ

 

леченія

этихъ

 

животныхъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

 

благо-

разуміемъ

 

действовать

 

на

 

столь

 

чувствительное

 

свой-

ство

 

кожи

 

и

 

клѣтчатой

 

плевы.

 

Физіологическія

 

по-

знанія

 

также

 

могутъ

 

предохранить

 

насъ

 

отъ

 

пеумѣ-

стнаго

 

употреблепія

 

внутреннихъ

 

лекарствъ.

 

Извѣстно,

что

 

жидкости

 

не

 

останавливаются

 

въ

 

первыхъ

 

желуд-

кахъ,

 

но

 

проходятъ

 

непосредственно

 

въ

 

четвертый;

и

 

такъ

 

онѣ

 

не

 

могутъ

 

действовать

 

ни

 

на

 

вещества,

содержимыя

 

въ

 

нихъ

 

,

 

ни

 

на

 

самые

 

желудки ;

 

развѣ

можно

 

употреблять

 

я?идкости

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

намѣ-

реніемъ ,

 

чтобы

 

действовать

 

на

 

пищепріемный

 

ка-

палъ

 

,

 

но

 

и

 

то

 

въ

 

болыномъ

 

количеств*

 

,

 

дабы

 

опѣ

могли

 

пройти

 

чрезъ

 

четвертый

 

я?елудокъ,

 

растворить

вещества

 

,

 

содержащіяся

 

въ

 

пемъ

 

,

 

и

 

попасть

 

въ

 

ки-

шечный

 

каналъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

легкія

 

слабитель-

ный

 

и

 

масляныя

 

средства

 

должны

 

быть

 

преимуще-

ственно

 

употребляемы ;

 

по

 

чтобы

 

помочь

 

дѣйствію

опыхъ,

 

или

 

даже

 

занѣиить

 

ихъ,

 

промыватсльпыя

 

мо-

гутъ

 

быть

 

съ

 

пользою

 

предписываемы.

 

Что

 

касается

до

 

твердыхъ

 

лекарствъ,

 

то

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

дава-

емы

 

въ

 

достаточномъ

 

количеств* ,

 

дабы

 

не

 

могли

разлагаться

 

массою

 

пищи,

 

находящеюся

 

въ

 

первомъ

желудке,

 

ибо

 

въ

 

здоровомъ

 

состояніи

 

содсряштся

 

ея

въ

 

немъ

 

до

 

10

 

килограммовъ,

 

и

 

дал;е

 

въ

 

баране,

 

умер-
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опытъ

шемъ

 

послѣ

 

восмндневнаго

 

голода,

 

оказалось

 

до

 

3

 

кило-

граммовъ

 

пищи

 

(*).

 

Итакъ,

 

пріемъ

 

твердыхъ

 

лекарствъ

даваемыхъ

 

овцамъ ,

 

бываетъ

 

чрезвычайно

 

великъ;

напр.

 

для

 

слабительпаго

 

(_**)

 

,

 

овцѣ

 

даютъ

 

4

 

граммы

Gummi

 

guttae,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

для

 

человѣка

 

2

 

грам-

мы

 

оной

 

составляютъ

 

самый

 

большой

 

пріемъ.

 

Одна-

ко,

 

нѣкоторыя

 

жидкія,

 

возбуждающія

 

вещества,

 

к.

 

т.

алкоголь,

 

эФііръ

 

и

 

тому

 

подобный,

 

имѣясвойство

 

про-

никать

 

въ

 

первый

 

желудокъ

 

(panse) ,

 

могутъ

 

быть,

весьма

 

полезны

 

въ

 

вѣтренной

 

немочи

 

(meleorismus)

(***);

 

по

 

въ

 

большой

 

части

 

случаевъ,

 

мы

 

не

 

можемь

действовать

 

па

 

массу

 

пищи

 

и

 

гасовъ

 

,

 

содержимыхъ

въ

 

этомъ

 

желудкѣ ,

 

какъ

 

посредствомь

 

симпатіи

 

его

съ

 

кожею ,

 

для

 

чего

 

и

 

употребляють

 

съ

 

пользою

 

хо-

лодный

 

ванны,

 

средства,

 

возбуждающія

 

кожу

 

и

 

прока-

лываніе

   

брюха.

Чтобы

 

действовать

 

на

 

дыхательные

 

органы

 

,

 

мы

также

 

предпочитаемъ

 

методу

 

отвлекающую

 

къ

 

коже,

вссмъ

 

прочимъ;

 

особливо

 

такимъ

 

,

 

который,

 

имея

 

влія-

ніе

 

па

 

пнщепріемный.каналъ

 

(столь

 

важный

 

органъ),

излишнею

 

своею

 

раздражптельностію

 

ос.іабляютъ

его.

 

Наровыя

 

ванны ,

 

разслабляя

 

напряженную

 

ко-

жу,

 

производятъ

 

спасительное

 

дѣпствіе,

 

такъ

 

какъ

 

и

(*)

 

Gilbert

 

sur

 

les

 

effets

 

des

 

medicaments

 

,

 

Annales

 

d' Agriculture,

 

T.

III.

(**)

 

Daubenton.

 

Betes

 

a

 

laine,

 

3-е

 

edit,

 

pag.

 

458.

(**»)

 

Бпрочемх ,

 

возбуждающія

 

питья

 

должно

 

употреблять

 

съ

крайнею

 

осторожпостіго ,

 

ибо

 

они

 

д'У;;іетвуютх

 

непосредственно

 

на

правую

 

часть

 

перваго

 

желудка,

 

а

 

поэтому,

 

при

 

воспалптельномъ

состояпін

 

онаго,

 

могутх

 

раздражить

 

его

 

еще

 

болѣе.
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раздражающія

 

заволоки.

 

Малая

 

естественная

 

теплота

овецъ

 

заставляетъ

 

насъ

 

предохранять

 

ихъ

 

отъ

 

холо-

да,

 

особливо

 

послѣ

 

стрижкн

 

,

 

и

 

отлагать

 

эту

 

опе-

рацію

 

до

 

теплѣйшаго

 

времени ,

 

преимущественно

 

въ

тѣхъ

 

странахъ ,

 

гдѣ

 

должно

 

опасаться

 

возвращенія

суроваго

 

времени

 

года.

 

Зимою,

 

для

 

предохраненія

 

отъ

холода ,

 

должно

 

держать

 

ихъ

 

въ

 

хлѣвахъ.

На

 

лекарства ,

 

дѣйствующія

 

на

 

нервную

 

систему,

полагаться

 

не

 

должпо;

 

самый

 

опіумъ ,

 

даваемый

 

до

 

3

декаграммъ

 

(одинъ

 

унцъ)

 

(*),

 

производить

 

только

 

ко-

лику,

 

между

 

тѣмъ

 

,

 

какъ

 

гораздо

 

въ

 

мёньшемъ

 

коли-

честв*

 

для

 

человѣка

 

бываетъ

 

смертельпымъ ,

 

и

 

въ

пріемѣ

 

отъ

 

5~— 6

 

центиграммъ

 

производить

 

уже

 

нар-

котическія

 

дѣйствія.

Касательно

 

кровопусканія,

 

оно

 

съ

 

великимъ

 

тру-

домъ

 

произведено

 

быть

 

можетъ

 

у

 

овцы,

 

какъ

 

по

причин*

 

тонкихъ

 

жилъ

 

и

 

малаго

 

количества

 

крови,

такъ

 

и

 

по

 

малой

 

упругости

 

волосныхъ

 

сосудцевъ,

которая

 

не

 

позволяетъ

 

венамъ

 

пспразднить

 

изъ

 

себя

кровь,

 

хотя

 

он*

 

и

 

прорѣзаны.

 

Между

 

прочимъ

 

,

 

эта

операція

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

употребляется ,

 

какъ

помогающая

 

дѣйствію

 

другпхъ

  

лекарствъ.

Касательно

 

пищи,

 

даваемой

 

болыіымъ

 

овцамъ,

 

замѣ-

тимъ,

 

что

 

отрыганіе

 

жвачки

 

прекращается

 

во

 

время

 

вся-

кой

 

важной

 

болѣзпн;

 

что

 

слѣдователыю

 

твердая

 

пища

проходить

 

въ

 

кишки,

 

не

 

бывъ

 

приготовлена,

 

или

 

остается

въ

 

первомъотдѣленіи

 

входной

 

доли

 

желудка,

 

гдѣотвердѣ-

(*)

 

Daubenton.

 

BStes

 

a

 

laine,

 

pag.

 

448.
Ч.

 

I.

 

Отд.

 

II-

                                                              

И
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ваетъ,

 

не

 

бывь

 

смѣшапа

 

съ

 

падлсжащимъ

 

количествомъ

слюны.

 

Поэтому

 

должно

 

замѣнять

 

обыкновенный

 

кормъ

сочными

 

и

 

жидкими

 

питательными

 

веществами

 

и,

 

во

многихъ

 

случаяхъ ,

 

жирными

 

средствами ,

 

которыя

питаютъ,

 

не

 

обременяя

 

я^слудка,

 

пе

 

производятъ

 

да-

вленія

 

и

 

растяженія

 

въ

 

другнхъ

 

органахъ

 

и

 

такимъ

образомъ

 

способствуютъ

 

разстроеннымъ

 

системамъ

придти

 

въ

 

равновѣсіе

 

съ

 

прочими,

 

и

 

даже

 

разрѣшить-

ся

 

воспалепіямъ.

Всѣ

 

эти

 

заключенія ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

многія

 

дру-

гія,

 

проистекаютъ

 

весьма

 

естественно

 

пзъ

 

тѣхъ

 

по-

нятий,

 

которыя

 

мы

 

составили

 

себѣ

 

объ

 

овц*.

 

Представ-

ленный

 

нами

 

Фпзіологическія

 

начала ,

 

пе

 

бывъ

 

выведе-

ны

 

методически

 

,

 

можетъ

 

быть,

 

заставили

 

меня

 

рас-

пространиться

 

болѣе

 

того,

 

чѣмъ

 

нужно

 

для

 

цѣли

 

этой

статьи

 

;

 

по

 

гораздо

 

менее ,

 

пежели

 

когда

 

бы

 

этотъ

предметъ

 

былъ

 

лучше

 

обработанъ,

 

и

 

когда

 

бы

 

мы

 

не

были

 

принуждепы

 

собирать

 

съ

 

такимъ

 

трудомъ

 

сдѣ-

лаипыя

 

по

 

сему

 

случаю

 

наблюдснія.

 

Я

 

думаю

 

даже,

что

 

сравненія

 

,

 

представленный

 

мною

 

между

 

некото-

рыми

 

яшвотнымп,

 

не

 

будутъ

 

безполезны

 

и

 

для

 

есте-

ственной

 

исторіи

 

;

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

доказывая

превосходство

 

лѣстницы

 

жпвотныхъ

 

и

 

классиФикаціи

млекопитающихъ ,

 

принятыхъ

 

Кювье

 

въ

 

его

 

Regne

animal,

 

и

 

открывая

 

памъ,

 

по

 

какому

 

закону

 

уменьша-

ются

 

различный

 

степени

 

яшзненпой

 

силы

 

въ

 

разпыхъ

животныхъ.

 

Предметъ

 

этотъ

 

былъ

 

тотчасъ

 

обнятъ

проницательпымъ

 

взоромъ

 

автора

 

Сравнительной

 

Ана-

томіи

 

,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

требуетъ

 

подтвержде-

ній

 

и

 

опытовъ.

 

Слабое

 

это

 

пачертаніе

 

удостоверяете
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насъ,

 

сколь

 

ыы

 

далеки

 

еще

 

отъ

 

составленія

 

полнаго

курса

 

сравнительной

 

физіологіи

 

животныхъ

 

,

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

показываетъ

 

тѣ

 

недостатки,

 

которые

 

предлежить

пополнить

 

ученьшъ.

Перев-

   

Члеш

 

Общества

 

Ив-

 

Брыковя.



ВзГЛЯДЪ
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ПРЕДПОЛОЖЕН
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О

   

ИХІЬ

 

УСТРОЙСТВ*

   

И

 

РАЗ»

ВИТІИ.

Авторъ

 

этой

 

статьи,

 

нрожппъ

 

болѣе

 

десяти

 

лѣтъ

 

въ

полярноиъ

 

архангельсконъ

 

краѣ,

 

вглядѣвшись

 

въ

 

та-

мошнюю

 

природу

 

,

 

суровую

 

и

 

дикую

 

,

 

но

 

не

 

лишен-

ную

 

даровъ

 

природы,

 

готовыхъ

 

обогатить

 

предпріпм-

чиваго

 

и

 

сиышленаго

 

проиышлеипка ,

 

собралъ

 

лю-

бопытный

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этой

 

малоизвѣстиой

 

стра-

нѣ ,

 

съ

 

цѣлію

 

обратить

 

на

 

пее

 

вниманіе

 

соотече-

ственниковъ

 

и

 

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

мысли ,

 

а

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

намѣренія,

 

который

 

могутъ

 

принести

не

 

только

 

частную

 

выгоду

 

для

 

того

 

,

 

кто

 

пожелалъ

бы

 

ими

 

заняться ,

 

но

 

и

 

повести

 

за

 

собою

 

болѣе

 

ва-

жный

 

послѣдствія;

 

а

 

именпо

 

оживить

 

,

 

возвысить

 

и

даже

 

создать

 

новыя

 

богатыя

 

вѣтви

 

народной

 

про-

мышлености

 

и

 

источники

 

государственнаго

 

богатства.

Столь

 

благонамѣренная

 

цѣль

 

даетъ

 

полное

 

право

 

этой

статьѣ

 

занять

 

мѣсто

 

въ

 

Трудахъ

 

В.

 

Э.

 

Общества.

Полуостровъ

 

,

 

омываемый

 

водами

 

Сѣверпаго

 

Океа-

на

 

и

 

Бѣлаго

 

Моря,

 

образуетъ

 

Кольскій

 

уѣздъ

 

Архан-

гельской

 

губерніи.

 

Все

 

прибрежье

 

этого

 

уѣзда

 

раз-

дѣляется

 

на

 

три

 

полосы

 

,

 

подъ

 

"названіемъ

 

бсреговъ:

Кандалажскаго,

 

Терскаго

 

а

 

Мурманснаго.

 

Изъ

 

нихъ,

по

 

важности

 

въ

 

промышлепномъ

   

отношеніи ,

   

первое
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мѣсто

 

занимаетъ

 

Мурманскій.

 

Тамъ

 

ежегодно

 

промы-

шляется

 

до

 

500

 

т.

 

пуд.

 

трески

 

и

 

палтусивы

 

и

 

до

200

 

т.

 

семги,

 

пикшуя ,

 

сайды

 

и

 

камбалы.

Мурмаискій

 

берегъ

 

тянется

 

па

 

800

 

верстъ,,

 

отъ

границы

 

Норвегіи

 

до

 

мыса

 

Св.

 

Носа ,

 

и

 

па

 

всемъі

протяженін

 

пе

 

нмѣеть

 

населенія.

 

Зимою

 

па

 

немъ

царствуетъ

 

мертвая

 

пустыня;

 

но

 

съ

 

первыми

 

лучами

весенпяго

 

солнца

 

стекается

 

туда

 

ежегодно

 

до

 

5

 

т.

рыбаковъ

 

съ

 

разныхъ

 

концовъ

 

поморья.

 

Съ

 

этихъ

поръ

 

до

 

самой

 

осени,

 

на

 

дикомъ

 

прежде

 

берегу

 

ки-

питъ

 

промышленость

 

и

 

ватаги

 

рыболововъ

 

дѣятель-

но

 

занимаются

 

въ

 

своихъ

 

стаиовищахъ

 

сушеніемъ,

 

со-

лепіемъ

 

добытой

 

въ

 

морѣ

 

рыбы

 

и

 

вытапливаніемъ

нзъ

 

пея

 

сала.

Станы

 

рыбацкіе

 

расположены

 

па

 

островахъ ,

 

въ

морскихъ

 

губахъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

такихъ

 

урочищахъ,

гдѣ

 

есть

 

якорная

 

стояпка

 

,

 

безопасная

 

отъ

 

вѣтровъ.

Ихъ

 

считается

 

болѣе

 

60

 

по

 

всему

 

Мурманскому

 

бе-

регу.

Въ

 

каждомъ

 

становищѣ

 

устроепы

 

жилыя

 

избы,

 

чу-

ланы,

 

бани,

 

амбары,

 

если

 

можно

 

только

 

назвать

 

ам-

барами

 

вырытыя

 

въ

 

землѣ

 

ямы

 

съ

 

бревенчатыми

срубами,

 

крытыми

 

какъ

 

попало.

 

Эти

 

вмѣстилища

 

ока-

зываютъ

 

нашимъ

 

промышленикамъ

 

двойную

 

услугу,

замѣняя

 

собою

 

солильные

 

заводы

 

и

 

бочарную

 

посу-

ду.

 

Въ

 

пихъ

 

то

 

рыбаки

 

бѣломорскіе,

 

подобно

 

дикимъ

Камчадаламъ,

 

грудами

 

солятъ

 

свою

 

рыбу ,

 

паваливая

ею

 

постепенно

 

съ

 

уловомъ

 

полные

 

амбары

 

отъ

 

зем-

ли

 

до

 

потолка.

Въ

  

такихъ

 

кучахъ

 

скупо

 

просоленая

 

рыба

 

прѣетъ
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взглядъ

все

 

лѣто,

 

а

 

подъ

 

осень

 

укладывается

 

въ

 

мореходиыя

суда ,

 

солится

 

при

 

тоиъ

 

вторично ,

 

и

 

отправляется

протухлою

 

на

 

архангельскій

 

рынокъ.

Удальцы

 

новгородскіе,

 

покоривши

 

себѣ

 

страну

 

бѣ-

ломорскую,

 

ввели

 

въ

 

ней

 

православную

 

вѣру,

 

русскій

языкъ

 

и

 

обычаи

 

;

 

а

 

сами

 

,

 

слившись

 

,

 

посредствомъ

браковъ ,

 

съ

 

туземною

 

Чудыо

 

,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

пе-

реняли

 

отъ

 

этихъ

 

дикарей

 

упражненія

 

въ

 

морскихъ

промыслахъ

 

и

 

отчасти

 

образъ

 

жизни.

Какъ

 

шіаче ,

 

еслп

 

не

 

чудскимъ ,

 

назвать

 

способъ

соленія

 

въ

 

ямахъ

 

трески

 

и

 

палтусииы

 

(*),

 

и

 

мудрепо-

ли

 

послѣ

 

того ,

 

что

 

рыба

 

эта

 

,

 

столь

 

прекрасная

 

въ

чужихъ

 

земляхъ ,

 

у

 

насъ

 

напротнвъ

 

имѣетъ

 

силь-

ный

 

зловонный

 

запахъ ,

 

и

 

годится

 

въ

 

пищу

 

лю-

дямъ

 

съ

 

привычпымъ

 

только

 

обоняпіемъ.

 

Но

 

не

 

од-

но

 

обоняпіе

 

тутъ

 

страяідетъ

 

;

 

страждетъ,

 

кажется,

 

и

здоровье:

 

въ

 

Бѣломорьи

 

люди

 

не

 

дояшваютъ

 

до

 

пре-

клонной

 

старости,

 

умирая

 

большею

 

частію

 

между

 

55

и

 

60

 

годами

 

своего

 

возраста

 

;

 

между

 

тѣмъ

 

,

 

глядя

 

на

цвѣтущій

 

красотою

 

и

 

здоровьемъ

 

народъ

 

бѣломорскій,

должпо-бы

 

полагать,

 

что

 

онъ

 

рожденъ

 

для

 

долговѣч-

ности.

Академикъ

 

Лепехинъ

 

;

 

посѣщавшій

 

Архангельскъ

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи,

 

сильно

 

сѣтовалъ

 

на

 

порчу

 

ры-

(*)

 

Палтусішу

 

особенно ,

 

по

 

причине

 

ея

 

жиру ,

 

слѣдуетъ

 

тот-

часъ

 

,

 

какъ

 

пзъ

 

воды ,

 

чистить

 

и

 

солить.

 

За

 

границей

 

треску

 

со-

лятх ,

 

сушатъ

 

п

 

вя.іятъ

 

:

 

она

 

по

 

способу

 

приготовленія

 

извѣстна

тамъ

 

подъ

 

названіемъ:

 

лабардана,

 

штокфпша

 

и

 

клипфтиа.

 

У

 

насъ

вяленой

 

трески

 

еще

 

не

 

бывало
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бы

 

въ

 

Архангельской

 

губерніи;

 

(*)

 

но

 

голосъ

 

учена-

го

 

муяха

 

пашелъ

 

отзывъ

 

только

 

въ

 

умахъ

 

образован-

ныхъ

 

читателей

 

его

 

книгн ,

 

а

 

въ

 

Бѣломорьѣ

 

онъ

 

не

былъ

 

услышанъ.

 

Тутъ,

 

какъ

 

въ

 

солепьи

 

рыбу

 

порти-

тили

 

праотцы ;

 

такъ

 

точно

 

поступаютъ

 

съ

 

нею

 

и

 

по-

томки

 

нхъ

 

,

 

Лопари,

 

Самоѣды

 

,

 

Зыряне,

 

Карелы,

 

а

съ

 

ними

 

и

 

Русскіе,

 

паселяющіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ипород-

ными

 

племенами

 

обширный

 

и

 

богатый

 

рыбою

 

Архан-

гельский

  

край.

Описывая

 

рыбные

 

промыслы

 

на

 

Мурмапскомъ

 

бе-

регу

 

,

 

я

 

замѣтить

 

долженъ

 

,

 

что

 

треска

 

и

 

палтусина

водятся

 

не

 

на

 

одномъ

 

этомъ

 

берегу ,

 

но

 

и

 

въ

 

прочихъ

урочищахъ

 

Сѣвернаго-Океана,

 

какъ-то:

 

на

 

островахъ

Новой

 

Землѣ,

 

Калгуевѣ ,

 

Вайгачѣ

 

и

 

по

 

всему

 

Мезен-

скому

 

берегу

 

отъ

 

Канина-Носа

 

до

 

Ледовптаго-Моря;

по

 

тамъ

 

понынѣ

 

опа

 

остается

 

безъ

 

улова

 

,

 

за

 

недо-

статкомъ

 

въ

 

дикомъ

 

еще

 

ираѣ

 

рабочихъ

 

рукъ

 

и

капнталовъ,

 

потребныхъ

 

на

 

заведепіе

 

рыбацкихъ

 

сна-

стей

 

и

 

снарядовъ.

Въ

 

такомъ

 

же

 

омертвѣломъ

 

состояніи

 

находятся

тутъ

 

и

 

сельдяные

 

промыслы,

 

ибо

 

сельди

 

заходятъ

въ

 

мезенскія

 

воды

 

Сѣвернаго-Океана

 

и

 

водятся

 

въ

устьяхъ

 

рѣкъ

 

Инднги

 

и

 

Печоры;

 

но

 

для

 

промышле-

иой

 

цѣли

 

никто

 

не

 

извлекалъ

 

изъ

 

нихъ

 

ни

 

малѣйшей

пользы.

И

 

не

 

удивительно ;

 

кто

   

могъ

 

заботиться

 

о

   

разви-

(*)

 

Въ

 

наше

 

время

 

ученный

 

мореплаватель

 

Ѳедоръ

 

Петровпчъ

Литке

 

изъявлялъ

 

таюке

 

о

 

томх

 

сожалѣпіе.

 

См.

 

его

 

путешеетвіе

по

 

Бѣлому-Морю

 

а

 

Сѣвсрному -Оксану.
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взглядъ

тіи

 

сельдяной

 

промышлености

 

въ

 

пустынпомъ

 

и

 

уг-

рюмомъ

 

отечествѣ

 

Самоѣдовъ

 

;

 

тогда

 

какъ

 

п

 

самые

бѣломорскіе

 

промыслы,

 

состоящіе

 

въ

 

урочпщахъ,

 

за-

селеныхъ

 

Русскими,

 

остаются

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

жал-

комъ

   

положеиіи.

Для

 

удостовѣрепія,

 

взглянемъ

 

па

 

бѣломорскіе

 

сель-

дяные

 

промыслы

 

по

 

урочищамъ.

 

По

 

прежде

 

не

 

изли-

шнимъ

 

считаю

 

сдѣлать

 

нѣкоторыя

 

замѣчанія

 

о

 

поро-

дахъ

 

тамошпихъ

 

сельдей.

Сельдь

 

бѣломорская

 

бѣла,

 

жирна,

 

вкусна,

 

и

 

ни

 

въ

чемъ

 

не

 

уступаетъ

 

голлап декой.

 

Она

 

разделяется

 

на

три

 

рода:

 

1}

 

крупная

 

(Clupea

 

harengus);

 

2)

 

сельдь,

 

на-

зываемая

 

поморцами

 

галъдъя

 

(Clupea

 

sardina)

 

и

 

3)

мелкая

 

(Clupea

 

sprattus).

 

Къ

 

этимъ

 

иородамъ,

 

пли

 

ихъ

видоизмѣпеніямъ,

 

принадлежать

 

сельди,

 

пзвѣстиыя

 

въ

торговлѣ

 

подъ

 

названіемъ

 

:

 

голландскнхъ ,

 

сардпнокъ

французскихъ

 

и

 

килекъ

 

порвежскнхъ.

Разные

 

роды

 

сельдей

 

не

 

смѣшпваются

 

между

 

со-

бою. —

 

Попьгамскія

 

,

 

напримѣръ,

 

и

 

анзерскія

 

крупныя

сельди

 

не

 

заходятъ

 

никогда

 

въ

 

губу

 

Сороцкую;

 

и

 

на

оборотъ,

 

сороцкая

 

гальдья

 

не

 

водится

 

у

 

Анзерскаго

острова

 

(*)

 

и

 

въ

 

Попьгамскомъ

 

заливѣ.

Вообще

 

сельди

 

теряютъ

 

свой

 

жиръ

 

,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

вѣсъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

пребывапія

 

у

 

береговъ.

 

Тысяча

 

штукъ

напр.,

 

крупныхъ

 

сельдей ,

 

(пзъ

 

рода

 

Clupea

 

harengus)

по

 

прпходѣ

 

изъ

 

Океана

 

на

 

зимовье

 

въ

 

бѣломор-

екпхъ

 

водахъ

 

,

 

въ

 

первый

 

мѣсяцъ

 

вѣситъ

 

7

пудъ

 

,

   

а

 

потомъ

 

постепенно

 

6

 

и

   

5.

 

Сороцкая

 

галь-

(*)

 

Анзсрс:;ій

 

островъ— одинъ

 

пзъ

 

группы

 

Соловсцкпхъ.
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дья

 

(Clupea

 

sardina)

 

въ

 

первый

 

мѣсяцъ

 

улова

 

вѣ-

ситъ

 

2 1/2

 

пуда,

 

а

 

послѣ

 

2

 

и

 

іу£.

 

Въ

 

подобной

 

про-

грессии

 

уменьшается

 

вѣсъ

 

и

 

мелкой

 

сельди

 

(Clupea

sprattus).

 

Въ

 

Іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

сельди

 

появляются

 

на

Мурманскомъ

 

берегу ,

 

а

 

въ

 

Бѣлое-Море

 

заходятъ

позже,

 

въ

 

исходѣ

 

Августа

 

и

 

въ

 

Септябрѣ;

 

послѣ

 

зи-

мовки,

 

въ

 

Апрѣлѣ,

 

онѣ

 

оплодотворяются,

 

мечутъ

 

икру

и

 

оставляютъ

 

бѣломорскіе

 

берега.

Но

 

перейдемъ

 

къ

 

описанію

 

производства

 

бѣломор-

скихъ

 

сельдяпыхъ

 

промысловъ ,

 

въ

 

нынѣшпемъ

 

ихъ

состояиіи,

 

по

 

урочищамъ.

Промыслы

 

сороцкіе.

 

Осенью

 

несмѣтныя

 

рупы

сельдей

 

еяіегодно

 

приходятъ

 

къ

 

берегамъ

 

Бѣлаго

Моря;

 

любнмѣйшимъ

 

для

 

нихъ

 

пристанпщемъ

 

слу-

житъ

 

тогда

 

заливъ

 

Сороцкій

 

(*).

 

Тамъ,

 

съ

 

появле-

ніемъ

 

этого

 

сокровища

 

пучинъ

 

морскихъ,

 

дѣятель-

ность

 

мѣстиыхъ

 

крестьяиъ

 

мгновенно

 

ояшваетъ;

 

ста-

рый

 

и

 

малый

 

съ

 

ранпяго

 

утра

 

бросаются

 

въ

 

карба-

сы

 

и

 

выѣзжаютъ

 

въ

 

море

 

,

 

гдѣ

 

въ

 

счастливые

 

годы

вода

 

роится

 

отъ

 

множества

 

сельдей ,

 

а

 

рыбакамъ

остается

 

только

 

черпать

 

свою

 

добычу

 

саклями

 

и

 

не-

водами.

 

Такой

 

богатый

 

уловъ

 

продолжается

 

два

 

мѣся-

ца

 

и

 

простирается,

 

какъ

 

по

 

собраннымъ

 

мною

 

на

 

мѣ-

стѣ,

 

такъ

 

и

 

по

 

ОФФИціалыіымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

до

 

30

 

и

40.000

 

возовъ

 

(**).

Уха

 

изъ

 

яшвыхъ

   

сороцкихъ

   

сельдей

   

вкусомъ

   

ие

О)

 

Кемскаго

 

уѣзда.

(**)

    

Возъ

 

сороцкпхъ

  

сельдей

 

состоптх

 

изъ

 

15.000

 

штукъ;

   

ка-

ждая

 

тысяча

 

вѣсптъ

 

2

  

пуда.



266

                                 

взглядъ

уступаетъ

 

стерляжьей,

 

такъ

 

жирны

 

и

 

иѣжны

опѣ;

 

изобиліе

 

ихъ

 

въ

 

рукахъ

 

нскуспыхъ

 

Гол-

лаидцевъ

 

создало

 

бы

 

псточникъ

 

народнаго

 

благосо-

стоянія ;

 

а

 

сороцкіе

 

крестьяне

 

,

 

не

 

зиая

 

никакихъ

улучшеній

 

,

 

безпечно

 

довольствуются

 

крохами

 

только

того

 

богатства,

 

которое

 

къ

 

нимъ

 

посылаетъ

 

море,

 

въ

видѣ

 

щедрой

 

дани,

Тамъ

 

никто

 

не

 

номышлялъ

 

еще

 

о

 

соленіи

 

сельдей,

и

 

вся

 

огромная

 

масса

 

ежегоднаго

 

ихъ

 

улова,

 

за

 

исклю-

чепіемъ

 

домашпяго

 

потребленія

 

(*) ,

 

расходуется

 

въ

таломъ

 

и

 

мерзломъ

 

состояпін.

Въ

 

Сороцкую

 

волость

 

по

 

первому

 

зимнему

 

пути

пріѣзжаютъ

 

торгаши

 

изъ

 

губерній

 

Вологодской

 

и

Олонецкой ,

 

за

 

покупкою

 

сельдей ,

 

и

 

развозятъ

 

ихъ

оттуда

 

мерзлыми

 

па

 

разные

 

рынки.

 

Въ

 

этомъ

 

ви-

де

 

сельди

 

теряютъ

 

свой

 

отличный

 

вкусъ

 

,

 

п

 

по

 

са-

мымъ

 

ничтоя5иымъ

 

цѣпамъ

 

идутъ

 

въ

 

продаяіу

 

только

въ

 

случаѣ

 

продолжительной

 

стужи

 

;

 

а

 

если

 

случится

оттепель,

 

то

 

сельди

 

пропадаютъ

 

почти

 

даромъ.

Промыслы

 

каидалажскіе.

 

У

 

западпыхъ

 

береговъ

Кандалажскаго

 

залива,

 

на

 

протяжепіи

 

120

 

верстъ,

ловятся

 

сельди

 

еяіегодно

 

въ

 

два

 

періода:

 

весною

 

и

осенью.

 

Здѣшніе

 

крестьяне ,

 

не

 

пмѣя

 

средства

продавать

 

сельдей

 

своихъ

 

мерзлыми ,

 

по

 

необхо-

димости,

 

принялись

 

за

 

ихъ

 

соленье;

 

но

 

какъ

 

произ-

водятъ

   

они

 

это

 

соленье !

    

Не

   

говоря

   

уже

   

о

  

томъ,

(*)

 

Въ

 

Сорокіі,

 

какъ

 

п

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

поморья ,

 

такое

пзобнліе

 

рыбы ,

 

что

 

и

 

рогатый

 

скотх

 

откармливаютъ

 

парены-

мп

   

сельдями.
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что

 

они

 

прнступаютъ

 

къ

 

дѣлу

 

безъ

 

методы ,

безъ

 

всякаго

 

предварительна™-

 

изученія

 

,

 

замѣчу

только

 

,

 

что

 

они

 

портягъ

 

свой

 

промыселъ

 

небрежно-

стью

 

и

 

неопрятностью

 

въ

 

посолѣ;

 

груды

 

наловле-

пыхъ

 

сельдей

 

валяются

 

па

 

берегу

 

и

 

прѣютъ ,

 

пока

досужіе

 

рыбаки

 

примутся

 

укладывать

 

ихъ

 

въ

 

боч-

ки

 

и

 

пересыпать,

 

съ

 

крайней

 

экоіюкіеп,

 

самою

 

дур-

ною

 

солью.

 

Слѣдствіемъ

 

такого

 

жалкаго

 

хозяйства

бываетъ

 

то,

 

что

 

сельди,

 

которыя

 

при

 

другихъ

 

обстоя-

тельствахъ

 

могли

 

бы

 

служить

 

лакомою

 

закускою

 

для

гастрономовъ ,

 

теперь,

 

иолугнилыя,

 

расходятся

 

только

меягду

 

простымъ

 

народомъ

 

и

 

продаются

 

по

 

1

 

руб.

ассиг.

 

за

 

сельдянку

 

(*)

 

;

 

тогда

 

какъ

 

самимъ

 

хозяе-

вамъ ,

 

не

 

считая

 

трудовъ

 

нхъ

 

и

 

ремонта

 

на

 

снасти,

одна

 

работа

 

такой

 

ссльдяпкп

 

стбитъ

 

25

 

коп.,

 

соль

21

 

и

 

фрахтъ

 

до

 

Архангельска

 

5

 

коп.,

 

следственно

 

за

1

 

пудъ

 

10

 

Фунтовъ

 

соленыхъ

 

сельдей

 

приходится

имъ

 

получать

 

только

 

49

 

коп.

 

асе.

 

,

 

а

 

часто

 

и

 

того

мснѣе

  

(**).

Весною

 

,

 

въ

 

періодъ

 

оплодотворепія,

 

сельди

 

бы-

ваютъ

 

сухи

 

и

 

тощи.

 

По

 

настоящему ,

 

ихъ

 

бы

 

и

 

ло-

вить

 

тогда

 

не

 

слѣдовало

 

,

 

чтобы

 

не

 

губить

 

милліопы

сельдей

 

въ

 

самомь

 

ихъ

 

зародышѣ

 

;

 

но

 

въ

 

Кандалаж-

скомъ

 

заливѣ

 

именно

 

въ

 

это

 

время

 

года

 

ловится

 

и

солится

 

сельдей

   

несравпенно

   

больше

 

,

 

чѣмъ

 

осенью.

(*3

 

Сельчанкою

 

въ

 

Архангельск'!!

 

называется

 

боченокъ,

 

вмѣща-

ющій

 

1

 

пудъ

 

10

 

ф.

 

соленыхъ

 

сельдей.

С*)

 

Въ

 

послѣдпіе

 

три

 

года

 

такія

 

ссльдянки

 

продавались

 

на

 

ар-

хангельскомъ

 

рынкѣ

 

по

 

15

 

к.

 

сер.
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Странность

 

эту

 

объясппть

 

можно

 

слѣдующимъ

 

об-

стоятельствомъ :

 

иа

 

Бѣломъ-Морѣ

 

навигація

 

кончает-

ся

 

въ

 

Септябрѣ;

 

следовательно,

 

изъ

 

ловленпыхъ

 

сель-

дей

 

послѣ

 

закрытія

 

сообщенія

 

между

 

приморскими

 

селе-

піями

 

и

 

Архангельскомъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

Сентября

 

и

въ

 

Октябрѣ,

 

кандалаяіскимъ

 

рыбакамъ

 

пришлось

 

бы

продавать

 

па

 

слѣдующій

 

уже

 

годъ;

 

а

 

какъ

 

они

 

не

умѣютъ

 

солить

 

этой

 

рыбы

 

въ

 

прокъ,

 

то

 

по

 

необхо-

димости

 

долдонь!

 

довольствоваться

 

лѣтнимъ

 

только

уловомъ,

 

для

 

нродаяш

 

сельдей

 

въ

 

свѣя?епросолыюмъ

состоянін ,

 

пока

 

опѣ

 

совершенно

 

не

 

протухли

 

п

 

го-

дятся

 

въ

 

пищу.

Въ

 

навигацію

 

1844

 

года,

 

изъ

 

залива

 

Кандалажска-

го

 

доставлено

 

на

 

архангельский

 

рыпокъ

 

болѣе

 

70,000

пуд.

 

такихъ

 

сельдей,

 

по

 

число

 

это

 

далеко

 

не

 

подхо-

дптъ

 

къ

 

тому

 

количеству ,

 

которое

 

промышлять

 

тамъ

можно :

 

ибо

 

сельди

 

водятся

 

въ

 

несмѣтпоиъ

 

множе-

ствѣ

 

во

 

всемъ

 

заливѣ

 

,

 

па

 

разстояніи

 

400

 

верстъ

 

въ

окружности

 

,

 

а

 

ловлею

 

ихъ

 

занимаются

 

только

 

кре-

стьяне

 

,

 

населяющіе

 

западный

 

берегъ

 

;

 

на

 

восточномъ

же

 

берегу ,

 

яштели

 

малолюдныхъ

 

селеиій

 

Умбы

и

 

Варзуги,

 

имѣя

 

богатые

 

промыслы

 

семговые

 

и

 

звѣ-

риныс,

 

для

 

ловли

 

сельдей

 

не

 

пмѣютъ

 

ни

 

охоты,

 

ни

досуга.

Сверхъ

 

того ,

 

пзъ

 

чпсла

 

крестьянъ

 

,

 

живущихъ

 

на

западномъ

 

берегу

 

и

 

занимающихся

 

ныпѣ

 

сельдяными

промыслами

 

,

 

пе

 

всякъ

 

имѣетъ

 

наличный

 

деньги,

 

на

заготовленіе

 

соли,

 

потребной

 

для

 

солепія

 

сельдей,

 

и

посуду

 

для

 

пхъ

 

укладки

 

;

 

а

 

потому

 

каждогодный

 

за-

пасъ

   

соли

   

и

 

сельдянокъ

   

служитъ

   

мѣриломъ

   

канда-
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лажскаго

 

сельдяпаго

 

промысла.

 

Въ

 

доказательство

приведу

 

въ

 

примѣръ

 

1842

 

и

 

1843

 

годы,

 

въ

 

кото-

рые

 

крестьяне

 

должны

 

были

 

огромныя

 

кучи

 

на-

ловленпыхъ

 

сельдей

 

оставить

 

въ

 

добычу

 

чайкамъ

 

и

воронамъ ,

 

потому

 

только ,

 

что

 

не

 

имѣлп

 

достаточ-

на™

 

запаса

 

соли

 

и

 

бочеиковъ.

Промыслы

 

соловецкіе.

 

Въ

 

урочищахъ

 

Соловецкаго

монастыря

 

ловится

 

также

 

огромное

 

количество

 

сель-

дей

 

;

 

ихъ

 

много

 

потребляется

 

въ

 

пищу

 

на

 

мѣстѣ ,

 

а

въ

 

Архангельскъ

 

доставляется

 

не

 

болѣе

 

5

 

т.

 

пудовъ,

солеными. — Правда,

 

нѣтъ

 

особеииаго

 

искусства

 

и

 

въ

монастырскомъ

 

усолѣ ,

 

но

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

есть

опрятность

 

и

 

нѣкоторое

 

стараніе ;

 

но

 

за

 

то

 

сельди

соловецкія

 

п

 

продаются

 

впятеро

 

дороже

 

кандалая;-

скнхъ.

Промыслы

 

понъгамскіе.

 

—

 

Здѣшнія

 

сельди

 

однѣ

изъ

 

лучшихъ

 

и

 

самыхъ

 

крупныхъ

 

па

 

Бѣломъ

 

Морѣ;

тысяча

 

штукъ

 

ихъ

 

вѣситъ

 

не

 

мепѣе

 

7

 

пудъ.

 

Но

ловлею

 

сельдей

 

въ

 

Поньгамской

 

губѣ

 

занимаются

 

толь-

ко

 

крестьяне

 

сосѣдпей

 

деревни

 

Поньгамы ,

 

въ

 

кото-

рой

 

наберется

 

не

 

болѣе

 

30

 

работниковъ;

 

при

 

такихъ

слабыхъ

 

силахъ

 

вылавливается

 

въ

 

годъ

 

5

 

—

 

б

 

ты-

сячь

 

пудовъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

при

 

другихъ

 

обстоятельствахъ

можно

 

бы

 

промышлять

 

ихъ

 

до

 

100

 

т.

 

пуд.

 

Но

 

и

 

съ

этимъ

 

количествомъ

 

сельдей,

 

котооое

 

ныпѣ

 

добываютъ

поиыамскіе

 

крестьяне

 

,

 

они

 

ие

 

знаютъ

 

куда

 

дѣвать-

ся,

 

потому

 

что

 

не

 

умѣютъ

 

ихъ

 

ни

 

солить

 

пи

 

коп-

тить;

 

а

 

продавать

 

мерзлыми

 

негдѣ

 

,

 

по

 

отдаленности

ихъ

 

деревни

 

отъ

 

мѣстъ

 

населеныхъ.

 

Однако

 

въ

 

про-

шломъ

 

году,

   

наловивши

 

сельдей

 

болѣе

 

обыкповенна-
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го

 

запаса ,

 

они

 

попробовали

 

отправить

 

3

 

т.

 

пуд.

мерзлыми

 

на

 

Шуньскую

 

ярмарку

 

въ

 

Олонецкую

губернію ;

 

но

 

послѣдствія

 

этого

 

предпріятія

 

отохоти-

ли

 

ихъ

 

надолго

 

отъ

 

подобной

 

спекуляции;

 

ибо,

 

за-

плативши

 

сами

 

за

 

извозъ

 

своихъ

 

сельдей

 

по

 

1

 

руб.

30

 

к.

 

асе.

 

съ

 

пуда ,

 

они

 

едва

 

успѣли

 

продать

 

ихъ

на

 

ярмаркѣ

 

по

 

той

 

же

 

цѣнѣ

 

,

 

чего

 

имъ

 

стоилъ

 

про-

возъ.

Промыслы

 

покровекге.

 

Въ

 

Онежской

 

губѣ ,

 

близь

селепія

 

Покровскаго,

 

ловится

 

въ

 

годъ

 

до

 

15

 

т.

 

пу-

довъ

 

сельдей,

 

которыя

 

развозятся

 

по

 

сосѣдпимъ

 

уѣз-

дамъ

 

и

 

продаются

 

всегда

 

мерзлыми.

 

Сверхъ

 

посто-

янныхъ

 

такихъ

 

улововъ ,

 

въ

 

нѣкоторые

 

періоды

 

вре-

мени

 

,

 

въ

 

Онежскую

 

губу

 

заходитъ

 

песмѣтное

 

мно-

жество

 

сельдей ,

 

неуступающихъ

 

въ

 

количествѣ

сороцкимъ

 

сельдямъ.

Промыслы

 

колъскіе.

 

Къ

 

губу

 

Кольскую ,

 

осенью,

сельдь

 

заходитъ

 

также

 

въ

 

большемъ

 

множествѣ;

 

но

тамъ

 

она

 

понынѣ

 

служитъ

 

наиболѣе

 

пищею

 

ки-

тамъ

 

и

 

акуламъ ;

 

Коляне

 

же ,

 

которые

 

у

 

самыхъ

дворовъ

 

своихъ

 

вытаскиваютъ

 

полные

 

неводы

 

сель-

дей

 

,

 

никуда

 

не

 

сбываютъ

 

ихъ

 

ни

 

солеными ,

 

ни

мерзлыми.

Промыслы

 

мурманскіе.

 

Отмѣино

 

крупный

 

и

 

вку-

сныя

 

сельди

 

водятся

 

изобильно

 

во

 

всѣхъ

 

заливахъ

 

Сѣ-

вернаго

 

Океапа ,

 

отъ

 

мыса

 

Св.

 

Носа

 

до

 

самыхъ

 

гра-

ницъ

 

Норвегіи.

 

Кромѣ

 

соленія

 

,

 

онѣ

 

годятся

 

въ

 

приго-

товленіе

 

на

 

манеръ

 

черноморской

 

Шемахи ;

 

но

 

у

 

насъ

въ

 

настоящее

 

время

 

никто

 

еще

 

не

 

пользуется

 

этими

сельдями

 

,

 

за

 

исключеніемъ

   

развѣ

 

бѣломорскихъ

 

ры-
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болововъ,

 

которые,

 

во

 

время

 

лѣтняго

 

своего

 

пребы-

ваиія

 

на

 

Мурмапскомъ

 

берегу,

 

добываютъ

 

ихъ

 

немно-

го

 

для

 

своего

 

продовольствія

 

и

 

для

 

наживы

 

крючковъ

на

 

удахъ

 

и

 

переметахъ

 

при

 

ловлѣ

 

трески

 

п

 

палтусины.

Усть-двинсніе

 

промыслы,

 

Миѣ

 

полояштельпо

 

не

извѣстно

 

сколько

 

ловится

 

сельдей

 

въ

 

устьяхъ

 

Двины,

и

 

прплегающихъ

 

къ

 

інімъ

 

урочищахъ

 

,

 

т.

 

е.

 

въ

 

Ун-

ской

 

губѣ,

 

у

 

Мудькшскихъ

 

острововъ

 

п

 

на

 

Зпмнемъ

берегу;

 

но

 

судя

 

потому,

 

что

 

во

 

всю

 

зиму,

 

вплоть

 

до

самой

 

весны,

 

весь

 

архангельский

 

рынокъ,

 

на

 

разсто-

яиіи

 

версты

 

,

 

всегда

 

бываетъ

 

загромождепъ

 

возами

сельдей

 

въ

 

пѣсколько

 

рядовъ

 

,

 

заключить

 

моя«но

 

съ

достовѣрностью,

 

что

 

ихъ

 

промышляется

 

тутъ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ ,

 

полмилліона

 

пудовъ.

 

Всѣ

 

эти

 

сельди ,

 

за

исключеиіемъ

 

малаго

 

количества

 

копчепыхъ ,

 

прода-

ются

 

мерзлыми,

 

и

 

по

 

такой

 

дешевой

 

цѣпѣ ,

 

что

 

въ

обильные

 

годы

 

многіе

 

откармливаютъ

 

здѣсь

 

свиней

своихъ

 

сельдями.

 

Кромѣ

 

означенныхъ

 

мѣстъ,

 

ловятся

сельди

 

и

 

въ

 

другихъ

 

пунктахъ

 

Бѣлаго-Моря

 

,

 

но

 

не

въ

 

зиачительномъ

 

количествѣ,

 

и

 

служатъ

 

болѣе

 

для

домашпяго

  

обихода.

Такъ

 

расходуются

 

и

 

гибнуть

 

мплліоны

 

пудовъ

сельдей

 

пашихъ

 

па

 

Бѣломъ-Морѣ ,

 

безъ

 

настоящей

пользы

 

для

 

рыбаковъ

 

,

 

для

 

частной

 

промышлености

и

 

для

 

государства,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Норвегія

 

высы-

лаетъ

 

ежегодпо

 

въ

 

балтійскія

 

гавани

 

паши

 

болѣе

 

70

 

т.

бочекъ

 

(*)

 

солепыхъ

 

сельдей

 

и

 

выручаетъ

 

за

 

иихъ

важныя

 

суммы

 

въ

 

Россіи;

 

а

 

мы,

 

по

 

сосѣдству

 

съ

 

той

(*)

 

За

 

ввозъ

 

въ

 

Россію

  

норвежскихх

  

сельдей

 

по

   

тарифу

   

пла

тися

 

35

 

коп.

 

сер.

 

съ

 

бочки

 

9-тп

 

пудоваго

 

яѣсу;

 

а

 

какъ

   

на

 

посо-
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же

 

Норвегіей,

 

имѣя

 

своихъ

 

сельдей

 

не

 

менѣе ,

 

теря-

емъ

 

ихъ

 

даромъ

 

и

 

покоряемся

 

соперничеству

 

ипо-

странцевъ,

 

потому

 

только,

 

что

 

со

 

своими

 

сельдями

 

па-

ши

 

бѣломорцы

 

обращаться

 

еще

 

не

 

научились.

Также

 

,

 

или

 

почти

 

также

 

пропадали

 

сельди

 

и

 

въ

западной

 

Европѣ ,

 

убѣясденвой

 

въ

 

томъ

 

,

 

благодаря

искусству

 

и

 

скрытности

 

Голландцевъ,

 

что

 

сельди

 

ихъ

другой

 

породы;

 

по

 

въ

 

новѣйшія

 

времена,

 

когда

 

сек-

реть

 

голландскаго

 

соленья

 

сдѣлался

 

достояніемъ

 

об-

щимъ,

 

дознано,

 

что

 

порвея?скія

 

сельди,

 

напримѣръ

изъ

 

Дронтгейма

 

и

 

Христіапзаида ,

 

не

 

уступаютъ

голландскпмъ,

 

и

 

что

 

не

 

порода

 

этихъ

 

сельдей,

 

а

грубая

 

прежде

 

обработка

 

въ

 

солеиіи

 

была

 

причиной

дурной

 

ихъ

 

славы

 

и

 

ничтожной

 

цѣиности.

Петръ

 

1-й,

 

замѣтпвъ

 

превосходное

 

качество

 

сель-

дей

 

бѣломорскихъ ,

 

вѣроятно

 

во

 

время

 

троекрат-

наго

 

своего

 

плаванія

 

по

 

Бѣлому-Морю

 

,

 

желалъ

пріобрѣсть

 

у

 

Голландцевъ

 

ихъ

 

способъ

 

соленія.

Мысль

 

Великаго

 

Государя ,

 

хотя

 

по

 

обстоятель-

ствамъ

 

тогдашпяго

 

времепи

 

и

 

не

 

осуществилась,

однако

 

доказываетъ

 

,

 

что

 

безсмертный

 

преобразо-

ватель

 

Россіи

 

,

 

между

 

многими

 

попеченіямп

 

о

 

благѣ

своего

 

народа

 

,

 

обращалъ

 

зоркое

 

внимапіе

 

и

 

на

 

на-

ши

 

сельдяные

 

промыслы.

Ныпѣ,

 

въ

 

просвѣщенное

 

царствованіе

 

Императора

Николая

 

1-го,

 

при

 

столькихъ

 

улучшеніяхъ

 

во

 

всѣхъ

леніе

 

такой

 

бочки

 

нужно

 

употребить

 

не

 

менхс

 

2-хъ

 

пуд.

 

соли,

то,

 

полагая

 

по

 

20

 

коп.

 

установленная

 

акциза

 

сх

 

пуда,

 

выидетх,

что

 

казна

 

въ

 

этомх

 

случаѣ

 

не

 

выручаетх

 

вполнѣ

 

даже

 

акцизна-

го

 

дохода

 

сх

 

соли.
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отрасляхъ

 

государственная

 

хозяйства

 

колоссальной

Россіи,

 

не

 

забыта

 

и

 

сельдяная

 

промышленость.

 

Въ

 

Кер-

чи,

 

на

 

Черпомъ-Морѣ,

 

уже

 

заведена

 

голландская

 

метода

сол,енія

 

сельдей ,

 

и

 

если

 

благодѣтельному

 

Правительству

благоугодпо

 

будетъ

 

основать

 

подобное

 

учрсжденіе

 

и

на

 

Бѣломъ-Морѣ ,

 

то

 

оно

 

принесетъ

 

неисчерпаемый

пользы

 

для

 

бѣломорскаго

 

края.

Съ

 

улучшеніемъ

 

соленія

 

сельдей,

 

конечно

 

появит-

ся

 

па

 

нихъ

 

большое

 

трсбоваиіе;

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

создадутся

 

новыя

 

цѣниости

 

,

 

такъ

 

сказать

 

изъ

 

ниче-

го

 

,

 

и

 

самая

 

масса

 

произведений

 

увеличится;

 

потому

что

 

поморцы

 

наши

 

,

 

подъ

 

руководствомъ

 

пскусныхъ

мастеровъ

 

и

 

усердпыхъ

 

наставниковъ ,

 

съ

 

свойствен-

ною

 

имъ

 

смышленостію

 

переііявъ

 

науку

 

солснія

 

и

узнавъ

 

пропсходящія

 

отъ

 

того

 

выгоды ,

 

водворятъ

небывалую

 

до

 

того

 

экономію

 

въ

 

домашнемъ

 

потреб-

леніи

 

сельдей,

 

прекратить

 

невѣжественный

 

обычай

кормленія

 

имп

 

скота ,

 

и

 

распространятъ

 

сельдяные

промыслы

 

въ

 

тѣхъ

 

даже

 

мѣстахъ

 

,

 

гдѣ

 

онп

 

еще

 

не

существуютъ

 

(*).

 

Впрочемъ,

 

н

 

прп

 

пынѣшнемъ

 

младен-

ческомъ

 

состояніи

 

сельдяпыхъ

 

промысловъ ,

 

на

 

Бѣ-

ломъ-Морѣ

 

ежегодно

 

добывается

 

до

 

2

 

милліоновъ

пудовъ

 

сельдей.

 

Но

 

когда

 

по

 

мановенію

 

Правитель-

ства

 

эта

 

промышленость

 

разовьется

 

и

 

начнетъ

 

при-

ходить

 

въ

 

цвѣтущее

 

состояніе,

 

то

 

нзъ

 

такой

 

огром-

ной

 

массы

 

сельдей ,

 

только

 

500

 

т.

 

пуд.

 

въ

 

правиль-

ное

 

соленіе

 

употребленные

 

,

 

считая

 

за

 

каждый

 

по

 

5

(•)

 

Я

 

разумхто

 

тутх

 

весь

 

восточный

 

берегх

  

Кандалажекаго

 

за-

лива

 

п

 

Колу

 

сх

 

Мурманскішъ

  

берегомъ.

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

И.

                                                          

18
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руб.

 

асе,

 

т.

 

е.

 

по

 

той

 

цѣиѣ,

 

по

 

которой

 

ныпѣ

 

про-

даются

 

сельди

 

соловецкія ,

 

принесутъ

 

поморцамъ

 

на-

шимъ

 

2,500,000

 

р.

 

ежегоднаго

 

дохода ,

 

изъ

 

котора-

го

 

казна,

 

получая

 

десятый

 

процептъ ,

 

можетъ

 

имѣть

въ

 

годъ

 

250,000

 

пошлиннаго

 

сбору.

Въ

 

такомъ

 

порядкѣ

 

вещей ,

 

бѣломорская

 

торговля

подкрѣпится

 

новымъ

 

элементомъ ,

 

усилятся

 

и

 

улуч-

шатся

 

соляные

 

промыслы

 

;

 

а

 

отправленіе

 

сельдей

 

въ

столицы

 

и

 

виутреинія

 

губерніи

 

доставитъ

 

средство

къ

 

зароботкамъ

 

большому

 

числу

 

крестьянъ

 

наймомъ

въ

 

извозѣ

 

и

 

на

 

судовыя

 

работы.

Но

 

чтобъ

 

достигнуть

 

счастливыхъ

 

послѣдствій

 

отъ

развитія

 

сельдяныхъ

 

бѣломорскихъ

 

промысловъ,

 

не-

обходимо

 

пролояшть

 

прежде

 

путь

 

отъ

 

ничтожнаго

ихъ

 

состоянія

 

къ

 

систематическому

 

устройству.

Для

 

совершенія

 

этого

 

нуженъ

 

значительный

 

капи-

талъ ;

 

безъ

 

магической

 

его

 

силы

 

не

 

помогутъ

никакія

 

виушенія

 

крестьянамъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Бѣ-

ломорье

 

служитъ

 

донынѣ

 

пристанищемъ

 

древияго

невѣжественнаго

 

раскола ,

 

готоваго

 

противиться

 

и

самымъ

 

благимъ

 

нововведепіямъ.

Кромѣ

 

сельдянаго

 

промысла ,

 

можно

 

бы

 

извлечь

также

 

большіе

 

выгоды

 

изъ

 

лова

 

китовъ,

 

акулъ

 

и

 

об-

работки

 

оленьяго

 

рога.

Китоловство.

 

При

 

успѣшномъ

 

развитіи,

 

промыселъ

этотъ

 

можетъ

 

не

 

только

 

быть

 

важенъ

 

для

 

частной

промышлености,

 

но

 

и

 

служить

 

еще

 

надежнымъ

 

питом-

никомъ

 

морскихъ

 

силъ

 

государства ,

 

и

 

потому

 

ки-

толовство

 

особенно

 

поощряется

 

въ

 

Англіи,

 

Фраиціи

 

и

Соединешшыхъ-Штатахъ.
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Русское

 

китоловство

 

нѣсколько

 

разъ

 

появлялось

на

 

горизонтѣ

 

морской

 

промышлености,

 

и

 

снова

 

исче-

зало.

 

Отчасти

 

неумѣнье

 

бѣломорскихъ

 

жителей

 

при-'

пяться

 

за

 

дѣло,

 

а

 

отчасти

 

и

 

происки

 

иностранцевъ,

всегда

 

уничтожали

 

наши

 

китоловныя

   

попытки.

До

 

Петра

 

Великаго,

 

Голландцы

 

свободно

 

про-

мышляли

 

китовъ

 

въ

 

нашихъ

 

водахъ

 

Сѣвернаго- Океа-

на.

 

На

 

Новой-Землѣ

 

и

 

попынѣ

 

промышленшш

 

по-

казываютъ

 

ихъ

 

салотопныя

 

ямы.

 

Петръ

 

I,

 

указомъ

7

 

Ноября

 

1723

 

года ,

 

повелѣлъ

 

устроить

 

и

 

открыть

Кольское

 

китоловство

 

па

 

счетъ

 

казны.

Но

 

драгоцѣнпая

 

жизнь

 

Петра

 

Великаго

 

слині-

комъ

 

рано

 

пресѣклась

 

для

 

благоденствія

 

русскаго

 

на-

рода.

 

Много

 

геніальныхъ

 

помысловъ

 

Онъ

 

пе

 

успѣлъ

осуществить

 

при

 

своей

 

жизни,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

ки-

толовное

 

предпріятіе.

 

Правда ,

 

оно

 

поддеряшвалось

 

и

Императрицею

 

Екатериною

 

I,

 

но

 

безуспѣшно.

Съ

 

1727

 

по

 

1731,

 

три

 

китоловпыхъ

 

корабля,

 

нодъ

управленіемъ

 

голландскихъ

 

гарпунеровъ

 

,

 

ежегодно

выходили

 

въ

 

море

 

изъ

 

кольскаго

 

рейда

 

,

 

и

 

во

 

все

это

 

время

 

поймали

 

только

 

четырехъ

 

китовъ.

О

 

нричинахъ

 

такой

 

неудачи

 

произведено

 

было

 

из-

слѣдованіе,

 

и

 

при

 

разсмотрѣніи

 

его,

 

тогдашняя

 

Ком-

мерцъ-Коллегія

 

Формальнымъ

 

образомъ

 

обвинила

 

ино-

странцевъ,

 

которые

 

,

 

по

 

мнѣнію

 

ея

 

,

 

имѣли

 

тайныя

инструкціи

 

отъ

 

голландскихъ

 

китоловныхъ

 

компаней-

щиковъ

 

и

 

получали

 

плату

 

за

 

то ,

 

чтобы

 

китовыхъ

промысловъ

 

въ

 

Россіи

 

не

 

размножать ,

 

но

 

стараться

всѣми

 

силами

 

ихъ

 

искоренить.

 

Такимъ

 

образомъ,

въ-слѣдствіеубытковъ,

 

понесенныхъ

 

казною,

 

нашъпер-

18*
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вый

 

китоловный

 

промыслъ

 

былъ

 

отмѣнепъ,

 

и

 

вскорѣ

забытъ.

Чрезъ

 

полвѣка

 

потомъ ,

 

ГраФъ

 

Александръ

 

Ромаио-

вичъ

 

Воронцовъ,

 

во

 

время

 

путешествія

 

своего

 

по

 

Ар-

хангельской

 

губерніи ,

 

пробовалъ

 

оживить

 

наше

 

ки-

толовство.

 

Онъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

соорудилъ

 

судпо

 

и

 

на

немъ

 

посылалъ

 

бѣломорскихъ

 

моряковъ

 

ловить

 

китовъ

у

 

кольскихъ

 

береговъ

 

:

 

но

 

предпріятіе

 

это

 

не

 

увѣи-

чалось

 

успѣхомъ.

 

Во

 

время

 

этой

 

краткой

 

экспедиціи,

Бѣломорцы

 

поранили

 

одиннадцать

 

китовъ,

 

но

 

ни

 

одно-

го

 

изъ

 

иихъ

 

не

 

убили

 

,

 

какъ

 

по

 

причинѣ

 

своей

 

не-

ловкости

 

въ

 

песвычномъ

 

еще

 

дѣлѣ ,

 

такъ

 

и

 

потому,

что

 

дурно

 

выкованные

 

ихъ

 

гарпупы

 

ломались ,

 

или

скользили

 

только

 

по

 

китамъ

 

п

 

выскакивали

 

изъ

 

шіхъ,

не

 

поражая.

Наконецъ,

 

въ

 

1806

 

году,

 

патріотическимъ

 

усерді-

емъ

 

Министра

 

Коммерціи

 

Графа

 

Румяпцова

 

,

 

былъ

снова

 

возобновлепъ

 

русскій

 

китоловный

 

промыселъ,

и

 

снова

 

въ

 

самомъ

 

зародышѣ

 

истреблепъ

 

иностран-

цами;

 

только

 

не

 

скрытными

 

происками,

 

какъ

 

прежде,

а

 

уже

 

открытою

 

силою.

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

1705

 

году

 

иашъ- китоловный

 

ко-

рабль,

 

по

 

выходѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

изъ

 

Кольской

 

гу-

бы

 

въ

 

Сѣверный-Океанъ ,

 

былъ

 

взять

 

и

 

сожженъ

какимъ

 

то

 

крейсеромъ

 

подъ

 

Французскимъ

 

Флагомъ.

Такой

 

конецъ

 

имѣла

 

послѣдняя

 

паша

 

китоловная

 

по-

пытка.

До

 

сихъ

 

поръ

 

учеными

 

натуралистами

 

не

 

дознано,

какого

 

рода

 

именно

 

киты

 

водятся

 

въ

 

нашихъ

 

водахъ

Сѣверпаго-Океаиа

 

и

 

прилегающихъ

 

къ

 

нимъ

 

заливахъ:

і
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Кольскомъ ,

 

Мотовскомъ ,

 

Печепьжскомъ

 

п

 

пр.

 

Мнѣ

и

 

бѣломорскимъ

 

морякамъ

 

извѣстно

 

только ,

 

что

 

ки-

ты

 

наши

 

огромныхъ

 

размѣровъ

 

и

 

съ

 

рыбьимъ

 

на

спинѣ

 

перомъ.

 

Судя

 

по

 

этому

 

отличительному

 

при-

знаку

 

,

 

кажется,

 

ихъ

 

причислить

 

можно

 

къ

 

Доюиббо-

рамъ

 

(Balenopfera)

 

или

 

Кашелотамъ

 

(Physeter

 

macro-

cephalus).

 

Заходитъ

 

еще

 

въ

 

наши

 

воды

 

и

 

горбатый

малый

 

китъ

 

нордъ-капскій

 

,

 

но

 

опъ

 

пребываетъ

 

въ

ппхъ

 

больше

 

гостемъ,

 

а

 

не

 

постояннымъ

 

жильцомъ. —

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

достовѣрпо

 

то,

 

что

 

въ

 

нашихъ

водахъ

 

китовъ

 

водится

 

великое

 

множество.

 

Тамъ

 

эти

чудовища

 

,

 

какъ

 

будто

 

чувствуя

 

свою

 

безопасность,

доходятъ

 

до

 

такой

 

дерзости

 

,

 

что

 

подходятъ

 

подъ

самую

 

Колу.

 

За

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

предъ

 

симъ

 

,

 

одинъ

изъ

 

такихъ

 

смѣльчаковъ

 

обмелѣлъ

 

подлѣ

 

строенія

 

го-

родскихъ

 

хлѣбпыхъ

 

магазииовъ,

 

и

 

сдѣлался

 

паконецъ

добычею

 

кольскихъ

 

жителей,

 

которые

 

убили

 

его

 

то-

порами

 

,

 

и

 

изъ

 

одного

 

языка

 

добыли

 

80

 

пудовъ

 

чи-

стаго

 

сала.

Впрочемъ

 

нельзя

 

обвинять

 

смѣлыхъ

 

на

 

морѣ

 

жите-

лей

 

кольскихъ

 

въ

 

безпечности,

 

съ

 

которою

 

они

 

не

хотятъ

 

пользоваться

 

богатыми

 

китоловными

 

промы-

слами,

 

существующими,

 

такъ

 

сказать,

 

у

 

самыхъ

 

дво-

ровъ

 

ихъ

 

;

 

тогда

 

какъ

 

инострапцы

 

пщутъ

 

подобныхъ

заработковъ

 

среди

 

льдовъ

 

полярпыхъ

 

и

 

въ

 

дальнихъ

отъ

 

отечества

 

моряхъ.

 

Два

 

слѣдующія

 

обстоятельства

достаточно

 

извипяютъ

 

нашихъ

 

Колянъ:

 

1)

 

У

 

нихъ

нѣтъ

 

денегъ

 

на

 

заведеніе

 

китоловныхъ

 

судовъ

 

съ

 

по-

требнымъ

 

такелажемъ.

 

2)

 

Нѣтъ

 

людей ,

 

не

 

только

знающихъ,

 

но

 

и

 

видѣвшихъ

 

даяіе

 

китоловство.
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Акулій

 

промыселъ.

 

Акула ,

 

(Squalus

 

carcharias)

стематическое

 

названіе

 

этой

 

рыбы.

 

Она

 

величиною,

въ

 

полномъ

 

возраетѣ,

 

подходитъ

 

къ

 

мелкимъ

 

китамъ

 

и

подобно

 

имъ

 

не

 

мечетъ

 

икры,

 

а

 

родить

 

живыхъ

 

дѣ-

тенышей.

 

Тукъ

 

и

 

печень

 

акулы

 

доставляютъ

 

много

п

 

превосходнаго

 

сала

 

,

 

которое

 

цѣнится

 

дороже

 

тре-

сковаго;

 

—

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

такую

 

приманку ,

 

никто

не

 

промышляетъ

 

акулъ ,

 

которыя

 

въ

 

величайшемъ

множествѣ,

 

съ

 

китами

 

и

 

другими

 

морскими

 

животны-

ми,

 

гоняясь

 

за

 

сельдями,

 

заходятъ

 

въ

 

Кольскую

 

губу,

и

 

тамъ,

 

какъ

 

въ

 

заповѣдныхъ

 

водахъ,

 

разгуливаютъ

 

без-

опасно.

Въ

 

1835

 

году,

 

по

 

ходатайству

 

покойнаго

 

Графа

Канкрипа,

 

было

 

выдано

 

изъ

 

казны

 

нѣсколько

 

тысячь

рублей

 

въ

 

пособіе

 

архангельскому

 

мѣщаннну

 

Пашину,

на

 

заведеніе

 

судна

 

для

 

ловлп

 

акулъ.

 

Онъ

 

весьма

усердно

 

принялся

 

за

 

дѣло ,

 

и

 

открылъ

 

акулій

 

про-

мыселъ

 

съ

 

болыпимъ

 

прибыткомъ;

 

но

 

чрезъ

 

годъ

 

по-

томъ

 

кончина

 

этого

 

предпріимчпваго

 

моряка

 

оста-

новила

 

дальнейшее

 

развитіе

 

столь

 

полезной

 

для

 

бѣ-

ломорскаго

 

края

 

промышлености.

Къ

 

сожалѣнію,

 

примѣръ

 

Пашппа

 

не

 

нашелъ

 

подра-

жателей.

 

Такова

 

стагнація

 

въ

 

промышленномъ

 

духѣ

бѣломорскаго

 

народа !

 

И

 

между

 

тѣмъ

 

акулы

 

цѣлыми

стаями

 

нападаютъ

 

на

 

Мурманскій

 

берегъ,

 

и

 

безнака-

занно

 

пожираютъ

 

тамъ

 

и

 

разгоняютъ

 

рыбу,

 

въ

 

ущербъ

нашимъ

 

промышленикамъ.

 

Одни

 

лишь

 

молодыя

 

акулы

при

 

этомъ

 

случаѣ

 

попадаютъ

 

на

 

тресковыя

 

уды ,

 

и

сало

 

только

 

такихъ

 

акулъ

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

торговлѣ.

Добывшие

 

клея

 

изъ

 

оленъихъ

 

роговъ.

 

Въ

 

Бѣлоиорьи
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есть

 

забытые

 

источники

 

промышлености

 

,

 

есть

 

и

такіе,

 

которые

 

доныпѣ

 

остаются

 

въ

 

совершенной

 

без-

вѣстности.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

должпо

 

отнести

 

добы-

вапіе

 

клея

 

изъ

 

оленьихъ

 

роговъ ,

 

промышленость

 

ва-

жную,

 

но

 

до

 

сихъ

  

поръ

 

не

 

тронутую.

Въ

 

одпомъ

 

Мезенскомъ

 

уѣздѣ

 

считается

 

до

 

200

т.

 

головъ

 

домашиихъ

 

оленей.

 

Извѣстно,

 

что

 

эти

 

жи-

вотныя

 

роняютъ

 

рога

 

свои

 

всякой

 

годъ.

 

Итакъ

если

 

положить

 

только

 

по

 

10

 

Фунтовъ

 

па

 

оленя

 

(*)

то

 

выйдетъ,

 

что

 

ежегодно

 

пропадаетъ

 

въ

 

тундрахъ

болѣе

 

50

 

т.

 

пудовъ

 

этого

 

матеріала ,

 

изъ

 

котораго

можно

 

вываривать

 

до

 

20

 

т.

 

пуд.

 

прекраснаго

 

клея.

При

 

производствѣ

 

такого

 

товара,

 

крестьяне

 

мезен-

скіе

 

могли

 

бы

 

выручать

 

до

 

15.000

 

р.

 

с.

 

въ

 

годъ

 

за

сырой

 

рогъ ,

 

т.

 

е.

 

могли

 

бы

 

оплачивать

 

поло-

випу

 

годичпыхъ

 

податей,

 

получая

 

деньги

 

за

 

такой

предметъ,

 

который

 

валяется

 

теперь

 

у

 

нихъ

 

подъ

 

но-

гами.

Олеиій

 

клей

 

понынѣ

 

употребляется

 

отчасти

 

въ

Фармацеѣ

 

и

 

въ

 

капдитерскихъ

 

заведеніяхъ ;

 

въ

Россію

 

опъ

 

привозится

 

изъ

 

сѣвериой

 

Финляпдіи

 

и

Швеціи.

 

Но

 

какъ

 

оленій

 

клей ,

 

при

 

другихъ

 

каче-

ствахъ ,

 

имѣетъ

 

всѣ

 

свойства

 

рыбьяго ,

 

то

 

кругъ

промышленной

 

деятельности

 

можно

 

расширить

отпускомъ

 

его

 

за

 

границу,

 

для

 

Фильтраціи

 

винъ.

Въ

 

частныхъ

 

хозяйствахъ

 

олепій

 

клей

 

можетъ

 

за-

мѣпить

 

рыбій

 

,

 

чрезвычайно

 

дорого

 

стоющій ,

 

и

 

на

бумажныхъ

 

Фабрикахъ

 

пропзвесть

 

улучшепія.

 

Слобод-

ской

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Николаевпчъ

 

Платуновъ

 

про-

(*)

 

Есть

 

рога

 

вѣсомъ

 

въ

 

полпуда

 

и

 

болѣе.
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бовалъ

 

на

 

своемъ

 

бумажномъ

 

заводѣ

 

употреблять

 

оле-

ній

 

іией,

 

и

 

нагаелъ,

 

что

 

его

 

почти

 

на

 

половину

 

тре-

буется

 

противъ

 

шубпаго ,

 

и

 

бумага

 

выходитъ

 

не-

сравненно

 

чище

 

и

 

бѣлѣе.

Всѣ

 

эти

 

промыслы,

 

всѣ

 

эти

 

щедрые

 

дары

 

приро-

ды

 

остаются,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

въ

 

совершенномъ

 

пре-

небрежении,

 

производятся

 

самымъ

 

иевѣжественнымъ

 

и

иеразсчетлнвымъ

 

образомъ,

 

или

 

даже

 

вовсе

 

не

 

произ-

водятся.

 

Дары

 

природы

 

гибнутъ,

 

и

 

тамъ

 

гдѣ

 

чело-

вѣкъ

 

могъ

 

бы

 

пріобрѣтать

 

сокросища ,

 

—

 

онъ

 

едва

сиискпваетъ

   

скудное

 

пропитаніе.

Духъ

 

предпріимчивостп,

 

руководимый

 

благоразуміемъ

и

 

знапіемъ

 

мѣстныхъ

 

отношеній

 

края

 

,

 

можетъ

 

со-

вершить

 

здѣсь

 

важный

 

и

 

благодѣтельный

 

переворотъ —

но

 

для

 

этого,

 

повторяю,

 

необходимъ

 

значительный

 

ка-

питалъ

 

и

 

единодушное

 

соедииеніе

 

многихъ

 

лицъ.

Проникнутый

 

этими

 

убѣжденіями,

 

я

 

сообщплъ

 

пред-

положепія

 

мои

 

пѣкоторымъ

 

капптадистамъ;

 

они

 

одоб-

рили

 

ихъ

 

и

 

согласились

 

приступить

 

къ

 

учреждепію

комнаніи,

 

подъ

 

названіемъ

 

Полярной,

 

для

 

развитія

 

бѣ-

ломорскихъ

 

промысловъ

 

:

 

сельдяныхъ

 

,

 

китоловныхъ,

зкульпхъ

 

и

 

добыванія

 

клея

 

изъ

 

оленьихъ

   

роговъ.

Уставъ

 

этой

 

компаніп

 

находится

 

въ

 

разсмотрѣніи

Правительства.

 

Отъ

 

будущности

 

завпситъ

 

осуществить

мои

 

надежды

 

и

 

старанія,

 

или

 

ихъ

 

разрушить ;

 

но

 

во

всякомъ

 

случаѣ,

 

я

 

исполняю

 

долгъ

 

совѣсти

 

,

 

призывая

впиманіе

 

соотечественниковъ

 

моихъ

 

на

 

певѣдомыя

пмъ

 

или

 

препебрегаемыя

 

ими

 

Дары

 

природы

 

и

 

ис-

точники

 

обогащенія.

Іоспфб

 

Боеуслабб.



О

  

ШЕСТИПОЛЬНОМЪ

  

СѢВООБОРОТѢ,

  

ВВЕДЕН-

номъ

 

въ

 

имѣнш

 

Г-жи

 

Бутурлиной.

Г.

 

Тайный

 

Совѣтпикъ

 

Д.

 

П.

 

Бутурлинъ

 

сообщилъ

Г.

 

Вице-Президенту

 

краткое

 

оиисаніе

 

существующего

въ

 

имѣиіи

 

супруги

 

его,

 

Харьковской

 

губерніи,

 

шести

 

-

польнаго

 

хозяйства.

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

заключаютъ

 

въ

 

се-

бѣ

 

неоспоримые

 

Факты

 

въ

 

пользу

 

введеннаго

 

въ

 

семъ

имѣніи

 

полеводства

 

,

 

хорошо

 

приспособленная

 

къ

степному

 

мѣстпому

 

хозяйству ,

 

въ

 

большомъ

 

размѣрѣ.

По

 

этому

 

случаю

 

,

 

Его

 

Сіятельство

 

Князь

 

В.

 

В.

Долгоруковъ ,

 

сообщая

 

помянутое

 

описапіе

 

Совѣту

В.

 

Э.

 

Общества,

 

присовокупилъ

 

слѣдующее

 

:

«Изложенныя

 

въ

 

семъ

 

описапіи

 

таблицы

 

уро-

«я?аевъ

 

за

 

18

 

лѣтъ ,

 

сличенный

 

мною

 

съ

 

подлинны-

«ми

 

конторскими

 

документами,

 

показываютъ,

 

что

 

да-

«же

 

и

 

во

 

время

 

самыхъ

 

сильныхъ

 

пеурожайныхъ

«годовъ,

 

случавшихся

 

въ

 

продолженіе

 

этого

 

длинна-

«го

 

псріода ,

 

имѣвіе

 

Г.

 

Бутурлина

 

давало

 

довольно

«обильныя

 

жатвы.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

состоитъ

 

вся

 

тайна?

«Въ

 

томъ

 

единственно,

 

что

 

владѣлецъ

 

не

 

требовалъ

«отъ

 

земли

 

каждые

 

два

 

года

 

сряду

 

произведенія

 

ко-

«лосоваго

 

хлѣба.

 

Мысль

 

кая;ется

 

простая,

 

но

 

не

 

мно-

«гими

 

приведенная

 

въ

 

исполиеніе.

 

Вѣроятпо

 

самъ

«Теэръ

 

и

 

Домбаль

 

ничего

 

лучшаго

 

не

 

могли

 

бы

 

при-

«думать

 

для

 

Харьковской

 

губерніи.
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«Такое

 

образцовое

 

хозяйство

 

заслуживаетъ

 

особен-

«наго

 

вниманія ,

 

и

 

я

 

счелъ

 

нужнымъ

 

описаніе

 

опа-

«го

 

сообщить

 

Совѣту

 

Общества,

 

какъ

 

свѣдѣпіе

 

лю-

«бопытное

 

и

 

общеполезное».

Описаніе

 

сѣвооборота.

В.

 

С.

 

угодно

 

было

 

имѣть

 

понятіе

 

о

 

хозяйствѣ,

 

вве-

деяномъ

 

мною

 

въ

 

имѣвіи

 

жены

 

моей

 

,

 

Харьковской

губерпіи

 

Сумскаго

 

уѣзда,

 

въселѣ

 

Хоченѣ

 

съ

 

деревнями.

Въ

 

управленіе

 

имѣніемъ

 

симъ

 

я

 

вступилъ

 

въ

 

1824

году,

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

убѣдился,

 

что

 

трехпольная

 

рбык-

новенная

 

система

 

не

 

выгодна,

 

потому

 

что

 

истощаетъ

землю ,

 

требуя

 

отъ

 

нея

 

два

 

года

 

сряду

 

произведен ія

колосоваго

 

хлѣба.

 

Я

 

думалъ

 

сначала

 

ввести

 

такую

плодосмѣиную

 

систему ,

 

которая

 

отстранила

 

бы

 

это

пеудобство ;

 

но

 

всѣ

 

такія

 

системы ,

 

въ

 

чужихъ

краяхъ

 

введенный ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

примѣнспы

 

къ

нашему

 

быту ,

 

потому

 

что

 

основаны

 

преимуществен-

но

 

на

 

производстве

 

такихъ

 

растеній,

 

которыя

 

у

 

насъ

никакого

 

сбыта

 

имѣть

 

не

 

могутъ.

 

Къ

 

тому

 

я;е

 

у

 

насъ

скотъ

 

не

 

содержится

 

на

 

копюшнѣ,

 

и

 

потому

 

необхо-

димо

 

у

 

насъ

 

оставлять

 

третью

 

часть

 

земли

 

пахатной

подъ

 

паромъ.

 

Руководствуясь

 

этими

 

разсужденіями,

 

я

рѣшился

 

раздѣлить

 

всю

 

господскую

 

пашню

 

на

 

шесть

лолеп,

 

и

 

учредить

 

слѣдующій

 

сѣвооборотъ:

1-й

 

годъ

 

роя!Ъ.

                    

2-й

 

годъ

 

паръ.

3-й

 

годъ

 

пшеница.

              

4-й

 

годъ

 

гречиха.

5-й

 

годъ

 

овесъ

   

п

 

ячмень.

   

6-й

 

годъ

 

паръ.

Такимъ

 

образомъ ,

 

за

 

каждымъ

 

истощительнымъ

посѣвомъ

 

слѣдуетъ

 

пли

 

совершенный

 

отдыхъ,

 

или,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

удобрительный

 

носѣвъ;

 

а

 

между

 

тѣмъ
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количество

 

высѣваемаго

 

хлѣба,

 

какъ

 

озимаго,

 

такъ

 

и

яроваго ,

 

остается

 

такое

 

же ,

 

какъ

 

въ

 

трехпольномъ

хозяйствѣ.

Всего

 

въ

 

имѣнін

 

находится

 

1574

 

тяглъ,

 

хлѣбопа-

шествомъ

 

занимающихся.

Всей

 

же

 

земли

 

господской,

 

къ

 

хлѣбопашеству

 

удоб-

ной,

 

отдѣлено

 

5904

 

сороковыхъ

 

десятинъ.

Все

 

это

 

количество

 

раздѣлено

 

на

 

восемь

 

участковъ,

каждый

 

въ

 

738

 

десятинъ.

 

Шесть

 

изъ

 

этихъ

 

уча-

стковъ

 

образуютъ

 

шесть

 

пахатныхъ

 

полей ,

 

а

 

два

остальные

 

находятся

 

подъ

 

степнымъ

 

покосомъ.

Какъ

 

па

 

опытѣ

 

дознано ,

 

что

 

степные

 

сѣнокосы,

долго

 

остающіеся

 

въ

 

такомъ

 

употребленіи,

 

твердѣютъ

и

 

даготъ

 

сѣиа

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

бы

 

слѣдовало,

 

то

 

призна-

но

 

полезнымъ

 

распахивать

 

ихъ

 

по

 

частямъ.

 

Имѣніе

 

раз-

дѣлепо

 

на

 

пять

 

болынихъ

 

экономій.

 

Каждыя

 

шесть

 

лѣтъ

въ

 

одвой

 

изъ

 

экономій

 

сѣнокосные

 

участки

 

обращаются

въ

 

поля;

 

и

 

напротивъ

 

того,

 

два

 

поля,

 

по

 

снятіи

 

съ

пихъ

 

посѣяннаго

 

овса,

 

обращаются

 

въ

 

сѣнокосъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

сѣнокосы

 

возобновляются

 

каждыя

тридцать

 

лѣтъ.

 

Кромѣ

 

улучшенія

 

сѣнокосовъ,

 

изъ

 

это-

го

 

извлекается

 

еще

 

и

 

та

 

важная

 

польза,

 

что

 

каждыя

шесть

 

лѣтъ

 

подъ

 

пашню

 

поступаетъ

 

новина,

 

на

 

ко-

торой

 

въ

 

первый

 

годъ

 

сѣется

 

просо ,

 

во

 

второй

 

годъ

яровая

 

пшеница;

 

а

 

потомъ

 

поле

 

поступаетъ

 

въ

 

обык-

новенный

 

сѣвооборотъ

 

,

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

полями.

Опытъ

 

показалъ

 

на

 

дѣлѣ

 

выгоду

 

этой

 

системы,

чему

 

можетъ

 

служить

 

доказательствомъ

 

слѣдующій

выводъ

 

изъ

 

урожайныхъ

 

вѣдомостей ,

 

съ

 

1828

 

года,

въ

 

которомъ

 

система

  

эта

 

приведена

 

въ

 

дѣйствіе.
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о

 

шестиполыіомъ

Должно

 

замѣтить,

 

что

 

выводъ

 

не

 

только

 

не

 

пре-

увеличенъ

 

,

 

но

 

даже

 

нѣсколько

 

уменьшенъ.

 

Въ

 

уро-

жайныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

прикащики ,

 

страшась

 

отвѣт-

ственности

 

за

 

недостачу ,

 

всегда

 

показываютъ

 

умо-

лотъ

 

пѣсколько

 

ниже

 

настоящаго,

 

почему

 

почти

 

все-

гда

 

при

 

обмолотѣ

 

оказывается

 

примѣръ.

Каэюдая

 

сороковая

 

десятина

 

дала ,

 

за

 

отчисленіемъ

сѣменъ ,

 

гарнцами.

Р

 

о

 

жъ. Пшепиц L.

Въ

 

1828 году.

 

.

 

,

 

.

 

752 Въ

 

1828

 

году

 

....

  

482

—

 

1829 —

 

. .

 

.

 

789 —

 

1829

 

— 468

—

 

1830 —

 

. .

 

.

 

.

  

336 —

 

1830

 

— 273

—

 

1831 — 569 —

 

1831

 

— 527

—

 

1832 — 533 —

 

1832

 

—

 

. 353

—

 

1833 — 380 —

 

1833

 

— 215

—

 

1834 — 572, -

 

1834

 

— 851

—

 

1835 — 835 —

 

1835

 

— 777

-

 

1836 — 574 -

 

1836

 

— 302

—

 

1837 — 405 —

 

1837

 

— 234

—

 

1838 — 370 -

 

1838

 

— 518

—

 

1839 — 321 —

 

1839

 

— .

 

210

—

 

1840 — 639 -

 

1840

 

— 410

-

 

1841 — 368 -

 

1841

 

— 69

-

 

1842 — ■884 -

 

1842

 

— 529

—

 

1843 — 804 —

 

1843

 

— 608

—

 

1844 — 475 -

 

1844

 

— 282

—

 

1845 — .

  

380 —

 

1845

 

— .

  

262

ІІТОІ О .

 

9986 Итог о 7370

а

 

по

 

сложности

 

18

 

лѣтъ,

 

555

гарнц.

 

А.

 

какъ

 

высѣвается

 

на

 

де-

сятинѣпо

 

64гарпца,

 

то

 

сложный

урожай

 

почти

 

самъ-десятъ.

а

 

по

 

сложности

 

18

 

лѣтъ,

 

409

Гарнц.

 

А

 

какъ

 

высѣвается

 

на

 

де-

сятинѣ

 

по

 

64

 

гарца,

 

то

 

слоашый

урожай

 

болѣе

 

чѣмъ

 

самъ-семъ.
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ЯЧМЕНЬ. ОВЕСЪ.

Въ

 

1828

  

году

—

  

1829

    

—

—

   

1830

    

—

—

   

1831

    

—

—

   

1832

    

-

—

   

1833

     

—

—

   

1834

    

—

—

   

1835

    

-

  

•

—

   

1836

    

—

—

  

1837

    

-г

—

   

1838

    

—

1839

    

—

—

   

1840

    

—

—

   

1841

    

—

—

   

1842

    

—

—

   

1843

    

—

—

   

1844

    

—

—

   

1845

    

—

718

790

355

728

684

612

312

773

831

674

877

544

892

509

968

563

648

811

Итого

 

.

 

.

 

.

 

12289

а

 

по

 

сложности

 

18

 

лѣтъ,

 

683

гарнц.

 

А

 

какъ

 

высѣвается

 

на

 

де-

сятин*

 

по

 

96

 

гарпцевъ,

 

то

 

сло-

жный

 

урожай

 

съ

 

неболыпимъ

саиъ

 

-восемъ.

Въ

 

1828

 

году .

 

1237

—

 

1829

 

— .

 

1152

—

 

1830

 

—

  

. .

 

1009

—

 

1831

 

- .

 

1021

—

 

1832

 

— .

 

1343

—

 

1833

 

—

  

. .

  

860

—

 

1834

 

— .

  

795

—

 

1835

 

— .

  

975

—

 

1836

 

— .

 

1932

—

 

1837

 

— .

 

1532

—

 

1738

 

— .

 

.

 

1121

—

 

1839

 

— .

 

.

  

850

—

 

1840

 

— .

 

1259

-

 

1841

 

— .

  

716

—

 

1842

 

— .

 

.

 

1317

—

 

1843

 

— .

 

1213

—

 

1844

 

— .

  

844

—

 

1845

 

— .

 

1132

Итог о .

 

20299

а

 

по

 

сложности

 

18

 

лѣтъ,

 

1128.

гарнц.

 

А

 

какъ

 

высввается

 

на

 

де-

сятинѣ

 

по

 

128

 

гарнцевъ,

 

то

 

сло-

жпый

 

урожай

 

почти

 

самъ

 

десять.

Въ

 

1828

  

году

—

   

1829

    

—

—

   

1830

    

—

—

   

1831

    

—

—

  

1832

    

—

—

  

1833

    

—

—

   

1834

 

(недобрано

 

сѣмепъ

 

49j

Гречиха.

563 —

 

1835

 

году

424 —

 

1836

 

—

367 —

 

1837

 

—

144 —

 

1838

 

—

395 —

 

1839

 

—

427 —

 

1840

 

—

ь49) —

 

1841

 

—

514

721

773

364

272

537

66
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-

   

1842

    

—

     

....

     

703

          

—

 

1844

    

—

     

....

     

654

-

   

1843

    

—

     

....

     

797

          

—

 

1845

    

—

     

....

     

289

Итого

 

....

 

8061

гарнц.,

 

а

 

по

 

сложности

 

18

 

лѣтъ

 

448.

 

А

 

какъ

 

высѣвается

 

на

 

де-

сятипѣ

 

по

 

72

 

гарнца,

 

то

 

сложный

 

урожай

 

болѣе

  

чѣмъ

 

самх-семь.

fZf.

 

Бутурлине.



смъсь.

ПОЛОТНО

   

ВЫСОКОЙ

  

ДОБРОТЫ

   

ИЗЪ

   

КРЕСТЬЯНСКОЙ

   

пря-

жи,

 

ИЗЪ

 

РУССКАГО

 

ЛЬНА.

Въ

 

годовомъ

 

собраніи

 

Императорскаго

 

Вольна-

го

 

Экономическаго

 

Общества,

 

бывшемъ

 

13-го

 

Марта

1845

 

года,

 

подъ

 

личнымъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества

 

Принца

 

Петра

 

Ге-

оргіевича

 

Ольденбургскаго,

 

была

 

представлена

 

тонкая

льняная

 

пряжа

 

высокаго

 

достоинства

 

,

 

изготовленная

въ

 

Костромскомъ

 

пмѣніи

 

Члена

 

Общества ,

 

Тайнаго

Совѣтпика

 

А.

 

Е.

 

Жадовскаго.

 

Эта

 

пряжа,

 

отъ

 

90

 

до

150-го

 

нумера

 

тонииы,

 

спряденная

 

крестьянками

 

то-

го

 

имѣнія,

 

обучавшимися

 

этому

 

искусству

 

у

 

ярослав-

скаго

 

помѣщика

 

Е.

 

С.

 

Карповича

 

,

 

обратила

 

на

 

се-

бя

 

особенное

 

вниманіе.

 

Его

 

Императорскаго

 

Вы-

сочества

 

Герцога

 

Лейхтенбергскаго

 

,

 

въ

 

семъ

 

со-

браиіи

 

присутствовавшаго,

 

а

 

Его

 

Высочество

 

Принцъ

Ольденбургскій

 

изъявилъ

 

готовность

 

содействовать

 

къ

вытканію

 

изъ

 

этой

 

пряжи

 

топкаго

 

полотна ,

 

на

 

ма-

неръ

 

гоиапдекаго.

Для

 

исполнеиія

 

такого

 

предположен

 

ія,

 

пряжа

 

была

отправлена,

 

для

 

тканія

 

въ

 

полотно,

 

на

 

Император-

скую

 

Александровскую

 

мануфактуру.

 

Полотно

 

сотка-

но

 

,

 

выбѣлено

 

и

 

изготовлено

 

въ

 

Декабрѣ

 

мѣсяцѣ;

ч.

 

г.

 

Отд.

 

ш.

                                               

6
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смѣсь.

только

 

не

 

дано

 

ему

 

окончательной

 

обдѣлки

 

и

 

аппре-

туры

 

,

 

потому

 

что

 

мануфактура

 

не

 

имѣетъ

 

такихъ

машинъ.

По

 

счету,

 

доставленному

 

мануфактурою,

 

оказалась

слѣдующее :

Суровой

 

пряжи

 

поступило

 

1

 

пудъ,

 

8

 

Фунтовъ,

 

38

золотниковъ.

 

Изъ

 

пея,

 

на

 

мапуфактурѣ

 

оставлено

 

32

золотника

 

,

 

а

 

прочая

 

отварена.

 

Въ

 

отваркѣ

 

произо-

шло

 

потери,

 

отъ

 

отдѣленія

 

свойственной

 

льну

 

каме-

ди,

 

7

 

Фунтовъ

 

78

 

золотниковъ

 

;

 

да

 

при

 

сортировкѣ

отваренной

 

пряжи

 

откинуто

 

3

 

Фунта

 

28

 

золотниковъ.

За

 

тѣмъ ,

 

отпущено

 

въ

 

тканье

 

отварной

 

пряжи

 

36

Фунтовъ

 

92

 

золотника.

 

Изъ

 

нея

 

выткано

 

полотна,

 

не-

бѣленаго,

 

37

 

Фунтовъ

 

6

 

золотниковъ,

 

да

 

копцовъ

 

ос-

талось

 

84

 

золотника;

 

оказавшійея

 

здѣсь

 

привѣсъ,

 

94

золотника ,

 

произошелъ

 

отъ

 

шлихта

 

,

 

которымъ

 

сма-

зывается

 

основа.

 

Это

 

полотно

 

было

 

потомъ

 

выбѣле-

но,

 

и

 

бѣленаго

 

полотна

 

оказалось

 

28

 

Фунтовъ

 

63

 

зо-

лотника;

 

при

 

бѣленіи

 

произошло

 

потери

 

7

 

Фунтовъ

81

 

золотиикъ;

 

а

 

всей

 

убыли

 

отъ

 

суровой

 

пряжи

 

ока-

залось

 

19

 

Фунт.

 

71

 

золот.

 

или

 

59

 

процентовъ.

Выбѣленное

 

полотно

 

составляло

 

4

 

куска

 

слѣдующей

мѣры

 

и

 

доброты

 

:

1

   

Кусокъ

 

полотна

 

.

1

      

»

               

я

1

      

))

               

%

1

       

и

                

»

Нумеръ

   

тоиины

пряжи.

Сколько

   

въ

 

ку-

скѣ

  

аршинъ.

Вѣсъ

 

въ

 

кусиѣ.

Фунт, Золот.

90

110

125

150

53Х

39/*

23/а

22Х

12

8

!,

!,

30

33



с

 

и ъ с ь.

                                    

S3

По

 

обыкновенному*,

 

употребительному

 

въ

 

русскихъ

хозяйствахъ

 

талечному

 

разсчету,

 

вышеозначенная

 

пря-

жа

 

JS?

 

90-го

 

равняется

 

11-ти-талечной ,

 

JW

 

ИО-го^

равняется

 

съ

 

пебольшимъ

 

13-тп-талечной,

 

JW

 

125-го

почти

 

15-ти-талечной,

 

a

 

JS-'

 

150-го

 

съ

 

небольшим.!»

18-ти

 

талечной.

За

 

изготовлеиіе

 

полотна

 

заплачено

 

:

 

за

 

кусокъ

 

JW

150

 

по

 

1

 

р.

 

65

 

коп.

 

сер.

 

съ

 

аршина,

 

за

 

кусокъ

 

JW

125

 

по

 

97

 

коп.

 

сер.

 

съ

 

аршина,

 

за

 

кусокъ

 

Л?

 

110

по

 

76

 

коп.

 

сер.

 

съ

 

аршпна,

 

за

 

кусокъ

 

JWS0

 

по

 

61

коп.

 

сер.

 

съ

 

аршина.

Хотя

 

Общество

 

не

 

могло

 

не

 

обратить

 

впимапія

 

па

высокость

 

цѣпъ

 

за

 

изготовление

 

сего

 

полотна,

 

однако

въ

 

оправданіе

 

ихъ

 

надобно

 

Припять

 

въ

 

разечетъ,

 

что

полотна

 

изъ

 

такой

 

тонкой

 

пряжи

 

,

 

па

 

Александров-

ской

 

мапуФактурѣ

 

не

 

дѣлается ,

 

п

 

въ

 

настоящемъ

случаѣ

 

падлежало

 

сдѣлать

 

приспособленіе

 

спованія,

станковъ

 

и

 

самыхъ

 

людей

 

къ

 

повому

 

издѣлію,

 

что

 

и

было

 

причиною

 

возвышепія

 

обработки.

 

Нѣтъ

 

сомнѣ-

пія,

 

что

 

при

 

постоянномъ

 

ткапьѣ

 

подобнаго

 

полотна,

изготовленіе

 

его

 

станетъ

 

гораздо

 

дешевле.

Изготовленпое

 

ныпѣ

 

полотно ,

 

во

 

всѣхъ

 

кускахъ,

предоставляло

 

прекрасное

 

издѣліе

 

въ

 

своемъ

 

родѣ,

ровностію

 

пряжи,

 

превосходящей

 

машинную,

 

безъ

 

уз-

ловъ

 

и

 

шишекъ,

 

и

 

правильною

 

чистотою

 

тканья.

 

Бу-

дучи

 

еще

 

безъ

 

аппретуры

 

,

 

по

 

вышеприведенной

прпчинѣ,

 

это

 

полотно

 

пе

 

уступало

 

впдомъ

 

и

 

добротою

лучшему

 

голландскому

 

полотну.

 

Торгующіе

 

здѣсь

этимъ

   

издѣліемъ

    

Голландцы

    

оцѣнили

    

съ

   

перваго

с*
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раза

 

образчикъ

 

полотна

 

Ж

 

150-го,

 

имъ

 

показанный,

въ

 

2

 

рубли

 

50

 

коп.

 

серебромъ

 

аршпиъ.

 

По

 

этой

 

оцѣн-

кѣ

 

выходить,

 

что

 

даже

 

и

 

теперь,

 

при

 

платѣ

 

за

 

тканье

по

 

1

 

р.

 

65

 

коп.

 

серебромъ,

 

можетъ

 

остаться отъ

 

это-

го

 

издѣлія

 

хозяину

 

выгода.

 

Иапримѣръ,

 

за

 

тканье

 

это-

го

 

куска,

 

въ

 

22уі

 

аршина,

 

заплачено

 

37

 

руб.

 

12

 

коп.

сер.,

 

а

 

оцѣнено

 

оно,

 

по

 

2

 

р.

 

5

 

коп.,

 

въ

 

56

 

руб.

 

25

коп. ;

 

за

 

вычетомъ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

работы

 

тканья,

остается

 

за

 

пряжу

 

19

 

руб.

 

13

 

коп.,

 

а

 

какъ

 

ея

 

су-

ровой

 

было

 

6

 

Фунтовъ,

 

то

 

приходится

 

по

 

3

 

руб.

 

20

коп.

 

сер.

 

за

 

Фуптъ

 

или

 

128

 

р.

 

сер.

 

за

 

пудъ

 

суровой

льняной

 

пряжи.

 

Цѣна

 

порядочная

 

!

Г.

 

Жадовскій

 

доставплъ

 

пряжу

 

и

 

еще

 

тоньше,

 

но

въ

 

маломъ

 

количествѣ,

 

а

 

именно

 

Jff

 

200

 

и

 

даже

 

240,

и

 

потому

 

изъ

 

нея

 

полотна

 

не

 

выткано.

Г.

 

Жадовскій

 

заплатилъ

 

за

 

работу

 

изготовленія

полотна

 

отъ

 

себя,

 

а

 

кусокъ

 

лучшаго

 

и

 

образцы

 

про-

чихъ

 

полотенъ

 

представилъ

 

Вольному

 

Экономиче-

скому

 

Обществу.

 

Этотъ

 

кусокъ

 

полотна

 

былъ

 

подне-

сепъ

 

Государю

 

Императору

 

Его

 

Император-

скимъ

 

Высочсствомъ

 

Герцогомъ

 

Лейхтепбергскимъ,

какъ

 

образецъ

 

издѣлія

 

изъ

 

отечествеинаго

 

льна,

 

спря-

деннаго

 

русскими

 

крестьянами

 

и

 

сотканнаго

 

на

 

отече-

ственной

 

мануФактурѣ.

 

Его

 

Величество ,

 

удостоивъ

принять

 

это

 

пршюшсшс

 

съ

 

благоволепіемъ ,

 

соизво-

лилъ

 

изъявить

 

Монаршую

 

признательность

 

В.

 

Э.

Обществу

 

а

 

въ

 

особенности

 

Члену

 

онаго

 

А.

 

Е.

 

Жа-

довскому.

Въ

 

тоже

 

время

 

отъ

 

Общества

 

писано

 

къ

 

Г.

 

Ди-

ректору

   

Александровской

   

мануфактуры

 

о

   

сообщеніи
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свѣдѣній

 

на

 

счетъ

 

цѣпы

 

станковъ

 

и

 

на

 

счетъ

 

возмо-

жности

 

обучить

 

учениковъ

 

искусству

 

ткать

 

и

 

приго-

товлять

 

полотпо

 

на

 

мапсръ

 

голландскій.

 

Если

 

отзы-

вы

 

будутъ

 

благонріятные,

 

то

 

можно

 

надѣяться,

 

что

изготовленіе

 

полотенъ

 

на

 

манеръ

 

голлапдскихъ

 

рас-

пространится

 

въ

 

Россіи

 

и

 

сдѣластся

 

паконецъ

 

важною

отраслью

 

торговли.

 

Эта

 

надежда

 

подкрѣпляется

 

слѣ-

дущимъ

 

отзывомъ

 

одного

 

изъ

 

лучшихъ

 

знатоковъ

льнянаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи,

 

Е.

 

С.

 

Карповича.

Письмо

 

Е.

 

С.

 

Карповича

 

къ

 

Л.

 

Е.

 

Жадовскому.

На

 

сихъ

 

дняхъ

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

Г.

 

Непремѣнпаго

Секретаря

 

Императорскаго

 

Волыіаго

 

Экопомиче-

скаго

 

Общества

 

образецъ

 

полотна,

 

вытканнаго

 

на

 

ма-

перъ

 

голлапдскаго,

 

изъ

 

пряжи

 

и

 

льна,

 

произведенных

 

ь

въ

 

костромской

 

усадьбѣ

 

В.

 

П.

 

учениками,

 

обучавшимися

въ

 

моемъ

 

ярослославскомъ

 

имѣніи,

 

и

 

извѣстіе,

 

что

 

Об-

щество

 

намѣревается

 

поднести

 

высшіе

 

по

 

топинѣ

 

сор-

ты

 

полотна,

 

изъ

 

вашей

 

пряяш

 

вытканные,

 

Го

 

суд

 

а

 

рк>

Императору.

 

—

 

Приношу

 

вамъ

 

живѣйшую

 

мою

 

бла-

годарность

 

за

 

присылку

 

образца

 

,

 

который

 

по

 

виду

своему

 

равняется

 

голландскому

 

полотну

 

одпой

 

съ

 

нимъ

тонины

 

и

 

превосходитъ

 

билеФельдскіе,

 

подъ

 

пмепемъ

голлапдскихъ

 

паводнившіе,

 

года

 

3

 

назадъ,

 

Петербургъ

и

 

Москву,

 

и

 

у

 

которыхъ

 

пряжа

 

не

 

имѣетъ

 

той

 

одно-

образной

 

ровности,

 

какую

 

я

 

и

 

здѣіпніе

 

ткачи

 

нашли

въ

 

пряжѣ,

 

из ь

 

которой

 

выткаиъ

 

присланный

 

мпѣ

 

об-

разецъ. —

 

Безъ

 

лести

 

скажу,

 

честь

  

и

 

слава

   

Вашему
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смвсь.

Превосходительству ,

 

что

 

вы

 

первые

 

постояинымъ

дѣнствісмъ

 

твердой

 

воли

 

Вашей

 

довели

 

ленъ,

 

въ

 

Рос-

сіи

 

родившійся ,

 

чрезъ

 

многочисленный

 

операціи,

 

до

состоянія

 

полотна,

 

не

 

уступающаго

 

иностранному

 

,

 

и

чрезъ

 

то

 

убѣдптельно

 

доказали,

 

вопреки

 

мнѣнію

 

мно-

гихъ

 

людей,

 

что

 

ленъ,

 

хорошо

 

въ

 

Россіи

 

на

 

нивѣ

 

ро-

дившійся,

 

можетъ,

 

при

 

улучшенной

 

обработкѣ

 

его,

 

за-

имствованной

 

изъ

 

Бельгіп,

 

доставлять

 

превосходное

 

по-

лотно,

 

замѣияющее

 

нностранныя

 

полотна. — Теперь

 

ос-

тается

 

разрѣшить

 

другой

 

воприсъ:

 

можно

 

ли

 

въ

 

Россіи

производить

 

этого

 

рода

 

полотна

 

дешевле

 

пностранпа-

го?

 

— Разрѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлапо

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

(какъ

 

около

 

Великаго-Села)

 

произведе-

те

 

льна

 

и

 

тканье

 

полотепъ

 

принадлежать

 

къ

 

народной

промышлепости.

 

Зная

 

хорошо

 

состояніе

 

этой

 

про-

мышлепости

 

въ

 

моемъ

 

родномъ

 

краю,

 

утвердительно

могу

 

сказать,

 

что,

 

при

 

впимательномъ

 

попеченіи,

 

ока-

зываемомъ

 

Е.

 

С.

 

Г.

 

Министромъ

 

Государствеиныхъ

 

Нму-

ществъ

 

къ

 

льняной

 

промышлепости,

 

въ

 

короткое

 

время

можно

 

въ

 

Ярославской

 

и

 

части

 

Костромской

 

губерпій

достигнуть

 

до

 

того,

 

что

 

будутъ

 

производиться

 

тонкія

п

 

добротпныя

 

полотна,

 

дешево

 

стоющія

 

и

 

инострап-

нымъ

 

неуступающія;

 

для

 

этого

 

нужно

 

поощрить,

 

что-

бы

 

ленъ,

 

для

 

полотеиъ

 

употребляемый,

 

приготовляемъ

былъ

 

тщательно

 

по

 

Фламандскому

 

способу,,

 

и

 

чтобы

 

пря-

жу

 

пряли

 

за

 

кужель

 

долевой,

 

а

 

не

 

за

 

гребень,

 

и

 

еще

 

что-

бы

 

истребилось

 

закоренѣлое

 

предубѣждепіе

 

русскихъ

 

по-

рсбителей

 

полотна

 

въ

 

пользу

 

пностранпыхъ

 

полотенъ,

изъ

 

копхъ

 

пизшей

 

тонины

 

полотна,

 

по

 

истшшѣ,

 

часто

уступаютъ

 

въ

 

добротѣ

 

русскнмъ

 

крестьяпскаго

   

про-
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изведеніямъ.

 

Въ

 

пашемъ

 

краю

 

существуютъ

 

no4tn

 

всѣ

элемепты,

 

пужпые

 

для

 

произведения

 

тонкихъ

 

и

 

хоро-

шихъ

 

полотепъ

 

:

 

2

 

выставки

 

сельскихъ

 

произведеній,

бывшія

 

въ

 

Великомъ-Селѣ ,

 

въ

 

1844

 

и

 

1845

 

году,

это

 

доказали

 

;

 

ленъ

 

у

 

насъ

 

родится

 

очень

 

тонкомоч-

ный ,

 

коему

 

удивлялся

 

Фламаидскій

 

льнговодъ ,

 

у

 

меня

жившій;

 

умѣютъ

 

прясть

 

его

 

столь

 

топко,

 

какъ

 

тре-

буется;

 

ткачи

 

хорошіе ,

 

хотя

 

и

 

не

 

знаютъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

улучшеній

 

по

 

ткачеству,

 

введенныхъ

 

въ

 

ино-

странныхъ

 

центрахъ

 

полотняной

 

промышлености.

 

—

Пусть

 

увеличится

 

требованіе

 

отъ

 

насъ

 

тонкихъ

 

сор-

товъ

 

полотна

  

—

  

и

 

оно

 

будетъ

   

удовлетворено.

Извините,

 

В.

 

Пр.,

 

что,

 

увлекаясь

 

предметомъ

 

моего

письма,

 

сдѣлалъ

 

его

 

слишкомъ

 

пространнымъ,

 

между

тѣмъ,

 

какъ,

 

принимаясь

 

за

 

перо,

 

имѣлъ

 

намѣреніе

 

един-

ственно

   

привести

   

вамъ

   

мою

   

благодарность

 

и

 

проч.

3

 

Февраля

 

1845

 

года.

                                   

Е.

 

Карновтъ.

Ярославль.

ЕЛАГОВОННЫЯ

 

ГЕОРГИНЫ,

  

ПРИГОТОВЛЯЕМЫЯ

 

ПО

 

СПОСО-

БУ

 

ПРОФЕССОРА

 

М.

 

ГОДРЫ.

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

земледѣльческіе

 

журналы

объявили ,

 

что

 

одному

 

пѣмецкому

 

ботанику

 

удалось

найти

 

способъ

 

придать

 

георгпнамъ

 

свойство

 

изда-

вать

 

весьма

 

пріятный

 

и

 

довольно

 

явственный

 

запахъ.

Изобрѣтатель

 

этого

 

способа

 

есть

 

Г.

 

Годра ,

 

проФес-

соръ

 

въ

 

Ней-Вербашѣ

 

(въ

 

Богеміп).

 

—

 

Вѣпскій

 

кор-

респондента

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

Г.

 

Рейнеръ

 

Фопъ-Оф-

Фенгеймъ,

 

постоянно

 

и

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

со-
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смѣсь.

общающій

 

Обществу

 

разныя

 

свѣдѣиія

 

по

 

части

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

и

 

прпкосновеннымъ

 

къ

 

нему

 

пред-

метамъ ,

 

не

 

пропустплъ

 

и

 

этого

 

открытія

 

безъ

 

внп-

манія,

 

и

 

при

 

письмѣ

 

отъ

 

10

 

Марта

 

сего

 

года,

 

на

 

имя

Г.

 

Непремѣннаго

 

Секретаря

 

Общества,

 

прислалъ

 

не-

большое

 

количество

 

сѣмеиъ

 

благовонныхъ

 

георгинъ

и

 

копіи

 

съ

 

получеппыхъ

 

имъ

 

отъ

 

Г.

 

Годры

 

по

 

се-

му

 

предмету

 

письма

 

и

 

пояснительной

 

записки.

В.

 

Э.

 

Общество,

 

поручивъ

 

иѣкоторымъ

 

изъ

 

своихъ

Члеповъ

 

,

 

занимающихся

 

ботаникою

 

и

 

садоводствомъ,

сдѣлать

 

испытаніе

 

надъ

 

этими

 

сѣменами ,

 

сочло

 

не

излншнпмъ

 

напечатать

 

въ

 

Трудахъ

 

своихъ

 

свѣдѣиія,

сообщенный

 

Г.

 

Профессоромъ

 

Годрою,

 

о

 

сдѣланномъ

имъ

 

открытіи.

Извлечете

 

изъ

 

письма

  

Профессора

 

Годры

 

къ

 

Корре-

спонденту

 

В

 

Э.

 

Общества

 

Р.

  

фонъ

 

Оффенгейму.

Хотя

 

произведенный

 

мною

 

въ

 

1844

 

году

 

опытъ

придать

 

георгиииамъ

 

благовопный

 

запахъ

 

оказался

довольно

 

удачпымъ,

 

и

 

хотя

 

мпв

 

удалось

 

такя?е

 

и

 

въ

нынѣшнемъ

 

году

 

(1845)

 

произвести

 

въ

 

георгииахъ,

приготовлепныхъ

 

по

 

той

 

я-е

 

методѣ,

 

сильный

 

запахъ;

однако

 

я

 

не

 

рѣшался

 

еще

 

объявить

 

результаты- это-

го

 

публикѣ,

 

но

 

предполагалъ

 

продолжать

 

мои

 

изслѣ-

дованія

 

и

 

въ

 

1846

 

году,

 

и

 

извѣстить

 

любителей

 

са-

доводства

 

и

 

ботаники

 

о

 

семъ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

мпѣ

удалось

 

бы

 

сдѣлать

 

еще

 

нѣкоторыя

 

повыя

 

откры-

тія.

 

—

 

Но

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

мпогочпслепныхъ

 

по-

сѣтптелей

 

моихъ

   

благовонныхъ

   

георгинъ

   

изъявляли
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мнѣ

 

намѣреніе

 

довести

 

чрезъ

 

журналы

 

и

 

газеты

 

до

всеобщего

 

свѣдѣвія

 

сдѣланныя

 

мною

 

изслѣдованія,

 

то

 

я

нашелся

 

выпужденнымъ

 

объявить

 

о

 

томъ

 

отъ

 

себя,

 

для

предупреждения

 

всякаго

 

преувеличения

 

или

 

недоразумѣ-

нія.

 

Ясдѣлалъэто

 

въ

 

JV/

 

12

 

прибавлений

 

къ

 

Пресбург-

ской

 

Славянской

 

Газетѣ,

 

описалъ

 

тамъ

 

результаты

 

мо-

ихъ

 

двухъ-лѣтнихъ

 

озытовъ

 

въ

 

возможной

 

краткости,

и

 

объявилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

мпѣ

 

было

 

бы

 

весьма

пріятно,

 

еслибы

 

въ

 

университетскпхъ

 

садахъ

 

въ

 

Пе-

стѣ

 

,

 

Вѣпѣ

 

и

 

Прагѣ

 

согласились

 

бы

 

посадить

 

буду-

щею

 

весною

 

нѣсколько

 

сѣменъ

 

георгинъ,

 

доведенпыхъ

до

 

второй

 

степени

 

пахучести,

 

дабы

 

можно

 

было

 

удо-

стовѣрвться

 

на

 

нѣсколькихъ

 

пупктахъ ,

 

будутъ

 

ли

 

цвѣ-

ты

 

отъ

 

этихъ

 

сѣменъ

 

благовонны

 

?

 

Я

 

желалъ

 

этого

для

 

того,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

нѣсколько

 

знатоковъ

вдругъ

 

были

 

бы

 

въ

 

состояніи

 

убѣдиться

 

въ

 

успѣхѣ

моего

 

открытія,

 

и

 

что

 

тогда

 

окончательное

 

заключе-

ніе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

не

 

подлежало

 

бы

 

никакому

сомнѣнію.

Въ

 

прилагаемомъ

 

пакетцѣ

 

содержатся

 

5

 

различ-

пыхъ

 

родовъ

 

сѣменъ

 

моихъ

 

прошлогодпихъ

 

благовон-

ныхъ

 

георгипъ

 

,

 

всего

 

37

 

зереиъ.

 

Если

 

изъ

 

кажда-

го

 

сорта

 

сѣменъ

 

взопдутъ

 

только

 

два

 

зерпа ,

 

то

 

и

этого

 

уже

 

будетъ

 

достаточно,

 

чтобы

 

служить

 

доказа-

тельствомъ

 

успѣха

 

моихъ

 

донынѣшпихъ

 

опытовъ

 

и

для

 

подтверя«денія

 

ихъ

 

дѣйствительности,

 

или

 

же

 

для

опроверженія

 

оиыхъ

 

,

 

чего

 

я

 

впрочемъ

 

не

 

опасаюсь,

потому

 

что

 

осповалъ

 

ихъ

 

на

 

точныхъ

 

иаблюденіяхъ.

 

По-

сему

 

я

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Васъ

 

отправить

 

сѣмена,

 

такъ

какъ

 

они

 

есть,

 

запечатанными

 

въ

 

С.

 

Петербургъ

 

(чѣмъ
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устранятся

 

всѣ

 

сомпѣнія

 

въ

 

отношеніи

 

пенодложно-

сти

 

онаго)

 

,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прилагаемою

 

при

 

семъ

 

запи-

ской. — Пресбургская

 

Славянская

 

Газета

 

объявила

 

уже

(впрочемъ

 

безъ

 

моего

 

вѣдома),

 

что

 

сѣмена

 

моихъ

 

бла-

говонныхъ

 

георгинъ

 

отправляются

 

для

 

пробы

 

даже

въ

 

Россію.

Желая,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

Петербургѣ

 

послѣдовали

 

хоро^

шіе

 

результаты,

 

честь

 

имѣю

 

быть

 

и

 

проч.

Записка

 

о

 

благовонныхъ

 

георгшшхъ.

1)

   

Въ

 

1844

 

году

 

мнѣ

 

удалось

 

произвести

 

въ

 

трехъ

георгинахъ,

 

хотя

 

и

 

слабый,

 

однако

 

весьма

 

пріятный

запахъ.

2)

   

Изъ

 

сѣмеиъ

 

этнхъ

 

георгинъ,

 

многія,

 

выросшія

въ

 

1845

 

году

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ

 

и

 

безъ

 

всякаго

посторонняго

 

содѣйствія

 

,

 

издавали

 

гораздо

 

сильнѣй-

шій

 

запахъ

 

,

 

нежели

 

первыя

 

георгины.

3)

    

Нѣкоторыя

 

же

 

изъ

 

георгинъ ,

 

выросшія

 

изъ

тѣхъ

 

я.е

 

сѣиепъ,

 

и

 

запахъ

 

которыхъ

 

я

 

усиливалъ

 

ис-

кусственными

 

средствами,

 

пахли

 

еще

 

снльнѣе

 

и

 

пріят-

нѣе.

4)

   

Иныя

 

росли

 

весьма

 

роскошно

 

и

 

имѣли

 

болѣе

 

9

Футовъ

 

вышины;

 

пѣкоторыя

 

были

 

одпнакія

 

(12

 

~

 

80

лепестковый),

 

а

 

остальныя

 

довольно

 

махровыя

 

(съ

100 — 120

 

и

 

болѣе

  

лепестками).

5)

    

Всѣ

 

эти

 

георгины

 

имѣли

 

запахъ

 

и

 

притомъ

трехъ

 

разлпчныхъ

 

сортовъ;

 

одппакія

 

и

 

полумахровыя

пахлн

 

сильпѣе,

 

нсяісли

 

махровыя.
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Q)

 

Въ

 

каждомъ

 

вновь

 

развившемся

 

цвѣткѣ

 

запахъ

дѣлался

 

замѣтнѣе

 

лишь

 

тогда

 

,

 

когда

 

сѣменпая

 

пыль

начинала

 

достигать

 

зрѣлости.

 

Послѣ

 

сильнаго

 

полу-

деннаго

 

зноя ,

 

запахъ

 

въ

 

цвѣтахъ

 

примѣтно

 

умень-

шался;

 

въ

 

пасмурную

 

погоду,

 

или

 

когда

 

солнце

 

пока-

зывалось

 

только

 

послѣ

 

полудня,

 

георгины

 

благоухали

въ

 

одинакой

 

степени

 

до

 

ночи

 

;

 

и

 

тѣмъ

 

сильнѣе,

чѣмъ

 

болѣе

 

опѣ

 

были

 

политы

 

наканупѣ

 

вечеромъ;

снльнѣе

 

же

 

всего

 

благоухали

 

онѣ

 

послѣ

 

доя*дя

 

,

 

а

пріятнѣе

 

всего

 

передъ

 

до;кдемъ,

 

какъ

 

это

 

замѣчается

во

 

всѣхъ

 

цвѣтахъ.

 

Будучи

 

срѣзаны

 

и

 

поставлены

 

въ

паполнепныя

 

водою

 

цвѣтпыя

 

вазы ,

 

онѣ

 

благоухали

до

 

опаденія

 

лепестковъ.

7)

   

Съ

 

нѣкоторыхъ,

 

въ

 

особенности

 

благоухающихъ

георгипъ,

 

не

 

льзя

 

было

 

получить

 

зрѣлаго

   

сѣмеии.

8)

   

Сѣмя,

 

означенное

 

буквами

 

а,

 

е,

 

с,

 

припадлежитъ

къ

 

георгпиамъ,

 

поименованнымъ

 

въ

 

§

 

3,

 

а

 

сѣмя,

 

о-

значенное

 

буквами

 

Ь

 

,

 

d ,

 

z

 

,

 

получено

 

отъ

 

георгинъ

поименованныхъ

 

въ

 

§

 

2;

 

а

 

какъ

 

надъ

 

одною

 

породою

послѣдняго

 

сѣмепи

 

я

 

еще

 

не

 

дѣлалъ

 

опытовъ

 

,

 

то

 

и

не

 

могу

 

съ

 

такою

 

достовѣрпостію

 

ручаться

 

за

 

это

сѣмя

 

,

 

какъ

 

за

 

первое

 

;

 

въ

 

пользу

 

котораго

 

говорить

апалогія ,

 

основанная

 

на

 

пропзведенныхъ

 

уже

 

опы-

тахъ.

 

а.

 

в

 

ас

 

потребуюсь,

 

слѣдователыю,

 

особенного

вннманія

 

и

 

ухода;

 

для

 

всходовъ

 

этого

 

сѣмени

 

необхо-

димы

   

будутъ

   

тѣннстое

   

мѣсто

   

и

   

достаточная

    

вла-

Я5И0СТЬ.

9)

  

Запахъ

 

мопхъ

 

георгинъ

 

уже

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

быль

 

пазванъ

 

некоторыми

 

посетителями

 

крѣпкимъ,

по

 

я

  

считаю

   

болѣе

   

прплнчнымъ

   

назвать

 

его

   

толь-
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ко

 

пріятнымъ.

 

—

 

Если

 

же

 

мои

 

георгины,

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

сѣмя

 

ае

 

и

 

с,

 

произвело

 

уже

 

столь

 

пахучіе

цвѣты,

 

то,

 

кажется,

 

я

 

могу

 

надѣяться

 

довести

 

слѣду-

ющія

 

поколѣнія

 

ихъ

 

до

 

высшей

 

степепи

 

пахучести,

 

и

сдѣлать

 

способъ

 

мой

 

несомнѣннымъ,

 

не

 

только

 

отно-

сительно

 

георгинъ ,

 

по

 

и

 

другихъ

 

цвѣтовъ ,

 

кото-

рымъ

 

природа

 

отказала

 

въ

 

благоуханіи.

 

—

 

Но

 

сооб-

щение

 

цвѣтамъ

 

пахучести

 

можетъ

 

быть

 

доведено

 

до

значительной

 

степени

 

совершенства

 

лишь

 

постепеп-

нымъ

 

годъ

 

отъ

 

году

 

усиливапіемъ

 

въ

 

иихъ

 

запаха.

10)

 

Чтобъ

 

судить

 

о

 

запахѣ

 

георгинъ,

 

сѣмена

 

ко-

ихъ

 

при

 

семъ

 

прилагаются ,

 

необходимо

 

дождаться

теплыхъ

 

дождей

 

во-время

 

ихъ

 

цвѣтепія.

Ней-Вербашх.

                              

Профессора

 

Михаила

 

Годра.

27

   

Фев.

   

1846.

О

 

ПИТАТЕЛЬНОСТИ

 

КАРТОФЕЛЯ.

Корреспопдентъ

 

В.

 

Э

 

Общества

 

Г.

 

Рейиеке,

 

въ

 

Росто-

кѣ,

 

сообщилъ

 

о

 

сохраненіи

 

картофеля

 

слѣдующія

 

свѣ-

денія

 

:

Въ

 

Мекленбургѣ ,

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

поляхъ ,

 

почти

весь

 

картофель

 

былъ

 

поврежденъ

 

появившеюся

 

въ

прошломъ

 

году

 

болѣзнію ,

 

такъ ,

 

что

 

многіе

 

хозяева,

имѣвшіе

 

прея?де

 

избытки

 

въ

 

этомъ

 

овощѣ,

 

принужде-

ны

 

нынѣ

 

покупать

 

его

 

не

 

только

 

для

 

своего

 

продо-

вольствія,

 

но

 

и

 

па

 

посѣвъ.

 

Чтобы

 

при

 

такой

 

покупкѣ

судить ,

 

какую

 

цѣну

 

можно

 

дать

 

за

 

картофель

 

,

 

какъ

за

 

питательное

 

вещество ,

 

нужно

 

определить ,

 

какъ

относится

 

его

 

питательность

 

къ

 

питательности

 

дру-

гихъ

 

веществъ

 

,

 

папрнмѣръ,

 

ржн,

 

и

 

сравнить

 

съ

 

цѣ-

ною

 

сей

 

послѣдней.



»

см-всь.

                                  

93

Средпимъ

   

счетомъ

 

во

 

100

 

Фуптахъ

 

ржи

 

содер-

жится

 

:

60

  

Фунт,

 

крахиала.

5

     

—

    

клейковины.

25

    

—

    

мякины.

10

    

—

    

воды.

Итого

     

100

 

ф.

Въ

 

100

 

Фунтахъ

 

картофеля

 

содержится

 

:

15

 

Фунт,

  

крахмала.

0

  

—

 

клейковины.

8

 

—

 

камеди,

 

бѣлковины,

 

волокоиъ

 

и

 

т.

 

п.

2

 

—

 

кожуры.

75

 

—

 

воды.

Итого

 

100

 

Фунтовъ.

Итакъ

 

дѣйствительно

 

питательныхъ

 

веществъ

 

со-

держится

 

:

Въ

 

100

 

Фунт,

 

ржи

 

около

   

....

    

70

 

Фунт.

—

 

100

     

—

    

картофеля

    

....

    

23

    

—

Изъ

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

рожь

 

содержит»

 

въ

 

себѣ

втрое

 

болѣе

 

питательныхъ

 

веществъ,

 

неоюели

 

кар-

тофель,

 

и

 

что

 

извѣстная

 

мѣра

 

роюи

 

долоюна

 

все-

гда

 

цѣниться

 

втрое

 

дороже,

 

нежели

 

такал

 

же

 

міь-

ра

 

картофеля.

Клейковина

 

(Kleber),

 

есть

 

вещество,

 

которое

 

по

 

сво-

ему

 

химическому

 

составу

 

довольно

 

сходно

 

съ

 

соста-

вомъ

 

мяса

 

животнаго,

 

и

 

потому

 

вещества

 

раститель-

наго

 

царства ,

 

по

 

большему

 

или.

 

меньшему

 

содержа-

ние

 

въ,

 

нихъ

 

клейковины ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

спо-

собны

 

служить

 

заменою

 

мясной

 

пищи

 

для

   

человѣка.
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о

 

содержании

 

крахмала

 

въ

 

картофель

 

,

 

поврежден-

номъ

 

болъзиью,

 

и

 

о

 

добываніи

  

его

 

посредством^.

раствора

 

сьрной

 

кислоты.

Изъ

 

точныхъ

 

сравннтельныхъ

 

опытовъ

 

надъ

 

здо-

ровымъ

 

картоФелемъ

 

и

 

надъ

 

попорченпымъ

 

болѣзнію

въ

 

такой

 

степени

 

,

 

какъ

 

обыкновенно

 

попадается

 

,

 

я

получилъ

 

изъ

 

100

 

^уитовъ

 

здороваго

 

картофеля

 

око-

ло

 

15Ѵ^

 

Фунт,

 

высушеинаго

 

водяными

 

парами

 

крах-

мала

 

(что

 

соотвѣтствуеть

 

17

 

—

 

18у£

 

Фунт,

 

обыкно-

веннымъ

 

способомъ

 

высушеннаго

 

на

 

воздухѣ

 

крахма-

ла);

 

а

 

изъ

 

100

 

Фунт,

 

картофеля

 

,

 

постигнутаго

 

бо-

лѣзиыо,

 

я

 

получилъ

 

нѣсколько

 

болѣе

 

14

 

Фунт.

 

Птакъ

вся

 

разница

 

почти

 

составляетъ

 

1

 

Фунтъ

 

крахмала

 

на

ростокскій

 

шеФель

 

картофеля

 

(вѣсящій

 

отъ

 

70

 

до

 

75

фунт.)

Г.

 

Рунге ,

 

въ

 

берлинской

 

газетѣ

 

Фосса

 

(7

 

Окт.),

совѣтуетъ

 

сваливать

 

больной

 

картофель,

 

назначаемый

на

 

добываніе

 

крахмала ,

 

въ

 

большія

 

ямы

 

и

 

тамъ

 

по-

ливать

 

его,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствам^

 

по

 

несколь-

ку

 

разъ,

 

водою,

 

смѣшенпою

 

съ

 

3

 

или

 

4

 

процентами

концентрированной

 

сѣрной

 

кислоты;

 

этимъ

 

средствомъ

онъ

 

падѣется

 

остановить

 

далыіѣйшую

 

порчу

 

карто-

феля.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

опъ

 

замѣчаетъ

 

,

 

что

 

если

порча

 

распространилась

 

уже

 

далеко

 

во

 

внутренности

картоФелппъ

 

(а

 

какъ

 

далеко

 

внутрь

 

распространилась

порча,

 

снаружи

 

нельзя

 

узнать)

 

;

 

то

 

необходимо

 

раз-

рѣзать

 

ихъ

 

на

 

ломтики,

 

подвергнуть

 

ихъ

 

на

 

24

 

часа

дѣйствію

 

окисленной

 

воды,

 

и

 

затѣмъ

 

несколько

 

разъ

намачивать

 

ихъ.

 

Но

 

эти

 

пріемы

 

,

 

при

 

псполпеиіи

въ

    

большомъ

    

видѣ ,

     

представляютъ

    

болыиія

   

за-
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трудпепія

 

,

 

какъ

 

я

 

удостоверился

 

опытами

 

,

 

произво-

димыми

 

въ

 

теченіс

 

цѣлаго

 

года,

 

по

 

моему

 

предлоя<е-

пію

 

и

 

подъ

 

моимъ

 

надзоромъ,

 

въ

 

Ростокской

 

академи-

ческой

 

лабораторіи

 

г.

 

Провизоромъ

 

Штевероиъ.

 

—

 

Г.

Рунге

 

самъ

 

созиаетъ

 

эти

 

затрудпепія,

 

которыя

 

могутъ

служить

 

причиной

 

неудобопрпмѣияемости

 

этого

 

спо-

соба

 

для

 

практическихъ

 

сельскнхъ

 

хозяевъ.

 

Какъ

 

бы

то

 

ни

 

было,

 

должно

 

еще

 

замѣтпть,

 

что

 

части

 

кар-

тофеля,

 

попорченный

 

болѣзнею,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

воз-

стаповлеиы

 

ни

 

сѣрпокислымъ

 

растворомъ ,

 

пи

 

хло-

ромъ

 

,

 

или

 

какпмъ

 

либо

 

другимъ

 

химнчеекпмъ

 

сред-

ствомъ.

 

По

 

этому

 

больной

 

картофель

 

не

 

можетъ

быть

 

поставленъ

 

па

 

ряду

 

съ

 

здоровымъ ,

 

и

 

только

при

 

падлея5ащемъ

 

съ

 

нимъ

 

обращеиіи ,

 

опъ

 

л:ожетъ

быть

 

употреблепъ

 

на

 

добываніе

 

крахмала

 

,

 

при

 

отде-

лена!

 

попорчепныхъ

 

частей

 

вымочкою

 

или

 

иными

способами.

Въ

 

томъ

 

,

 

что

 

больной

 

картофель ,

 

при

 

вымачива-

ніп

 

его,

 

цѣльнымъ

 

или

 

кусками,

 

въ

 

сѣрнокнслой

водѣ

 

,

 

не

 

дѣлается

 

бѣлымъ

 

(только

 

здоровыя

 

мѣста

дѣлаются

 

нѣсколько

 

свѣтлѣе) ,

 

я

 

убѣдплся

 

соб-

ственными

 

опытами;

 

къ

 

такому

 

же

 

результату

 

при-

вели

 

опыты

 

профессора

 

Репера.

 

Даже

 

отъ

 

дѣйствія

столь

 

сильнаго

 

бѣлящаго

 

средства ;

 

какъ

 

хлорная

 

во-

да,

 

больной

 

картофель,

 

будучи

 

подверженъ

 

дѣйствію

этой

 

воды

 

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

ночи

 

,

 

дѣлался

 

въ

 

едва

замѣтной

 

степени

 

мепѣе

 

черпымъ

 

и

 

темнымъ.

Сверхъ

 

того

 

,

 

кто

 

желаетъ

 

дѣлать

 

опыты

 

съ

 

сѣр-

ною

 

кислотою,

 

тотъ

 

долженъ

 

при

 

употребленіи

 

этой

опасной

   

кислоты

     

наблюдать

    

величайшую

    

осторо-
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жность.

 

Если

 

употреблять

 

концентрированную

 

кисло-

ту,

 

то

 

даже

 

растворъ

 

2

 

или

 

3

 

частей

 

ея

 

въ

 

100

частяхъ

 

воды

 

уже

 

вреденъ

 

для

 

здоровья

 

людей.

 

При

составленіи

 

раствора

 

необходимо

 

подливать

 

кислоту

къ

 

водѣ,

 

а

 

не

 

на

 

оборотъ.

 

Если

 

при

 

этомъ

 

вода

сделается

 

бѣловатою

 

и

 

мутною,

 

то

 

нуяшо

 

дать

 

ра-

створу

 

отстояться

 

и

 

осадокъ

 

устранить

 

изъ

 

операціи.

Гостокъ.

                                          

Проф.

 

Гельмута

   

фонъ

10

 

Октября

 

1845

   

года.

                                               

Блюхеръ.

Въ

 

дополиеніе

 

къ

 

замѣчаніямъ ,

 

пзложеннымъ

въ

 

предыдущей

 

статьѣ,

 

проФессоръ

 

Реперъ

 

замѣтилъ,

что

 

посѣвный

 

картофель

 

не

 

должно

 

никогда

 

под-

вергать

 

дѣйствію

 

сѣрноп

 

или

 

другой

 

кислоты

 

и

 

во-

обще

 

ѣдкихъ

 

веществъ ;

 

потому

 

что

 

въ

 

картоФелѣ

глазки ,

 

пли

 

ростки,

 

находятся

 

на

 

поверхности

 

кар-

тоФелинъ

 

и

 

ничѣмъ

 

пе

 

покрыты ,

 

не

 

такъ

 

какъ

 

у

зериовыхъ

 

хлѣбовъ ,

 

у

 

которыхъ

 

ростки

 

защищены

отъ

 

дѣйствія

 

ѣдкихъ

 

веществъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

твердою

 

шелухою.

ОБЪ

 

УПОТРЕБЛЕНШ

 

КУРИНАГО

 

ПОМЕТА

 

ПРИ

 

МЫТЬЬ

БЕЛЬЯ.

Очень

 

загрязнившееся

 

бѣлье

 

гораздо

 

легче

 

отмы-

вается

 

и

 

съ

 

меньшею

 

тратою

 

своей

 

крѣпости ,

 

если

будетъ

 

положсію

 

на

 

часъ

 

или

 

два

 

въ

 

воду,

 

въ

 

кото-

рой

 

будетъ

 

распущено

 

нѣкоторое

 

количество

 

курина-

го

 

помета.

 

Въ

 

Мек.іепбургѣ

 

это

 

средство

 

употреб-

ляется

   

съ

 

пользою

   

во

 

всѣхъ

 

болыпихъ

 

хозяйствахъ,
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гдѣ

 

много

 

рабочихъ.

 

Такъ

 

,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

,

 

увѣ-

ряетъ

 

газета:

 

Gewerbeblatt

 

fur

 

Hanover,

 

въ

 

которой

напечатано

 

это

 

извѣстіе.

{Oekonnmische

 

ШищЫМеп

 

und

 

Verhandlungen,

 

1846

 

JYs

 

6.)

ИСНОЛИНСКІЙ

 

ПРИРОДНЫЙ

 

УЛЕЙ.

Американская

 

газета

 

The

 

Texan

 

Telegraph

 

сооб-

щаетъ

 

слѣдующее

 

извѣстіе

 

о

 

необычайно-огромномъ

природпомъ

 

ульѣ

 

или

 

борти,

 

находящемся

 

въ

 

пеще-

рѣ ,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

р.

 

Колорадо ,

 

въ

 

7

 

миляхъ

отъ

 

г.

 

Аустина ,

 

въ

 

Сѣверпой

 

Америкѣ.

«Пещера

 

эта

 

устроена

 

природою

 

въ

 

известковомъ

«пластѣ,

 

образующемъ

 

очень

 

высокій

 

утесъ ,

 

почти

«отвѣсно

 

поднимающейся

 

падъ

 

рѣкою

 

;

 

входъ

 

въ

 

нее

«находится

 

па

 

высотѣ

 

150

 

Фунтовъ

 

отъ

 

поверхности

«рѣки

 

и

 

около

  

10

 

Фунтовъ

 

отъ

 

вершины

 

утеса.

«Въ

 

теплые

 

дни

 

при

 

отверстіи

 

пещеры

 

посто-

«япно

 

бываетъ

 

видна

 

какъ

 

бы

 

густая

 

и

 

черная

«струя

 

дыма,

 

имѣющая,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

пещеры

 

отъ

«2— 3

 

Футовъ

 

ширины,

 

но

 

далѣе

 

расходящаяся

 

на

 

подо-

«біе

 

опахала

 

и

 

постепенно

 

теряющаяся

 

въ

 

воздухѣ.

 

Это

«пчелы,

 

жительницы

 

пещеры,

 

вылетающія

 

за

 

взят-

«комъ,

 

или

 

возвращающіяся

 

съ

 

поиска.

 

—

 

Туземнные

«жители

 

думаютъ ,

 

что

 

пчелъ

 

въ

 

этой

 

пещерѣ

 

въ

«10,000

 

разъ

 

болѣе

 

,

 

чѣмъ

 

въ

 

обыкновенномъ

 

ульѣ,

 

и

«утверждаютъ

 

,

 

что

 

онѣ

 

водились

 

въ

 

ней

 

прежде,

«чѣмъ

 

мѣста

 

эти

 

были

 

населены.

 

Незамѣтно,

 

чтобъ

«пчелы

 

эти

 

когда

  

иибудь

 

роились

 

;

   

и

 

такъ

 

какъ

 

вѣ-

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

III.

                                                       

/»7
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«роятио,

 

въ

 

пещерѣ

 

есть

 

много

 

боковыхъ

 

углубленій

«и

 

впадинъ,

 

то

 

молодые

 

рои

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

нужды

 

ис-

«кать

 

себѣ

 

жилища

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

паходя

 

здесь

«удобное

 

для

 

себя

 

помѣщеиіе.

 

Некоторые

 

изъ

 

жителей

«проникали

 

иногда

 

въ

 

пещеру

 

и

 

добывали

 

себѣ

 

зна-

«чительпыя

 

количества

 

меду ,

 

по

 

главные

 

запасы

«его

 

лежатъ

 

слишкомъ

 

глубоко

 

и

 

достинуть

 

до

 

нихъ

«очень

 

трудно.

 

Составилось

 

было

 

даже

 

общество

 

для

«разработки

 

этой

 

медоносной

 

пещеры

 

,

 

но

 

предпрія-

«тіе

 

не

 

состоялось

 

по

 

какимъ-то

 

неизвѣстнымъ

 

пре-

«пятствіямъ.»
•

   

(Froriep'a

 

Nolizen.

 

N

 

11.)

НЕБЕСНАЯ

 

МАННА.

Въ

 

журналѣ

 

Revue

 

botanique

 

(Апрѣль

 

1846

 

г.)

 

на-

печатано

 

:

Газеты

 

извѣщаютъ,

 

что

 

въ

 

Малой

 

Азіи,

 

въ

 

Дженише-

гирскомъ

 

округѣ,

 

въ

 

Январѣ

 

мѣсяцѣ,

 

выпало

 

изъ

 

атмо-

сферы

 

такое

 

множество

 

манны,

 

кусками

 

величиною

 

съ

орѣхъ,

 

что

 

земля

 

была

 

покрыта

 

слоемъ

 

ея

 

на

 

3

 

или

4

 

дюйма

 

толщины,

 

и

 

что

 

жители

 

питались

 

этой

 

мап-

ной

 

пѣсколько

 

дней.

 

Вещество

 

это

 

давало

 

очень

 

бѣ-

лую

 

муку ;

 

но

 

выпечеиый

 

изъ

 

нея

 

хлѣбъ ,

 

весьма

красивый

 

съ

 

виду,

 

былъ

 

безвкусенъ. — Въ

 

1841

 

году

въ

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстахъ

 

выпала

 

такая

 

же

 

манна.

 

Сколь

пи

 

страннымъ

 

кажется

 

такое

 

явленіе,

 

однако

 

оно

 

не

представляетъ

 

ничего

 

сверхъестественнаго

 

и

 

можетъ

быть

 

объяснено

 

законами

 

природы.

 

Подобные

 

слу-

чаи

 

даже

 

не

 

очень

 

рѣдки

 

,

 

и

 

не

 

разъ

 

были

 

наблю-

даемы

 

какъ

 

въ

 

Азіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Европѣ.

   

Изслѣдова-
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вія

 

падавшаго

 

пзъ

 

атмосферы

 

и

 

какъ

 

бы

 

съ

 

неба

снѣднаго

 

вещества

 

каждый

 

разъ

 

показывали,

 

что

 

оно

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

родъ

 

лишая,

 

названиаго

 

Пал-

ласомъ

 

снѣдпымъ

 

ягелемъ

 

(Leoanora

 

esculenta),

 

весь-

ма

 

мучнистаго

 

и

 

поэтому

 

годнаго

 

въ

 

пищу.

 

Эверсманъ

написалъ

 

объ

 

немъ

 

особую

 

записку ,

 

напечатанную

въ

 

Acta

 

Acad.

 

nat.

 

curios. — Г.

 

Левелье,

 

сопутствовав-

піій

 

А..

 

И.

 

Демидову

 

во

 

время

 

ученаго

 

его

 

путеше-

ствія

 

по

 

Крыму,

 

паходилъ

 

это

 

растеніе

 

въ

 

пѣсколь-

кихъ

 

мѣстахъ.

 

Оно

 

представлялось

 

ему.

 

въ

 

видѣ

 

ма-

ленышхъ

 

сѣроватыхъ

 

комочковъ,

 

па

 

подобіе

 

земля-

ныхъ

 

кучекъ

 

образуемыхъ

 

дождевыми

 

червяками.

Разсматривая

 

со

 

вииманіемъ

 

это

 

странное

 

растеніе,

опъ

 

убѣдился ,

 

что

 

оно

 

всегда

 

лежитъ

 

па

 

землѣ

 

со-

вершенно

 

свободно ,

 

и

 

не

 

могъ

 

открыть

 

въ

 

немъ

никакого

 

органа

 

прикрѣпленія

 

къ

 

почвѣ.

 

Ошеръ-

Элуа

 

,

 

путешествуя

 

по

 

Персіи ,

 

имѣлъ

 

также

 

слу-

чай

 

разсматривать

 

это

 

растепіе.

 

Наконецъ ,

 

во

 

вре-

мя

 

осада

 

Персйдскимъ

 

Шахоиъ

 

Герата ,

 

жители

этого

 

города

 

собрали

 

однажды

 

значительное

 

коли-

чество

 

подобиаго

 

же

 

вещества,

 

которымъ

 

они

 

и

питались

 

нѣсколько

 

дней,

 

увидѣвъ,

 

что

 

козы

 

ѣдятъ

его

 

съ

 

жадностію.

Итакъ,

 

чудесная

 

манна,

 

падающая

 

съ

 

неба,

 

есть

не

 

иное,

 

что

 

какъ

 

лишай

 

Lecanora

 

esculenta,

 

растущій

въ

 

пѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

очень

 

изобильно,

 

и

 

легкая

масса

 

котораго

 

,

 

будучи

 

поднята

 

сильнымъ

 

вѣтромъ,

переносится

 

иногда

 

на

 

значительный

 

пространства

и,

 

падая

 

потомъ

 

на

 

землю,

 

покрываетъ

 

ее

 

болѣе

или

 

менее

 

толстымъ

 

слоемъ,

 

подобно

 

граду

 

или

 

снѣгу.
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Такимъ

 

же

 

образомъ

 

объясняешь

 

Г.

 

Эренбергъ

 

про-

исхожденіе

 

такъ

 

называемой

 

Охотской

 

земли ,

 

падаю-

щей

 

вмѣстѣ

 

съ

 

снѣгомъ

 

и

 

употребляемой

 

въ

 

пищу

Тунгусами.

ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКАЯ

  

СТАТИСТИКА

 

ФРАНВДИ.

Отчетъ

 

Французскаго

 

Министерства

 

Землёдѣлія

 

и

Торговли,

 

составленный

 

въ

 

1845

 

году,

 

между

 

многи-

ми

 

любопытппми

 

данными

 

,

 

представляетъ

 

слѣдую-

шіе

 

числовые

 

выводы

 

:

Пространство

 

земель.

 

Подъ

 

хлѣбопашествомъ

13,900,262

 

гскт.

 

,

 

подъ

 

виноградниками

 

1,972,430,

подъ

 

другими

 

культурами

 

3,728,344 ,

 

подъ

 

огорода-

ми

 

,

 

разсадниками ,

 

ивняками

 

и

 

каштановыми

 

рощами

1,131.516,

 

подъ

 

пастбищами,

 

залежью,

 

боровыми

 

мѣ-

стами

 

21,097,952

 

,

 

подъ

 

лѣсама

 

8,804,550,

 

земель

невоздѣлапныхъ

 

2,153,645,

 

общее

 

пространство

 

всѣхъ

департамептовъ

 

52,768^610

   

гектаровъ.

Поземельный

 

налогъ.

 

Жителей,

 

занимающихся

 

зем-

ледѣліемъ

 

25,301,585

 

;

 

земель,

 

подлежащпхъ

 

налогу

49,878,203

 

гект.;

 

сумма

 

поземедьпаго

 

сбора

 

123,005,340

франковъ ;

 

па

 

кая?дый

 

гектаръ

 

приходится

 

подати

2

 

Фр.

 

46

 

сайт.

Произведенія.

 

Зерноваго

 

хлѣба

 

182.516.000

 

гек-

толитровъ.

 

Картофеля

 

96.233.000

 

гектол.

 

Вийа

36.783.000

 

гект.

 

—

 

Лошадей

 

2.818.000.

 

Ословъ

 

и

муловъ

 

787.360.

 

Рогатаго

 

скота

 

крупнаго

 

9.936.000;

мелкаго

 

32.151.000.

 

Свиней

 

4.910.000.



ЗАДАЧА,

предложенная

    

къ

   

соисканію

   

Обществом»

   

С.

    

X. '

Южной

 

Россіи

 

на

 

1846 — 48

 

годъ.

Императорское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

Южной

 

Россіи ,

 

въ

 

засѣданіи

 

своемъ

 

22

 

Января

1846

 

года,

 

утвердило»

 

нижеслѣдующую

 

задачу,

 

кото-

рую

 

и

 

предлагаетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдепіе

 

къ

 

со-

искание.

Написать

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ

 

ручпую-книгу

новороссійскаго

 

крестьянина,

 

въ

 

коей

 

означить:

1)

   

Обязанности

 

крестьянина

 

къ

 

Верѣ:

 

а)

 

посѣще-

ніе

 

церкви ;

 

б)

 

исполненіе

 

постаповлепій

 

Церкви ;

в)

 

почтеніепраздпиковъ;

 

г)

 

уваженіе

 

къ

 

свящепшшамъ.

2)

   

Обязанности

 

крестьянина

 

къ

 

Престолу;

 

а)

 

бла-

гоговѣніе

 

къ

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

и

 

вѣрность

 

Его

 

Престолу ;

 

б)

 

знапіе

 

всѣхъ

 

лицъ

Императорскаго

 

дома

 

и

 

молитвы

 

о

 

ихъ

 

здравіи

 

и

благодепствіи.

3~)

 

Обязанности

 

крестьянина

 

къ

 

его

 

семейству:

а)

 

почтеніе

 

къ

 

родителямъ

 

;

 

б)

 

любовь

 

и

 

уважепіе

 

къ

женамъ

 

;*

 

в)

 

привязанность

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

воспитапіе

ихъ.

4)

 

Обязанности

 

крестьянина

 

къ

 

начальствамъ,

 

по-

мѣщикамъ

 

и

 

обязанности

 

крестьянина

 

относительно

другъ

 

друга :

   

а)

 

уваженіе

 

къ

  

началышкамъ

 

и

 

помѣ-
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щикамъ

 

:

 

б)

 

исполненіе

 

ихъ

 

предписаній

 

;

 

в}

 

непре-

мѣнная

 

обязаность

 

за

 

землю ,

 

даваемую

 

крестьянину

во

 

временное

 

пользованіе

 

казною

 

или

 

помѣщикомъ

выплачивать

 

работою

 

или

 

деньгами

 

,

 

г)

 

отправленіе

казеиныхъ

 

податей

 

и

 

земскихъ

 

повинностей,

 

д)

 

по-

винности

 

общественный.

5)

   

Попечеиіе

 

о

 

здравіи :

 

а)

 

благодѣтельное

 

дѣй-

ствіе

 

прививной

 

оспы

 

;

 

б)

 

вредъ,

 

происходящій

 

отъ

совѣтовъ

 

знахарей

 

и

 

бабокъ;

 

в)

 

необходимость

 

ивко-

торыхъ

 

предосторожностей

 

въ

 

Новороссійскомъ

 

кли-

мате

 

относительно

 

одежды

 

и

 

*ищн ;

 

г)

 

соблюденіе

опрятности.

6)

   

Домоводство

 

:

 

а)

 

о

 

необходим

 

ыхъ

 

для

 

крестья-

нина

 

строеніяхъ;

 

б)

 

о

 

лучшихъ

 

строительныхъ

 

мате-

ріалахъ

 

въ

 

Новороссійскомъ

 

краѣ,

 

в)

 

о

 

лучшихъ

 

кры-

шахъ

 

для

 

сельскихъ

 

строеній

 

г)

 

о

 

колодезяхъ

 

;

 

д)

 

о

заборахъ.

7)

   

Земледѣліе:

 

а)

 

о

 

пашнѣ;

 

б)

 

о

 

земледѣльческихъ

орудіяхъ:

 

в)

 

о

 

выборѣ

 

сѣменъ;

 

г)

 

о

 

времени

 

посѣва;

д)

 

о

 

снятіи

 

хлѣба

 

косами

 

и

 

серпомъ ;

 

е)

 

о

 

сѣпоко-

шеніи;

 

ж)

 

о

 

молотьбѣ;

 

з)

 

о

 

храненіи

 

зеренъ.

8)

   

Лѣсоводство

 

и

 

садоводство :

 

а)

 

о

 

пользѣ

 

наса-

я«деиія

 

Фруктовыхъ

 

и

 

тутовыхъ

 

деревьевъ

 

около

 

кре-

стьянскихъ

 

домовъ;

 

б)

 

о

 

пользѣ

 

разведенія

 

лѣсныхъ

деревьевъ,

 

представляющее

 

особенную

 

важность

 

въ

Новороссійскомъ

 

краѣ.

9)

   

Скотоводство:

 

а)

 

о

 

рогатомъ

 

скотѣ;

 

б)

 

объ

 

ов-

цеводствѣ;

 

в)

 

о

 

лошадяхъ;

 

г)

 

о

 

водопояхъ.

10)

   

Пчеловодство:

 

а)

 

о

 

выгодѣ

 

онаго

 

;

 

б)

 

въ

 

ка-

кпхъ

 

мѣстахъ

 

можно

 

его

 

устроить ;

 

в)

 

въ

 

какой

 

родъ
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ульевъ

  

должно

 

почитать

 

самымъ

 

удобнымъ

 

въ

 

этомъ

краѣ.

И)

 

Домашнее

 

хозяйство

 

а)

 

хлѣбопеченіе;

 

б)

 

при-

готовленіе

 

молока ,

 

масла

 

и

 

сыра ;

 

в)

 

о

 

разведеніи

овощей

 

и

 

сохрапеніи

 

ихъ

 

въ

 

прокъ;

 

г)

 

о

 

вымочкѣ

 

и

пряжѣ

 

льна

 

п

 

пеньки

 

и

 

тканіи

 

холста ;

 

д)

 

о

 

пряжѣ

шерсти

 

и

 

тканіи

 

домашняго

 

сукна.

Обязанность

 

соискателей

 

задачи

 

должна

 

состоять

въ

 

самомъ

 

краткомъ

 

и

 

опредѣлительномъ

 

изложеніп

вопросовъ

 

и

 

отвѣтовъ

 

,

 

языкомъ

 

простонародныиъ

 

и

понятпымъ

 

для

 

крестьянина

 

,

 

съ

 

объясненіемъ

 

мѣ-

стныхъ

 

терминовъ

 

—

 

такъ

 

чтобы

 

крестьяискія

 

дѣти

могли

   

выучить

 

оные

 

наизусть

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ.

Для

 

разрѣшенія

 

этой

 

важной

 

задачи

 

полагается

два

 

года,

 

и

 

соискатели

 

должны

 

прислать

 

свои

 

руко-

писи

 

къ

 

1

 

Марта

 

1848

 

года,

 

адресуя

 

оныявъ

 

Одес-

су

 

на

 

имя

 

Общества.

Для

 

обсужденія

 

достоинствъ

 

сочнненія

 

будетъ

 

на-

зиаченъ

 

Обществомъ

 

особый

 

Комитетъ ,

 

члены

 

кое-

го

 

не

 

могутъ

 

участвовать

 

въ

 

соисканіи.

За

 

рѣшеніе

 

сей

 

задачи,

 

вполиѣ

 

удовлетворяющее

всѣиъ

 

требованіямъ

 

программы,

 

Императорское

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Южной

 

Россіи

 

пред-

лагает^

 

съ

 

разрѣшепія

 

Г-на

 

Министра

 

Государствен-

ныхъ

 

Имуществъ,

 

одну

 

золотую

 

медаль

 

въ

 

150

 

чер-

вонцовъ.

Соискатель,

 

при

 

представленіи

 

въ

 

Общество

 

своей

рукописи

 

не

 

подписываетъ

 

и

 

не

 

объявляетъ

 

своего

имени ,

 

а,

 

означаетъ

 

въ

 

особо

 

запечатанномъ

 

конвер-

те

   

имя

 

и

 

адресъ

 

свой;

 

на

 

самой

 

же

 

рукописи

   

над-
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писываетъ

 

особый

 

девизъ

 

,

 

коииъ

 

также

 

отмѣчаетъ

спаружи

 

запечатанпый

 

конвертъ.

 

Конверты

 

сіп

 

бу-

дутъ

 

вскрыты

 

поел*

 

рѣшепія

 

о

 

достоанствѣ

 

сочи-

неній ;

 

и

 

только

 

имя

 

того

 

соискателя

 

будетъ

объявлено,

 

который

 

удостоится

 

награды

 

отъ

 

Обще-

ства

 

,

 

прочіе

 

же

 

конверты

 

съ

 

именами

 

соискателей

будутъ

 

сожжены

 

нераспечатанными.

Членъ

 

Совпала

 

Л.

 

Рузи.



БІІБЛІОГРАФІЯ.

8.

 

Руководство

 

къ

 

пргівивангю

 

предохранительной

 

оспы.

 

Соста-

вили

 

Доктора

 

Кондратій

 

Грума,

 

Члена

 

Император

 

с

 

к

 

то

Вольнаво

 

Экономпгескано

 

Общества.

 

—

 

Второе

 

,

 

пополненное

 

из-

дание.

 

—

 

Издано

 

иждивеніемъ

 

Им

 

п.

 

В.

 

Э.

 

Общества.

 

С.

 

Пе-

тербурга.

 

1846.

 

Въ

 

типогр.

 

Ольхина.

 

Стран.

 

102

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

—

Си

 

рисунками

 

и

 

таблицею.

Въ

 

1840

 

году

 

С овѣтъ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

пору чилъ

 

Y

Отдѣленію

 

составить

 

руководство

 

къ

 

прпвпванію

 

пред-

охранительной

 

оспы.

 

Руководство

 

это

 

составлено

 

было

Членомъ

 

V

 

Отдѣленія

 

К.

 

Грумомъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

Г.

Члена

 

Ф.

 

Ф.

 

Деппа,

 

и

 

въ

 

1841

 

году

 

оно

 

было

 

на-

печатано

 

и

 

разослано

 

по

 

губерпскимъ

 

оспеннымъ

 

ко-

митетами

Но

 

какъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

многіе

 

осненпые

комитеты

 

требовали

 

о

 

снабженіи

 

ихъ

 

вновь

 

руковод-

ствомъ

 

къ

 

оспопрививанію,

 

то

 

Совѣтъ

 

Общества

 

пору-

чилъ

 

V

 

Отдѣленію

 

пересмотрѣть

 

первое

 

изданіе

 

этого

руководства,

 

пополнить

 

его,

 

снабдить

 

рисунками

 

и

 

на-

печатать

 

вновь,

 

на

 

первый

 

разъ

 

въ

 

чпслѣ

 

5000

 

экзем-

пляровъ.

 

Это

 

порученіе

 

исполнено

 

нынѣ

 

тѣми

 

же

 

ли-

цами.

При

 

пополненіи

 

прежняго

 

Руководства

 

къ

 

оспопри-

виванию

 

д-ръ

 

Грумъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

въ

 

особенности

рапортъ

 

коммисіи

 

Парижской

 

Академіи

 

Наукъ,

 

кото-

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

іу.

                                              

з
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рая

 

разсматривала

 

многочисленные

 

отвѣты

 

соискате-

лей

 

Монтіоновской

 

награды

 

на

 

задачи

 

о

 

предохра-

нительной

 

оспѣ,

 

предложенный

 

Академіею

 

въ

 

1841.

Въ

 

этомъ

 

рапортѣ

 

изложены

 

всѣ

 

новѣйшія

 

от-

крытія

 

и

 

усовершенствованія ,

 

и

 

объяснены

 

многіе

спорные

 

предметы ,

 

относящееся

 

въ

 

особенности

 

къ

предохранительной

 

силѣ

 

прививной

 

коровьей

 

оспы.

Но

 

д-ръ

 

Грумъ

 

счелъ

 

нужнымъ

 

включить

 

въ

 

новое

изданіе

 

этого

 

Руководства

 

лишь

 

тѣ

 

предметы ,

 

кото-

рые

 

нужно

 

знать

 

оспопрививателямъ,

 

для

 

составленія

себѣ

 

полнаго

 

понятія

 

о

 

свойствахъ

 

предохранитель-

ной

 

оспы,

 

о

 

существенномъ

 

вліяніи

 

ея

 

па

 

организмъ

и

 

о

 

многихъ

 

другпхъ

 

условіяхъ

 

,

 

необходимыхъ

 

для

совершеннаго

 

достиженія

 

благодетельной

 

цѣли

 

—

успѣшнаго

 

оспопрививанія.

 

Въ

 

настояще

 

время ,

 

въ

Европѣ

 

господствуют

 

разныя

 

мнѣнія,

 

относительно

оспопрививанія ,

 

п

 

потому

 

сочинителю

 

должно

 

было

согласовать

 

ихъ

 

съ

 

нынѣшнимъ

 

состояніемъ

 

пауки,

и

 

въ

 

особенности

 

съ

 

настоящими

 

потребностями

оспопрививанія

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ ,

 

гдѣ

 

необходи-

мо

 

еще

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

распространять

 

привива-

ніе

 

предохранительной

 

оспы

 

и

 

водворять

 

въ

 

народѣ

полную

 

къ

 

нему

 

довѣренность.

 

Предметы

 

,

 

входящіе

въ

 

составъ

 

науки

 

объ

 

оспопрививаніи,

 

разнообразны.

Уже

 

въ

 

первомъ

 

изданіи

 

Руководства

 

д-ръ

 

Груммъ

представилъ

 

ихъ

 

въ

 

объемѣ

 

йолной

 

науки ,

 

доступ-

ной

 

для

 

всякаго

 

грамотнаго

 

оспопрививателя.

 

Въ

 

ны-

нѣшнемѣ

 

изданіи ,

 

онъ

 

старался

 

еще

 

болѣе

 

до-

стигнуть

 

предположенной

 

имъ

 

цѣли — доставить

 

оспо-

прививателямъ,

 

въ

 

видѣ

 

систематической

 

науки,

 

крат-
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кое

 

,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

полное

 

руководство

 

къ

 

при-

вивание

 

предохранительной

 

оспы.

 

Чтобы

 

показать

объемъ

 

и

 

систему

 

этой

 

науки

 

,

 

довольно

 

прочитать

краткое

 

содержание

 

этой

 

книги.

 

Прежде

 

всего

 

пока-

зано,

 

какія

 

предварительный

 

свѣдѣнія

 

долженъ

 

имѣть

каждый

 

оспопрививатель

 

;

 

потомъ

 

изложены :

 

поста-

новленія

 

и

 

распоряженія

 

Правительства

 

къ

 

производ-

.

 

ству

 

и

 

распространенно

 

предохранительной

 

оспы

 

въ

Россіи;

 

за

 

тѣмъ

 

говорится

 

:

 

о

 

наукѣ

 

оспопрививания

вообще

 

;

 

объ

 

опасныхъ

 

сыпяхъ

 

вообще:

 

объ

 

оспѣ

 

на-

туральной,

 

вѣтренной,

 

видоизмѣпенной

 

(варіолндъ) —

Предохранительная

 

оспа

 

настоящая

 

,

 

мѣстеая

 

,

 

видо-

измѣненная

 

(вакцииоидъ).

 

Описаніе

 

оспииъ

 

вндо-

измѣненной

 

предохранительной

 

оспы.

 

Ложная

 

пред-

охранительная

 

оспа.

 

Наставленія

 

для

 

производства

привнванія

 

предохранительной

 

оспы.

Къ

 

руководству

 

присоединена

 

сравнительная

 

таб-

блица

 

оспенныхъ

 

сыпей,

 

руководствующая

 

къ

 

распо-

знаванію

 

всѣхъ

 

оспепныхъ

 

сыпей.

В

 

Э.

 

Общество

 

увѣпчало

 

это

 

сочиненіе

 

золотою

медалью

 

,

 

и

 

напечатало

 

въ

 

числѣ

 

5,000

 

экземпля-

ровъ.

 

Доляшо

 

надѣяться,

 

что

 

авторъ,

 

во-время

 

пред-

принятая

 

пмъ

 

путеяіествія

 

за

 

границу ,

 

не

 

преми-

нетъ

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

ѵь

 

особенности

 

касательно

 

вто-

ричнаго

 

прививапія

 

предохранительной

 

оспы.

9.

 

Иругіа,

 

или

 

перспонгатая

 

жаба

 

у

 

діътей

 

и

 

еео

 

легеніе,

 

описан-

ные

 

ffrjianopoMo

 

Медицины

 

Александрами

 

Никитиными,

 

С.

 

Пе-

тербург.

 

1846.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

 

сер.

Крупъ

   

есть

 

одна

 

изъ

 

самыхъ

   

опасныхъ

 

дѣтскихъ

з*
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болѣзней,

 

наиболѣе

 

свойственпыхъ

 

сырымъ

 

и

 

холоднымъ

климатамъ.

 

Она

 

состоитъ

 

въ

 

воспалепіи

 

дыхатель-

пыхъ

 

органовъ ,

 

при

 

которомъ

 

въ

 

горлѣ

 

быстро

 

об-

разуются

 

ложныя

 

перепонки,

 

препятствующія

 

дыха-

пію;

 

такъ,

 

что

 

ребенокъ

 

умираетъ

 

отъ

 

задушенія,

 

иногда

прежде ,

 

чѣмъ

 

успѣютъ

 

подать

 

ему

 

доляшое

 

пособіе.

Иногда

 

крупъ

 

развивается

 

мгновенно

 

и

 

дѣлается

 

ужа-

снымъ ,

 

хотя,

 

новидимому ,

 

нѣтъ

 

достаточныхъ

 

при-

чинъ

 

къ

 

его

 

образованно.'

 

Вообще

 

крупъ

 

не

 

есть

болезнь

 

заразительная

 

,

 

но

 

вліянія

 

атмосФерическія

 

и

эндемическія

 

(мѣстныя)

 

даютъ

 

ему

 

иногда

 

эпидеми-

чески!

 

характеръ.

 

—

 

Часто

 

крупъ

 

происходить

 

отъ

наслѣдствепнаго

 

расположенія ;

 

дѣти,

 

пмѣвшія

 

его

одпаяіды ,

 

не

 

избавляются

 

отъ

 

опасности

 

подверг-

нуться

 

ему

 

снова.

 

—

 

Были

 

примеры

 

крупа

 

у

 

взро-

слыхъ

 

людей

 

,

 

но

 

развитіе

 

органовъ

 

голоса

 

и

 

дыха-

нія,

 

и

 

особенпая

 

раздражительность

 

всего

 

организма

въ

 

дѣтскомъ

 

возрасте ,

 

дѣлаютъ

 

дѣтей

 

наиболѣе

склонными

 

къ

 

этой

 

болѣзни.

 

Холодный

 

и

 

сырой

 

кли-

мате,

 

вѣтры,

 

быстрый

 

измѣненія

 

температуры,

 

слу-

жатъ

 

ближайшими

 

причинами

 

ея

 

образован ія.

 

По

этому-то

 

крупъ

 

такъ

 

часто

 

появляется

 

въ

 

Петер-

бурге

 

и

 

такъ

 

бываетъ

 

здесь

 

опасепъ.

Д-ръ

 

Никитин ъ,

 

уже

 

извѣстныи

 

своими

 

трудами

 

въ

медицинской

 

литературѣ

 

и

 

обширною

 

практикою,

 

из-

даніемъ

 

описанія

 

этой

 

болѣзіш

 

и

 

способовъ

 

ся

 

леченія

совершилъ

 

не

 

только

 

новый

 

ученый

 

трудъ

 

,

 

но

 

и

 

сдѣ-

лалъ,

 

поистинѣ,

 

доброе

 

дело;

 

ибо

 

хотя

 

усилія

 

и

 

сама-

го

 

пскуснаго

 

врача

 

ппогда

 

бываютъ

 

тщетны

 

противъ

крупа ,

 

однако

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

полезно

 

знать

 

причины
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располагающія

 

къ

 

этой

 

болѣзнн,

 

ся

 

призпакн

 

,

 

ходъ,

самые

 

способы

 

леченія

 

и

 

въ

 

особенности

 

способы,

предупреждающіе

 

ея

 

появленіе.

 

—

 

Все

 

это

 

можно

прочесть

 

въ

 

брошюрѣ

 

Г.

 

Нпкптипа ,

 

изложенной

 

съ

полнотою

 

ученаго

 

трактата

 

и

 

съ

 

ясностью

 

популяр-

наго

 

наставленія.

10.

 

Die

 

Lehre

 

vnn

 

den

 

Urbarmachnitgen

 

and

 

O'randcerbesseruiigcn

etc.

 

von

 

Dk.

 

C.

 

Sprengel.

 

Leipzig

 

1846.

 

—

 

[Ѵгеніе

 

о

 

обработка,

 

n

улугшеніи

 

погеы,

 

Д-ра

 

Шпренѳеля,

 

2-е

 

умноженное

 

и

 

испра-

вленное

 

изданіе,

 

съ

 

брисун.

 

Лейпцинъ

 

1846

 

в

 

,

 

стр.

 

ХѴІи

 

467.

 

J

Первое

 

изданіе

 

этой

 

книги

 

вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

тому

лѣтъ

 

семь;

 

теперь

 

напечатано

 

второе

 

издаиіе,

 

исправ-

ленное

 

и

 

умпооюенное.

 

Сочинитель

 

говоритъ

 

въ

 

пре-

днсловіи,

 

что

 

опъ

 

уя?е

 

болѣе ,

 

пяти

 

лѣтъ

 

яиіветъ

въ

 

обширной

 

провипціи

 

(въ

 

Померапіи),

 

въ

 

ко-

торой

 

производятся

 

весьма

 

значительный

 

расчистки

и

 

разработки

 

пустопорожнихъ

 

земель,

 

и

 

гдѣ

 

занимае-

мое

 

имъ

 

мѣсто

 

Секретаря

 

Померапскаго

 

Экономиче-

ская

 

Общества

 

доставляетъ

 

ему

 

случай

 

не

 

только

имѣть

 

свѣдѣніе

 

о

 

подобпыхъ

 

работахъ

 

,

 

по

 

распоря-

жать

 

и

 

завѣдывать

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

нихъ.

 

—

 

Работы

эти

 

тѣмъ

 

важнѣе

 

въ

 

Германіи ,

 

что

 

быстро

 

возра-

стающее

 

народоиаселеніе

 

заставляетъ

 

тамъ

 

дорояшть

каждымъ

 

клочкомъ

 

земли;

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

еще

 

есть

множество

 

безплодныхъ ,

 

впустѣ

 

лежащихъ

 

про-

странству

Книга

 

Г.

 

Шпренгеля

 

начинается

 

оаисапіемъ

 

раз-

пыхъ

 

способовъ

 

осушеиія

 

полей

 

,

 

луговь

 

,

 

пастбищъ,

нпзшіъ

 

,

   

болотъ

 

и

 

т.

 

п., о

 

носредствомъ

 

открытыхъ

 

ц
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подземныхъ

 

капаловъ.

 

Онъ

 

насчитывает!,

 

до

 

24

 

раз-

личныхъ

 

причинъ

 

застоя

 

воды

 

на

 

поверхности

 

земли,

н

 

предлагаете

 

столько

 

же

 

разныхъ

 

методъ

 

къ

 

ихъ

обезводненію.

Въ

 

главѣ

 

«объ

 

улучшеніи

 

луговъ»

 

(Terbesserung

der

 

Wiesen)

 

излагается

 

полный

 

курсъ

 

луговодства.

Въ

 

строгомъ

 

смысле,

 

слѣдовало

 

бы.

 

ограничиться

здѣсь

 

только

 

осушеніемъ

 

луговъ ;

 

по

 

нельзя

 

не

 

по-

благодарить

 

автора

 

за

 

отчетливое

 

изложение

 

ороше-

пія

 

луговъ — лредмета,

 

который

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

состав-

ляете

 

особую

 

пауку.

Подъ

 

рубрикою

 

«улучшеніе

 

пахатныхъ

 

земель»

(Verbesserung

 

des

 

Ackerbodens)

 

описаны

 

разныя

 

смѣ-

шенія

 

почвъ,

 

какъ

 

то

 

подмѣсь

 

песку

 

къ

 

глипѣ

 

и

 

гли-

ны

 

къ

 

песку,

 

также

 

удобрепіе

 

полей

 

мергелемъ

 

и

 

из-

вестью,

 

что

 

справедливѣе

 

слѣдовало

 

бы

 

отнести

 

къ

землеудобрепію ;

 

по

 

не

 

въ

 

томъ

 

дѣло

 

:

 

будутъ

 

ли

 

до-

ступпы

 

и

 

выгодпы

 

на

 

практикѣ

 

предлагаемые

 

спо-

собы

 

поправлеиія

 

почвъ?

 

вотъ

 

въ

 

чемъ

 

вопросъ.

 

—

Чтобъ

 

покрыть

 

одинъ

 

моргъ

 

слоемъ

 

песку

 

въ

 

2

 

дюй-

ма,

 

нужно

 

4320

 

куб.

 

Футовь

 

песку.

 

Сколько

 

же

 

по-

требуется

 

возовъ

 

песку,

 

чтобъ

 

поправить

 

имъ,

 

какъ

слѣдуетъ ,

   

изрядное

 

пространство

 

голой

 

глины?

Собственно

 

обработкѣ

 

пеудобныхъ

 

земель

 

посвящена

вторая

 

часть

 

сочиненія.

 

Опа

 

начинается

 

опнсаніемъ

укрѣпленія

 

и

 

воздѣлыванія

 

сыпучихъ

 

песковъ

 

(Kullur

dcr

 

Sandschollen

 

und

 

Sandwehcn).

 

— За

 

тѣмъ

 

слѣдуетъ

описаніе

 

воздѣлыванія

 

моховыхъ

 

болотъ

 

(Hoch-Moore),

изучеппаго

 

авторомъ

 

въ

 

такъ

 

-

 

называемыхъ

 

бо-

лотиыхъ

   

колопіяхъ

   

(Моог -Kolonicn) ,

   

въ

  

Помераніи.
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Оно

 

состоите

 

въ

 

выжиганіи

 

мха

 

и

 

вереска,

 

въ

 

распаш-

кѣ

 

вьшженнаго

 

пространства,

 

въ

 

удобреніи

 

его

 

изве-

стью,

 

мергелемъ,

 

наваживаніемъ

 

глины

 

или

 

земли,

 

и

 

на-

конецъ,

 

въ

 

подмѣшиваніи

 

древеснаго

 

угля,

 

золы,

 

ко-

стяной

 

муки

 

и

 

т.

 

п.

 

веществъ. — Глава

 

«орасчисткѣ

 

бо-

ровыхъ

 

мѣстъ»

 

(Urbarmachung

 

der

 

Haiden)

 

заключаетъ

въ

 

себѣ

 

10

 

разныхъ

 

способовъ

 

обработки

 

и

 

удобренія

такихъ

 

прострапствъ. — Главами

 

«о

 

расчисткѣ

 

земель

изъ

 

подъ

 

лѣсовъ»

 

и

 

«о

 

поя?огахъ»

 

оканчивается

 

кпи-

га ,

 

которая

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

много

 

хорошихъ

 

за-

мѣчаній ,

 

хотя

 

съ

 

нѣкоторыми

 

совѣтами

 

ученаго

 

ея

автора

 

врядъ

 

ли

 

согласится

 

практика,

 

потому

 

что

не

 

всегда

 

ученыя

 

соображенія

 

могутъ

 

быть

 

осуще-

ствлены

 

на

 

практикѣ.

1 1 .

 

loh.

 

N.

 

v.

 

Schwerss

 

Landwirilischaftlicher

 

Nachlass,

 

ЪеагЬеіШ

v.

 

herausgegeben

 

v.

 

Dr.

 

H.

 

W.

 

v.

 

Pabst.

 

(Шверцово

 

земледіьльге-

ское

 

посмертное

 

согиненіе

 

,

 

обработанное

 

и

 

изданное

 

Др.

 

В

Пабстомъ.

 

Штутгарте

 

и

 

Тюбингенъ.

   

1845.

 

XIV

 

и

 

145

 

стр.)

Трудолюбивый

 

и

 

опытный

 

агропомъ

 

Шверцъ,

 

кон-

чину

 

котораго

 

недавно

 

оплакала

 

Германія,

 

до

 

послѣд-

нихъ

 

дней

 

своей

 

жизни

 

продолжалъ

 

еще

 

производить

опыты ,

 

дѣлать

 

наблюденія

 

и

 

собирать

 

свѣдѣнія

 

по

разнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Преклонный

лѣта

 

и

 

телесные

 

недуги

 

помѣшали

 

ему

 

привесть

 

въ

порядокъ

 

н

 

издать

 

эти

 

матеріалы ;

 

поэтому

 

онъ

 

пе-

редалъ

 

ихъ

 

преяінему

 

своему

 

ученику

 

и

 

достойному

преемнику

 

нынѣшнему

 

Директору

 

Гогенгеймскаго

Института ,

 

Г.

 

Пабсту ,

 

который,

 

обработавъ

 

эти

 

ма-

теріалы,

   

со

  

всѣмъ

 

уваженіемъ

   

къ

 

имени

 

покойнаго
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своего

 

наставника,

 

издалъ

 

ихъ

 

особою

 

книгою,

 

подъ

выписаннымъ

 

выше

 

заглавіемъ:

Матеріалы

 

доставшіеся

 

Г.

 

Пабсту

 

состояли :

1)

   

Изъ

 

старой

 

рукописи

 

Шверца

 

о

 

воздѣлываніи

главныхъ

 

торговыхъ

 

произрастепій ,

 

свойственныхъ

Германіи.

2)

   

Изъ

 

особыхъ

 

замѣтокъ

 

относительно

 

обработки

льпа.

3)

   

Изъ

 

записокъ

 

о

 

произведенныхъ

 

въ

 

послѣдніе

годы

 

опытахъ

 

въ

 

гогенгеймскомъ

 

училищѣ,

 

преиму-

щественно

 

относительно

 

льнянаго

 

производства.

4)

   

Изъ

 

свѣдѣпій ,

 

сообщепныхъ

 

Шверцу

 

о

 

томъ

же

 

предмете ,

 

разными

 

лицами,

 

опытными

 

въ

 

возде-

лывании

 

льна

 

и

 

обработке

 

льняныхъ

 

произведеній;

какъ-то

 

Юнгериха

 

изъ

 

ВестФаліи

 

и

 

Зигфрида

 

изъ

Восточной

 

Пруссіи,

 

Литвы

 

и

 

Остзейскихъ

   

губерній.

5)

   

Изъ

 

отдѣльпыхъ

 

мнѣній

 

и

 

правилъ,

 

составлен-

ныхъ

 

Шверцомъ

 

о

 

разныхъ

 

о

 

предметахъ,

 

до

 

сельска-

го

 

хозяйства

 

относящихся;

 

и

  

наконецъ

6)

   

Изъ

 

большой

 

связки

 

я*урналовъ

 

или

 

ежеднев-

ныхъ

 

записокъ,

 

веденныхъ

 

съ

 

1824-1827

 

годъ

 

во

Фландріи ,

 

воспитанниками

 

сиротскаго

 

училища

 

,

 

изъ

котораго

 

въ

 

послѣдствіи

 

образовался

 

Гогенгеймскій

Институтъ.

При

 

всемъ

 

уважепін

 

къ

 

покойному

 

автору

 

и

 

соби-

рателю

 

этихъ

 

матеріаловъ,

 

легко

 

повѣрить,

 

что

 

при-

ведете

 

ихъ

 

въ

 

должный

 

порядокъ

 

и

 

полноту

 

стоило

большихъ

 

трудовъ

 

издателю ;

 

и

 

можно

 

сказать

 

,

 

что

такое

 

предпріятіе

 

могло

 

быть

 

удовлетворительно

исполнено

   

только

   

тѣмъ ,

   

кто

   

совершенно

   

владѣетъ
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предметами,

 

до

 

коихъ

 

касаются

 

обработываемые

 

имъ

матеріалы.

Книга

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣленій ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

въ

 

первомъ

 

и

 

главиомъ

 

изложено

 

все

 

то,

 

что

заключалось

 

въ

 

вышеозначенпыхъ

 

матеріалахъ

 

отно-

сительно

 

воздѣлыванія

 

торговыхъ

 

растеній.

Отдѣлеиіе

 

это

 

состоитъ

 

изъ

 

слѣд.

 

главъ:

 

I,

 

Обра-

ботка

 

льна

 

и

 

льияныхъ

 

произведений.

 

II,

 

Воздѣлыва-

ніе

 

пеньки.

 

Ill,

 

Рапсъ

 

и

 

рѣпное

 

сѣмя.

 

IV,

 

Макъ.

 

V,

Нѣкоторыя

 

другія

 

масляпыя

 

растенія.

 

VI,

 

Воздѣлы-

ваніе

 

табака.

 

VI,

 

Красилыіыя

 

растенія.

Всѣ

 

важные

 

моменты

 

этихъ

 

земледѣльческихъ

производствъ

 

изложены

 

въ

 

надлежащемъ

 

порядкѣ,

въ

 

особыхъ

 

главахъ

 

,

 

при

 

чемъ

 

матеріалы,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

они

 

составлены ,

 

различные

 

по

 

своимъ

 

источ-

иикамъ ,

 

не

 

смѣшаиы

 

между

 

собою

 

;

 

такъ,

 

что

 

позд

нѣйшіс

 

труды

 

самаго

 

Шверца

 

отдѣлены

 

отъ

 

его

же

 

предшествующихъ

 

трудовъ ;

 

а

 

получеиныя

 

имъ

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

отъ

 

развыхъ

 

лицъ

 

свѣдѣнія,

отъ

 

записокъ

 

учениковъ.

Не

 

смотря

 

па

 

искусство ,

 

съ

 

которымъ

 

обработа-

но

 

это

 

сочипеніе,

 

различпое

 

достоинство

 

и

 

различ-

ная

 

степень

 

полноты

 

матеріаловъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

оно

составлено

 

,

 

не

 

могли

 

не

 

отразиться

 

въ

 

немъ.

 

Такъ,

напримѣръ ,

 

всѣхъ

 

лучше

 

и

 

полнѣе

 

вышла

 

глава

 

о

льнѣ

 

и

 

льняныхъ

 

произведеніяхъ.

 

Къ

 

ней

 

приложе-

ны

 

три

 

изобраяіенія

 

орудій

 

для

 

обдѣлки

 

льна.

Глава

 

о

 

коиоплѣ

 

и

 

пенькѣ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

уже

 

менѣе

 

Фактическихъ

 

указаній

 

,

 

хотя

 

еще

 

доволь-

но

 

кругло

 

составлена.

 

— Статьи

 

о

 

рапсѣ,

   

о

 

рѣпномъ
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сѣмени

 

и

 

макѣ — коротки ,

 

по

 

все

 

таки

 

полнѣе

 

статей

о

 

подсолиочникѣ,

 

рутабагѣ,

 

китайской

 

рѣдькѣ

 

и

 

бѣ-

лой

 

горчицѣ.

 

Глава

 

о

 

табакѣ

 

болѣе

 

удовлетворитель-

на;

 

за

 

нею

 

слѣдуютъ

 

статьи

 

о

 

цервѣ,

 

вайдѣ

 

и

 

кранѣ,

изъ

 

которыхъ

 

послѣдняя

 

полнѣе

 

двухъ

 

предыдущихъ.

Второе

 

отдѣленіе

 

подъ

 

довольно

 

неудобо-переводи-

мымъ

 

заглавіемъ

 

«Lanwirthsohaftliche

 

Aehrenlese»

 

со-

держптъ

 

въ

 

себѣ,

 

разные

 

отрывки ,

 

отдѣльныя

 

замѣ-

чанія,

 

наставлепія

 

и

 

правила,

 

найденныя

 

Г.

 

Пабстомъ

въ

 

бумагахъ

 

покойнаго

 

Шверца.

 

Они

 

помѣщеиы

подъ

 

слѣдующпми

 

рубриками:

 

О

 

ртрасти

 

къ

 

нововве-

деніяиъ. — О

 

добросовѣстности

 

при

 

производствѣ

 

опы-

товъ. — Наставленіе

 

посредствомъ

 

примѣровъ. —Трудъ

есть

 

рычагъ

 

индустріи. — О

 

необходимости

 

земледѣль-

ческаго

 

образовапія.

 

—

 

Къ

 

ободренію

 

начинающихъ

сельскихъ

 

хозяевъ

 

(статья

 

эта

 

содержитъ

 

много

 

пс-

тииъ,

 

способныхъ

 

подкрѣпить

 

и

 

наставить

 

начинаю-

щихъ).

 

Наконецъ,

 

какъ

 

двѣ

 

статьи

 

о

 

сельс.

 

хоз.

 

въ

 

За-

падной

 

Фландріи,

 

изъ

 

записокъ

 

Ритмайера

 

и

 

Гаица.

\2.Anleitung

 

zur

 

Anlege,

 

Pflege

 

ипй Nutzung

 

der

 

lebendigen

 

He-

chen.

 

Von

 

Di\

 

A.

 

v.

 

Lengertee

 

(Руководство

 

къ

 

устройству

 

жи-

сыхъ

 

изеородо.

 

Сое.

 

Проф.

 

Д-ра

 

Ллекс.

 

Летерке,

 

сь

 

25

 

гер-

теж.

 

56

 

стр.

 

Берлина.

 

1846

 

е.)

Живыя

 

изгороды

 

составляютъ,

 

какъ

 

пзвѣстпо,

 

пред-

метъособепнаго

 

внпманія

 

повѣйшпхъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

Польза

 

отъ

 

пихъ ,

 

повидимому ,

 

несомнѣнная :

 

на

 

по-

ляхъ

 

оиѣ

 

даготъ

 

благодѣтельиую

 

тѣнь

 

молодымъ

 

ра-

стеніямъ

 

и

 

ослабляютъ

 

силу

 

изсушающихъ

 

вѣтровъ;

па

 

пастбищахъ

 

—

 

укрываютъ

 

въ

 

знойное

 

время

 

па-

сущійся

 

скотъ;

 

въ

 

мѣстахъ

 

песчаныхъ

 

—

 

удеряшваютъ
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наносы

 

летучихъпесковъ;

 

наконецъ,

 

служатъ

 

украшені-

емъ

 

сельскихъ

 

видовъ,

 

доставляютъ

 

матеріалъ

 

для

 

пле-

теная

 

корзинъ

 

и

 

другихъ

 

т.

 

п.

 

подѣлокъ,

 

и,

 

что

 

важнѣе,

въ

 

мѣстахъ

 

безлѣсныхъ

 

могутъ

 

даже

 

отчасти

 

достав-

лять

 

топливо.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

мпогіе

 

возстаютъ

 

про-

тивъ

 

заведепія

 

этихъ

 

изгородъ,

 

такъ

 

что

 

Колле-

гія

 

Сельской

 

Экономіи

 

въ

 

Пруссіи

 

сочла

 

нужнымъ

войти

 

въ

 

подробное

 

разсмотрѣніе

 

пользы

 

ихъ.

 

По

этому

 

поводу,

 

генеральный

 

секретарь

 

помянутой

 

кол-

леги!

 

Д-ръ

 

Ленгерке

 

составилъ

 

руководство

 

объ

 

этомъ

предметѣ ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

ограничился ,

 

впрочемъ,

техническою

 

частью.

 

Онъ

 

раздѣляетъ

 

яшвыя

 

изоро-

ды,

 

по

 

ихъ

 

назначенію — па

 

садовыя,

 

полевыя

 

и

 

улич-

ныя;

 

по

 

ихъ

 

поженію— на

 

устроиваемыя

 

на

 

равнинахъ

и

 

пасыпяхъ ;

 

а

 

по

 

способу

 

ухода

 

за

 

ними

 

—

 

на

 

под-

стригаемый

 

пожпицами ,

 

шпалерпыя

 

и

 

штамбовыя.

Приложенные

 

къ

 

этому

 

наставленію

 

чертежи

 

хорошо

объясияютъ

 

наружный

 

видъ

 

разнаго

 

рода

 

живыхъ

 

ог-

радъ,

 

способъ

 

разводить

 

ихъ,

 

подрѣзывать,

 

давать

 

имъ

требуемое

 

направленіе

 

и

 

Фигуру;

 

равно

 

какъ

 

устрой-

ство

 

канавъ

 

и

 

насыпей,

 

и

 

механизмъ

 

употребляемыхъ

для

 

изгородъ

 

садовыхъ

 

ипструментовъ.

13.

 

Die

 

LandwirthscJiqftlichen

 

Geriithe

 

und

 

Maschinen

 

Englands,

 

von

Dk.

 

IV.

 

Hamm

 

1,

 

2

 

und

 

3

 

Lieferung.

 

(Англгйскія

 

земледгьлъге-

скія

 

машины

 

и

 

орудія,

 

.

 

с»

 

оЗозрптіемъ

 

состоянья

 

земледѣлъ-

гескоіі

 

механики

 

въ

 

Анелііі

 

и

 

отнотенііі

 

ея

 

къ

 

сельскому

 

хозяй-

ству.

 

Coz.

 

Др.

 

Гамма,

 

преподавателя

 

сель.

 

хоз.

 

и

 

хггмги

 

въ

Гофвігліь ,

 

съ

 

600

 

ріьзаными

 

па

 

деревіь

 

изображеніями.

 

Браун-

гивейаъ.)

Хорошія

 

земледѣльческія

 

орудія

 

составляютъ

 

чрез-
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вычайно

 

важное

 

пособіе

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

и

 

всякій

 

ра-

чительный

 

хозяинъ

 

долженъ

 

непремѣино

 

заботиться

о

 

снабженіи

 

себя

 

такими

 

орудіями,

 

который

 

помогали

бы

 

ему

 

легко ,

 

скоро

 

и

 

хорошо

 

выполнять

 

всѣ

 

не-

обходимый

 

работы.

 

Это

 

неоспоримая,

 

очень

 

извѣстпая

истина,

 

которую,

 

конечно,

 

легко

 

сказать,

 

но

 

не

 

всегда

легко

 

выполнить

 

на

 

дѣлѣ.

 

Безчисленное

 

множество

придумано

 

такъ

 

называемыхъ

 

улучшенпыхъ

 

орудій;

но

 

умѣнье

 

выбрать

 

изъ

 

нихъ

 

такія,

 

которые

 

были

 

бы

хороши

 

и

 

полезны

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

дапиомъ

 

мѣстѣ,

зависитъ

 

отъ

 

знанія

 

съ

 

одной

 

стороны

 

механизма

 

и

образа

 

дѣйствія

 

этихъ

 

орудій ,

 

а

 

съ

 

другой

 

тѣхъ

условій

 

п

 

обстоятельству

 

въ

 

которыхъ

 

данное

 

хозяй-

ство

 

находится.

 

Отсюда

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ.,

 

что

невозможно

 

пи

 

безусловно

 

хвалить

 

то

 

или

 

другое

 

ору-

діе,

 

пи

 

вводить

 

въ

 

употребленіе

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

изъ

 

нихъ,

 

не

 

собравъ

 

наперсдъ

 

необходимыхъ

 

свѣдѣ-

ній ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

ясно

 

показать

 

послѣдствія

 

та-

кого

 

предпріятія. — По

 

этому-то

 

весьма

 

полезно

 

при-

сматриваться

 

заблаговременно

 

къ

 

тому,

 

что

 

дѣлается

въ.

 

отношеніи

 

къ

 

изобрѣтенію

 

и

 

улучшенію

 

земледѣль-

ческихъ

 

орудій,

 

т.

 

е.

 

слѣдить

 

за

 

успѣхами

 

земледель-

ческой

 

механики

 

въ

 

странахъ,

 

достигшихъ

 

уя;е

 

вы-

сокой

   

степени

 

образованности.

Въ

 

этомъ

 

отношеиіи

 

сочиненіе

 

Г.

 

Тамма ,

 

заклю-

чающее

 

въ

 

себѣ

 

изображенія

 

множества

 

употребля-

емыхъ

 

въ

 

Англіи

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

и

 

спаря-

довъ

 

,

 

съ

 

подробньшъ

 

описаніемъ

 

ихъ

 

устройства,

образа

 

дѣпствія

 

,

 

удобствъ

 

п

 

пеудобствъ

 

,

 

—

 

должно

быть

 

признано

 

книгою

 

весьма

 

полезною ;

 

тѣмъ

 

болѣе,
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что

 

сочинитель

 

не

 

старался

 

выбирать

 

тѣ

 

орудія,

 

ко-

торый

 

могли

 

казаться

 

ему

 

лучшими

 

и

 

наиболѣе

 

до-

стойными

 

впиманія

 

,

 

но

 

описалъ

 

всѣ

 

,

 

какія

 

только

были

 

ему

 

извѣстиы.

 

Этпмъ

 

онъ

 

избѣгъ

 

односторон-

ности

 

и

 

сдфлалъ

 

изъ

 

своей

 

книги

 

действительно

полное

 

обозрѣиіе

 

англійской

 

земледельческой

 

меха-

ники,

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

ея

 

состояніи.

14.

 

Ccnlrabllatl

 

des

 

landicirlhschqftlichen

 

Vereins

 

in

 

Hay

 

cm.

 

Novemb.

und

 

Dec.

 

1845.

 

—

 

(Записки.

 

Баварского

 

Общества

 

Сельскаео

 

Хо-

зяйства.

 

Ноябрь

 

и

 

Декабрь

  

1846

 

g.)

1 5.

   

Rayerischer

 

Ilaus-und—Landucirthschaffis

 

—

 

Kale.nder fur

 

das

Jahr

 

184G.

 

—

 

(Баварскій

 

хозяйственный

 

календарь

 

на

 

1846

 

годъ.)

Баварское

 

Общество

 

С.

 

X.,

 

оспованпое

 

въ

 

1809

 

го-

ду,

 

есть

 

одно

 

пзъ

 

старѣйшихъ

 

въ

 

Германіи.

 

Подобно

мпогимъ

 

другимъ

 

такпмъ

 

же

 

Обществамъ,

 

оно

 

управ-

ляется

 

геиеральнымъ

 

комптетомъ,

 

состоящимъ

 

ныньче

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Кронъ-Принца,

 

изъ

 

24

 

чле-

повъ;

 

въ

 

каждомъ

 

окружномъ

 

городѣ

 

находится

 

окружный

комитетъ,

 

изъ

 

\2

 

члеповъ,

 

и

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

лаид-

герпхтѣ

 

есть

 

особое

 

отдѣленіе

 

общества

 

(Distrikts-

vorsland).

 

Число

 

члеповъ

 

весьма

 

значительно

 

и

 

въ

ныиѣшнемъ

 

году

 

простирается

 

до

 

9,000.

 

Ежегодно

въ

 

Октябрѣ

 

бываетъ

 

генеральное

 

собраніе

 

,

 

на

 

кото-

рое

 

всіі

 

округи

 

посылаютъ

 

депутатовъ,

 

но

 

гдѣ

 

и

 

ка-

ждый

 

простой

 

члепъ

 

имѣетъ

 

право

 

говорить

 

о

 

всемъ

касающемся

 

до

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

и

 

съ

 

полною

свободою

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

и

 

соображепія.

 

Въ

этомъ

 

собраніи

 

раздаются

 

медали

 

въ

 

поощреніе

успѣховъ

 

земледѣлія

   

и

   

домоводства ,

   

п

 

предлагают-
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ся

 

новыя

 

задачи.

 

—

 

Общество

 

ежегодно

 

печатаетъ

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

сель,

 

хозяйства

 

во

 

всемъ

 

королев-

стве.

 

Оно

 

издаетъ

 

также

 

свои

 

записки,

 

въ

 

которыхъ

помѣщаются

 

извлеченія

 

изъ

 

протоколовъ

 

комитет-

скихъ

 

засѣданій,

 

допесенія

 

членовъ

 

и

 

разныя

 

статьи

сельско-хозяйствеинаго

 

содержанія

 

,

 

и

 

разсылаетъ

ихъ

 

бемездио

 

всѣмъ

 

своимъ

 

членамъ;

 

сверхъ

 

того,

 

съ

иынѣшняго

 

года

 

оно

 

предприняло

 

издавать

 

Хозяй-

ственный

 

календарь,

 

изданіе

 

популярное ,

 

преимуще-

ственно

 

приспособленное

 

къ

 

понятіямъ

 

и

 

потребно-

стямъ

 

баварскаго

  

земледельца.

Въ

 

присланныхъ

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

номерахъ

 

За-

писокъ

 

Баварскаго

 

общества

 

сельскаго

 

хозяйства

помѣщены

 

описаніе

 

бывшаго

 

генеральнаго

 

собранія

этого

 

Общества

 

въ

 

Октябрѣ

 

1845

 

года;

 

отчетъ

о

 

розданпыхъ

 

при

 

семъ

 

медаляхъ

 

и

 

описапіе

 

мо-

лочнаго

 

хозяйства

 

на

 

Альпійскихъ

 

горахъ,

 

и

 

пре-

имущественно

 

въ

 

отрасли

 

ихъ,

 

проходящей

 

по

 

Бава-

рии

Въ

 

Хозяйственном^

 

календарѣ

 

на

 

1846

 

г.

 

напеча-

тано,

 

кромѣ

 

обыкновепныхъ

 

свѣдѣній,

 

входящихъ

 

въ

 

со-

ставъ

 

всѣхъ

 

календарей,

 

нѣсколько

 

практическихъ

 

ста-

тей,

 

полезпыхъ

 

до

 

сельскаго

 

яштеля;

 

какъ

 

то:

 

О

 

при-

чинахъ

 

дороговизны

 

яшзнепныхъ

 

потребностей. — О

 

ва-

жности

 

соедипенія

 

силъ

 

въ

 

хозяйствѣ. — О

 

количествѣ

муки,

 

выходящей

 

изъ

 

даннаго

 

количества

 

зерна

 

прираз-

пыхъ

 

обстоятельствахъ.

 

—

 

О

 

молокѣ,

 

сливкахъ

 

и

 

мас-

лѣ.— О

 

болѣзни

 

картофеля,

 

ея

 

дѣйствіи,

 

причинахъ

 

и

средствахъ

 

отвращепія.

 

—

 

Ссльскіп

 

священппкъ,

 

бла-

годѣтель

 

своей

 

паствы

  

(повѣсть.)— -Какимъ

 

образомъ
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можетъ

 

земледѣлецъ

 

легко

 

и

 

значительно

 

уменьшить

свой

 

расходъ ,

 

а

 

приходъ

 

столь

 

же

 

значительно

 

уве-

личить. — Объ

 

истребленіи

 

полевыхъ

 

мышей

 

и

 

т.

 

д.

Все

 

эти

 

статьи

 

собственно

 

приспособлены,

 

какъ

 

ска-

запо,

 

къ

 

понятіямъ

 

и

 

быту

 

баварскаго

 

селянина.

16.

 

Illustrister

 

Kalender

 

fur

 

1846.

 

Leipzig.

 

(Иллюстрированный

календарь

 

на

 

1846

 

годя.

 

Альманаха

 

событій,

 

открытій

 

и

 

усціь-

ховъ

 

граждапственныхй

 

наукъ

 

,

 

искусства

 

п

 

промыиілености.

Лейпцига,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

223

 

ст.

 

въ

 

два

 

столб.)

Этаобщеполезпая

 

и

 

занимательная

 

книга,

 

украшенная

множествомъ

 

политипажей

 

,

 

и

 

.заключающая

 

въ

 

себѣ

массу

 

разнообразпыхъ

 

свѣдѣній

 

едвали

 

не

 

по

 

всѣмъ

частямъ

 

человѣческихъ

 

зпаній ,

 

благодаря

 

чрезвы-

чайной

 

дешевизиѣ

 

лейпцигскихъ

 

издапіы

 

и

 

огромно-

му

 

числу

 

ихъ

 

покупателей,

 

стоить

 

здѣсь ,

 

въ

 

Петер-

бурге

 

,

 

всего

 

1

 

рубль

 

серебр.

 

—

 

Въ

 

ней ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

есть

 

и

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

 

до

 

промышлено-

сти

 

и

 

домоводства.

 

Извлекаемъ

 

изъ

 

нихъ

 

слѣдующія.

Искусственный

 

уголь

 

по

 

способу

 

Уильляма. — Цѣль

изобрѣтенія

 

этого

 

состава

 

состоитъ

 

въ

 

томъ

 

,

 

чтобъ

съ

 

выгодою

 

замѣнить

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

употреб-

лепіе

 

каменнаго

 

угля

 

;

 

сверхъ

 

того

 

онъ

 

даетъ

 

25у^

болѣе

 

жару

 

,

 

чѣмъ

 

лучшій

 

уголь ;

 

горитъ

 

свѣтлымъ

пламенемъ ,

 

отдѣляетъ

 

мепѣе

 

дыму

 

и

 

составляетъ

плотную ,

 

удобоперевозпмую

 

массу.

 

Искусственный

уголь

 

приготовляется

 

изъ

 

мелкаго

 

каменнаго

 

угля

или

 

камено-угольной

 

пыли

 

и

 

смолы ;

 

то

 

и

 

другое

смѣшиваютъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

накаливаютъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

    

уголь

    

совершенно

   

не

   

стопится

   

съ

   

смолою

_'.
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и

 

не

 

составить

 

однородной

 

съ

 

нею

 

массы

 

;

 

на

 

это

потребно

 

около

 

часу.

 

Тогда

 

массу

 

выливаютъ

 

па

 

до-

ски,

 

посыпанныя

 

угольною

 

пылью

 

и,

 

остудивъ,

 

тол-

кутъ

 

въ

 

порошокъ.

 

Этотъ

 

порошокъ

 

составляетъ,

такъ

 

сказать,

 

эссенцію

 

искуственнаго

 

угля,

 

для

 

при-

готовленія

 

котораго

 

берутъ

 

еще

 

отъ

 

85 — 92

 

частей

обломковъ

 

и

 

пыли

 

каменнаго

 

угля

 

и

 

15

 

—

 

8

 

частей

номянутаго

 

порошка

 

и

 

обработываютъ

 

нхъ

 

вмѣстѣ

какъ

 

уже

 

сказано;

 

потомъ

 

,

 

въ

 

полугорячемъ

 

состоя-

ніи

 

у

 

выливаютъ

 

въ

 

Формы

 

и

 

подвергаютъ

 

сильному

давленію,

 

покуда

 

масса

 

совершенно

 

остынетъ. — Изъ

торфа

 

можно

 

также

 

дѣлать

 

искуствеииый

 

уголь.

 

Для

этого

 

берутъ

 

извѣстпую

 

часть

 

торфа ,

 

изъ

 

котораго

выгоняютъ

 

,

 

посредствомъ

 

сжиманія

 

или

 

обугливанія,

всю

 

воду,

 

смѣшиваютъ

 

съ

 

равнымъ

 

количествомъ

 

смо-

лы

 

,

 

н

 

даютъ

 

стоять

 

около

 

3

 

часовъ

 

;

 

потомъ

 

варятъ

столько

 

же

 

времепи

 

и

 

поступаютъ

 

далее,

 

какъ

 

уже

сказано.

 

Так.

 

обр.

 

получается

 

эссенція.

 

Для

 

пригото-

вленія

 

же

 

изъ

 

эссенціи

 

собственно

 

искусственна™

угля,

 

берутъ

 

60

 

частей

 

торФа,

 

25

 

частей

 

обломковъ

и

 

пыли

 

каменнаго

 

угля

 

и

 

15

 

частей

 

эссепціи

 

и

 

об-

работываютъ

 

все

 

это

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

при

 

пзготовле-

піи

 

искусствениаго

 

угля

 

изъ

 

каменнаго

 

угля.

Пригоітіовленіе

 

дешевыхъ

 

домашнихъ

 

свіьчь.

 

Въ

 

хо-

зяйствахъ,

 

особливо

 

въ

 

деревне

 

,

 

где 'часто

 

свѣчп

 

де-

лаются

 

дома

 

,

 

слѣдующій

 

способъ

 

ихъ

 

приготовленія,

весьма

 

употребительный

 

въ

 

Баваріп ,

 

можетъ

 

быть

принятъ

 

съ

 

выгодою

 

для

 

экопоміи.

 

Берутъ

 

1

 

Фунтъ

сала,

 

ѵ£

 

ф.

 

воды,

 

1

 

лотъ

 

соли,

 

буры

 

сколько

 

захва-

тить

 

консцъ

 

ножа

 

и

 

столько

 

же

 

поташа,

 

и

 

все

   

это
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варятъ

 

въ

 

желѣзномъ

 

или

 

чугунномъ

 

котлѣ,

 

потомъ

выливаютъ

 

эту

 

массу

 

въ

 

холодную

 

воду,

 

и

 

давъ

 

осѣсть

на

 

дно

 

,

 

разрѣзываютъ

 

на

 

куски

 

;

 

послѣ

 

чего

 

опять

кипятятъ

 

съ

 

ѵ£

 

ф.

 

воды

 

,

 

1

 

лотомъ

 

воска

 

и

 

такимъ

ate ,

 

какъ

 

сказано,

 

количествомъ

 

буры.

 

Изъ

 

этой

массы

 

,

 

остуя«енной

 

снова

 

въ

 

холодной

 

водѣ

 

,

 

льютъ

обыкновеннымъ

 

образомъ

 

свѣчи,

 

наспиртовавъ

 

одна-

ко

 

светильню

 

въ

 

камФариомь

 

спирте.

Улучшеніе

 

въ

 

приготовленіи

 

мыла.

 

Нѣкто

 

Снеллъ

вздуналъ

 

примешивать

 

часть

 

картофельной

 

муки

 

къ

мылу,

 

отъ

 

чего

 

оно

 

чище

 

моетъ

 

и

 

не

 

такъ

 

вредно

для

 

кожи ,

 

какъ

 

обыкновенное

 

мыло.

 

Смолотый

 

кар*

тоФель

 

высыпается

 

въ

 

наклоненно-поставленное

 

рѣ-

шето,

 

имѣющее

 

до

 

30

 

дырочек

 

ь

 

на

 

1

 

кв.

 

дюймъ

 

и

приводимое

 

въ

 

движеніе

 

посредствомъ

 

особаго

 

меха-

низма,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

струя

 

свѣжей

 

воды

 

пускает-

ся

 

на

 

рѣшето.

 

Промываемый

 

части

 

картофеля

 

па-

даготъ

 

на

 

другое ,

 

также

 

наклонно

 

стоящее

 

решето,

имѣющее

 

до

 

60

 

дырочекъ

 

на

 

1

 

кв.

 

д.

 

и

 

находящее-

ся

 

на

 

2

 

Фута

 

ниже

 

перваго.

 

Здесь

 

картофель

 

снова

промывается

 

и

 

падаетъ

 

въ

 

чанъ,

 

стоящій

 

подъ

 

вто-

рымъ

 

рѣшетомъ.

 

Этой

 

мукѣ

 

изобрѣтатель

 

даетъ

 

на-

званіе

 

декстрина ,

 

а

 

оставшуюся

 

въ

 

первомъ

 

рѣше-

тѣ ,

 

годную

 

для

 

простаго

 

мыла,

 

онъ

 

называетъ

 

фиб-

риною.

 

Сало

 

или

 

жпръ,

 

изъ

 

котораго

 

приготовляет-

ся

 

мыло,

 

должны

 

быть

 

совершенно

 

насыщены

 

щело-

чью,

 

и

 

топятся

 

въ

 

котлѣ,

 

посредствомъ

 

паровъ.

 

Дек-

стрина

 

смѣшивается

 

съ

 

равнымъ

 

ей

 

по

 

вѣсу

 

коли-

чествомъ

 

горячей

 

воды

 

и

 

подливается

 

къ

 

мылу

 

,

 

въ

пропорціи

 

10

 

частей

 

къ

 

15.

 

—

 

Для

 

нриготовленія

Ч.

 

I.

 

Отд.

 

IV.

                                                            

|4
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простаго

 

мыла,

 

вмѣсто

 

декстрины ,

 

берутъ

 

Фибрипу

 

и

поступаютъ

 

точно

 

также,

 

какъ

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ.

Кусочный

 

сахар».

 

Въ

 

чайпыхъ

 

магазинахъ

 

и

 

лав-

кахъ

 

колоніальныхъ

 

произведепій

 

появился

 

недавно

сахаръ,

 

приготовлепный

 

въ

 

впдѣ

 

маленькихъ

 

кубовъ

и

 

призмъ

 

въ

 

*/2

 

дюйма

 

вышины

 

и

 

8/^

 

д.

 

длины,

повидпмому ,

 

очень

 

удобный

 

для

 

употребленія.

 

Этою

новою

 

выдумкою

 

хотѣли

 

было

 

достигнуть

 

двоякой

цѣлп:

 

во

 

первыхъ

 

,

 

сбережепія

 

времени

 

и

 

самаго

 

са-

хара

 

при

 

раздробленіи

 

его

 

па

 

мелкіе

 

куски,

 

слѣдова-

тельно,

 

удобства

 

потребителей;

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

обращенія

въ

 

пользу

 

остающагося

 

па

 

Фабрикахъ

 

ломанаго

 

и

 

рас-

крошениаго

 

сахара,

 

который

 

должно

 

или

 

переваривать

вновь,

 

или

 

продавать

 

за

 

полъ-цѣны,

 

т.

 

е.

 

выгоды

 

Фаб-

рикантовъ.

 

—

 

Однако

 

опытъ

 

очень

 

скоро

 

показалъ,

что

 

здѣсь

 

удобство

 

потребителей

 

далеко

 

не

 

соотвѣт-

ствовало

 

выгодѣ

 

Фабрпкантовъ

 

,

 

и

 

что

 

первые,

 

при

всей,

 

повидпмому,

 

умѣренной

 

прибавкѣ

 

въ

 

цѣпѣ

 

на

сахаръ,

 

приготовленный

 

въ

 

вадѣ

 

такпхъ

 

маленькихъ

правильныхъ

 

кусковъ,

 

слишкомъ

 

дорого

 

платили

 

за

это

 

удобство

 

и

 

наруяшую

 

красоту

 

сахара,

 

кото-

рый

 

далеко

 

уступалъ

 

добротою

 

обыкновенному

 

саха-

ру

 

,

 

въ

 

виде

 

головъ.

 

По

 

этому

 

этотъ

 

кусочный

 

са-

харъ

 

не

 

вошелъ

 

въ

 

употребленіе.

 

Чтобъ

 

показать,

отъ

 

чего

 

именно

 

онъ

 

уступаетъ

 

обыкновенному

 

саха-

ру

 

и

 

гораздо

 

мепѣе

 

его

 

споръ

 

и

 

добротенъ,

 

стоить

объяснить

 

способъ

 

его

 

приготовленія.

 

Для

 

этого

 

слу-

житъ

 

чугунная

 

плоская

 

Форма

 

въ

 

2 — 3

 

кв.

 

Фута

 

ве-

личиною,

 

и

 

въ

 

одпнъ

 

дюймъ

 

толщины,

 

въ

 

которой

сдѣлано

   

100

 

—

 

300

   

квадратныхъ

   

дырочекъ

  

въ

   

у*
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дюйм,

 

величиною ,

 

разстояніемъ

 

одна

 

отъ

 

другой

также

 

па

 

х/г

 

дюйма.

 

Къ

 

этой

 

Формѣ

 

припадлежптъ

чугунная

 

крышка,

 

въ

 

которой

 

па

 

такоиъ

 

же

 

точно

разстояніи,

 

какъ

 

въ

 

Формѣ

 

дырочкп ,

 

сдѣланы

 

приз-

мы

 

,

 

въ

 

j/2

 

д.

 

длины

 

и

 

въ

 

1

 

дюймъ

 

вышины

 

;

 

такъ,

что

 

если

 

помянутую

 

Форму

 

покрыть

 

этою

 

крышкою,

то

 

всѣ

 

дырочки

 

будутъ

 

совершенно

 

наполнены

 

приз-

мами.- -Въ

 

эту

 

Форму

 

накладываютъ

 

мелкаго

 

сахара

смочепнаго

 

водою

 

,

 

накрываютъ

 

крышкою

 

и

 

крѣпко

пригнетаютъ

 

;

 

потомъ

 

подкладываютъ

 

подъ

 

Форму

родъ

 

жестянаго

 

катка

 

и,

 

прпжавъ

 

еще

 

крѣпче

 

кры-

шку,

 

выдавливаютъ,

 

помощію

 

призмъ ,

 

сахаръ

 

па

 

ло-

токъ,

 

гдѣ

 

и

 

оставляютъ

 

его

 

совершенно

 

высохнуть. —

Подкраспвъ

 

воду,

 

въ

 

которой

 

мочатъ

 

сахаръ

 

,

 

безвред-

ною

 

краскою

 

,

 

можно

 

,

 

сообщить

 

ему

 

какой

 

угодно

цвѣтъ

 

;

 

по

 

очевидно,

 

что

 

такой

 

сахаръ

 

не

 

можетъ

быть

 

такъ

 

плотенъ

 

в

 

сладокъ

 

,

 

какъ

 

обыкновенный,

да

 

и

 

вкусомъ

 

онъ

 

менѣе

 

чистъ

 

и

 

пріятеиъ.

Очищеніе

 

конюшень

 

отъ

 

аммоніачныхъ

 

испареній.

Лошади

 

и

 

даже

 

люди

 

,

 

принужденные

 

дышать

 

возду-

хомъ

 

конюшень

 

,

 

наполпепнымъ

 

аммоніачнымп

 

испа-

рен

 

іями,

 

часто

 

подвергаются

 

воспалптельнымъ

 

болѣз-

нямъ.

 

Испарепія

 

эти

 

одпако

 

могутъ

 

быть

 

легко

 

от-

делены,

 

и

 

воздухъ

 

въ

 

копюшняхъ

 

совершенно

 

очи-

щенъ ,

 

если

 

смѣшать

 

съ

 

15-ю

 

частями

 

воды

 

одну

часть

 

купороспаго

 

масла

 

обыкновенной

 

крѣпости ,

 

и

намочивъ

 

этой

 

смѣсыо

 

древеспыя

 

опилкп ,

 

поставить

ихъ,

 

въ

 

какой-нибудь

 

посудипѣ,

 

подъ

 

копскія

 

ясли.—

Эти

 

опилки

 

,

 

насыщепныя

 

аммопіакомъ,

 

будучи

 

смѣ-

піаны

 

съ

 

соломою ,

 

служившею

 

подстилкою,

 

составятъ

4*
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еще

 

превосходное

   

удобрительное

 

вещество

 

,

   

которое

можетъ

 

быть

 

чрезвычайно

 

полезно

 

въ

 

земледѣліи.

Л)

 

Georgine ,

 

еіпе

 

Zeitschrift

 

fur

 

landwirthschqftliche

 

ICtillur.

 

1845.

{Ѵеорапна ,

 

сельски-хозяйственный

 

журнала,

 

издаваемый

 

Ли-

шовскпмъ

 

Обществами

  

Селъскаио

 

Хозяйства.

 

Гумбннненъ

 

1845).

Журиалъ

 

этотъ

 

выходитъ

 

небольшими

 

книжками,

 

отъ

80

 

до

 

100

 

стр.,

 

каждые

 

два

 

мѣсяца,

 

и

 

служить

 

Ли-

товскому

 

Обществу

 

С.

 

X.

 

(

 

въ

 

Прусской

 

Литвѣ)

 

органомъ

сообщенія

 

съ

 

публикою. — 1844

 

годъ

 

былъ

 

чрезвычай-

но

 

бѣдственъ

 

для

 

восточпыхъ

 

областей

 

Пруссіи

 

:

 

на-

водиснія,

 

необыкновенно

 

холодная

 

весна

 

и

 

дождливое

 

лѣ-

то

 

причинили

 

всеобщій

 

неурожай.

 

По

 

этому

 

Литовское

Общество,

 

употреблявшее

 

особенныя

 

усилія

 

въ

 

1844

году

 

къ

 

облегченно

 

бѣдственнаго

 

состояпія

 

земледѣль-

ца,

 

приняло

 

дѣятельпыя

 

мѣры

 

и

 

въ

 

1845

 

году,

 

къ

отврашенію,

 

по

 

возможности,

 

послѣдствій

 

бывшаго

 

пе-

уроя«ая

 

;

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

прусское

 

правитель-

ство

 

помогало

 

пострадавшимъ

 

земледѣльцамъ

 

ссудою

хлѣба

 

и

 

деиегъ

 

,

 

Общество

 

пріискивало

 

средства

 

къ

уврачеванію

 

зла

 

указапіемъ

 

мѣстныхъ

 

причинъ

 

его

 

и

способовъ

 

ихъ

 

отвращенія

 

,

 

поощреніемъ

 

успѣховъ

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

распрострапеніемъ

 

вообще

 

та-

кихъ

 

свѣдѣній,

 

который

 

тотчасъ

 

могли

 

бы

 

быть

 

при-

ложены

 

къ

 

дѣлу.

Слѣды

 

такой

 

дѣятелышсти

 

Общества

 

видны

 

въ

издаваемой

 

имъ

 

Георгикгь.

 

—

 

Но

 

въ

 

ней

 

помѣщеио

также

 

много

 

свѣдѣній,

 

частію

 

сообщепныхъ

 

членами,

частію

 

извлеченныхъ

 

изъ

 

иовыхъ

 

книгъ

 

и

 

журналовъ
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по

 

сельскому

   

хозяйству.

    

Мы

   

извлечемъ

    

изъ

   

нихъ

нѣкоторыя.

О

 

постепенномъ

 

умепъшеніи

 

еоЬержапія

 

картофеля

отъ

 

уб~орки

 

до

 

посѣва.

 

(Наблюденіе

 

инспектора

 

эконо-

міи

 

Тинцмана,

 

въ

 

Силезіи.)

 

Въ

 

половинѣ

 

Октября

 

1843

года ,

 

1 5

 

гаеФФелей

 

бѣлаго

 

картофеля

 

были

 

отмѣ-

реиы

 

,

 

тщательно

 

вымыты,

 

ссыпаны

 

въ

 

кучу

 

и

 

не-

сколько

 

разъ

 

переворочены

 

;

 

когда

 

же

 

картофель

 

хо-

рошенько

 

просохъ

 

,

 

тогда

 

его

 

сложили

 

въ

 

погребъ

 

,

въ

 

которомъ

 

окна

 

оставались

 

открытыми

 

,

 

для

 

сво-

бодиаго

 

доступа

 

свѣжаго

 

воздуха,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

пока

   

не

 

наступили

 

морозы.

Отъ

 

этого

 

картофеля

 

100

 

Фун.

 

было

 

отвѣшено

особо

 

и

 

снесено

 

въ

 

другое

 

помѣщеніе

 

,

 

для

 

наблюде-

пія,

 

сколько

 

будетъ

 

въ

 

нихъ

 

ежемѣсячно

 

убывать

вѣсу.

Отъ

 

остальпаго

 

картофеля

 

,

 

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

мѣ-

сяца ,

 

брали

 

также

 

по

 

100

 

фунтовъ

 

и,

 

истеревъ

на

 

теркѣ,

 

промывали

 

въ

 

теплой

 

водѣ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

отдѣлялся

 

весь

 

крахмалъ

 

,

 

который

 

,

 

высушивъ

на

 

рѣшетѣ

 

,

 

смалывали

 

въ

 

муку ;

 

а

 

клѣтчатку

 

особо

такя;е

 

сушили.

Изъ

   

всего

 

этого

 

получепъ

 

слѣдующій

   

результатъ:

Въ

 

концѣ

 

Октября

 

отвѣшено

 

было

 

100

 

ф.

 

картоФ.

Въ

  

Ноябрѣ

 

картофель

 

этотъ

 

вѣсилъ

    

99

 

ф.

 

15

 

лот.

потери

  

17

 

лот.

Въ

 

Декабрѣ

 

.

    

.

    

96

 

ф.

 

28

 

лот.

 

потери

 

3

 

ф.

 

4

 

лот.

—

   

Январѣ

   

.

    

.

    

95

 

—

 

28

    

—

      

—

     

4

 

—

 

4

 

—

—

   

Февралѣ.

    

.

    

94

 

—

 

16

     

-

       

—

     

5-16

 

—
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Въ

 

Мартѣ ..... 93— 14.

   

—

    

6

  

—

  

18

 

—

—

  

Апрѣлѣ

     

появились

ростки

 

'

 

.

    

.

    

.

    

.

    

92

 

—

 

»

    

—

    

8

  

—

   

»

   

—

—

   

Маѣ

 

сильные

 

ростки

    

90

 

—

 

»

    

—

  

10

 

—

   

в

   

—

—

  

Іюнѣ

 

картофель

 

сдѣ-

лался

 

дряблъ,

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

ростками

 

по-

тянулъ

     

....

    

83

 

—

 

»

     

—

  

17.

 

—

   

»

   

—

Итакъ

 

съ

 

конца

 

Октября

 

по

 

конецъ

 

Іюня

 

карто-

фель

 

потерялъ

 

вѣсу

 

ІТуо,

 

и

 

наиболѣе

 

тогда,

 

какъ

появились

 

ростки

 

и

 

картофель

 

сдѣлался

 

дряблъ;

 

объ-

емъ

 

его

 

уменьшился

  

на

 

4у^.

Если

 

же

 

картофель

 

не

 

былъ

 

бы

 

такъ

 

тщательно

сбереженъ

 

и

 

еслибъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

освѣжаемъ ,

 

то

онъ

 

раньше

 

пустилъ

 

бы

 

ростки ,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

поте-

рялъ

 

бы

 

вѣсу.

Что

 

касается

 

до

 

того,

 

на

 

сколько

 

уменьшается

 

въ

картоФелѣ

 

содержапіе

 

крахмала

 

,

 

то

 

произведенный

опытъ

   

показалъ

 

слѣдующее.

Изъ

 

помянутаго

 

запаса

 

картофеля

 

,

 

въ

 

коицѣ

 

ка-

ягдаго

 

мѣсяца

 

брали

 

по

 

100

 

Фуитовъ ,

 

и

 

отдѣляли

отъ

 

пего

 

весь

 

крахмалъ.

 

Въ

 

копцѣ

 

Октября

 

100

 

ф.

картофеля

 

дали

 

9

 

Ъ/1Ъ

 

у0

 

крахмала,

 

12

 

1/%

 

й/ъ

 

во-

локна

 

и

 

78

 

^ с°/о

 

воды.

Въ

 

копцѣ

 

Ноября

 

100

 

ф.

 

картофеля

 

дали

 

9ѵ4°/£

крахмала,

 

13у£

 

у^

 

волокна

 

и

 

77^

 

воды.

Въ

 

концѣ

 

Декабря

 

100

 

ф.

 

картофеля

 

дали

 

і\ ъ/хй аЛ

крахмала

 

12

 

з/£6 ,

 

волокна

 

в

 

76

 

у£

 

°/£

 

воды.

Въ

 

концѣ

 

Января

 

1844

 

г.

 

100

 

ф.

 

картофеля

 

дали

И'3/»

 

Ѵо

 

крахмала,

 

і2уі п/0

 

волокна

 

в

 

75

 

«/2

 

"Хводы.



БИБЛІ0ГРАФІЯ.

                                         

59

Въ

 

концѣ

 

Февраля

 

100

 

ф.

 

картоФели

 

дали

 

12у£

 

у^

крахмала,

  

ІЗу^

 

волокна

 

и

  

74у^

 

воды.

Въ

 

коіщѣ

 

Марта

 

картофель

 

началъ

 

проростать;

ЮОфунтовъ

 

дали

 

10*,-^

 

уі

 

крахмала,

 

\2 l/2_j/0

 

волокна

и

  

77°/о

 

воды.

Въ

 

копцѣ

 

Апрѣля

 

вышли

 

ростки

 

на

 

одипъ

 

дюймъ;

пхъ

 

отломили

 

и

 

не

 

взвѣшивалп

 

съ

 

картоФелемъ;

 

100

фунт,

 

дали

 

Юу^

 

уі

 

крахмала,

 

\2уі

 

%

 

волокна

и

  

77^

  

о/о

 

воды.

Въ

 

коицѣ

 

Мая

 

картофель

 

сильно

 

проросъ,

 

и

 

рост-

ки

 

были

 

обломаны';

 

пзъ

 

100

 

ф.

 

картофеля

 

вышло

7у 0

 

крахмала,

  

15у 8 у^

 

волокна

 

в

  

77у£

 

воды.

Въ

 

концѣ

 

Іюня

 

па

 

картоФелѣ

 

выросли

 

длипные

ростки

 

и

 

онъ

 

сдѣлался

 

дряблъ.

 

100

 

Фунт,

 

дали

 

только

5"Х

   

крахмала,

   

20у£

 

волокна

 

и

 

74'yf B

 

уі

 

воды.

Опытъ

 

этотъ

 

показываетъ

 

,

 

что

 

ростокъ

 

питается

крахмаломъ ,

 

и

 

что

 

если

 

картофель

 

сая«аютъ

 

тогда,

когда

 

онъ

 

уже

 

пустилъ

 

ростки

 

,

 

т.

 

е.

 

когда

 

въ

 

немъ

уже

 

издержана

 

большая

 

часть

 

крахмала ,

 

то

 

растепіе

ие

 

имѣетъ

 

всей

 

силы ,

 

необходимой

 

для

 

успѣшпаго

его

 

развитія

 

и

 

не

 

моя;етъ

 

дать

 

такихъ

 

здоровыхъ

шишекъ,

 

какъ

 

картофель,

 

который

 

посажепъ

 

до

 

по-

явлснія

 

ростковъ.

 

—

 

Такой

 

слабый

 

картофель

 

,

 

при

неблагопріятиой

 

погодѣ

 

,

 

даже

 

можетъ

 

совсѣмъ

 

про-

пасть

 

,

 

и

 

конечно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

зародышь

 

ко

всякимъ

 

болѣзнямъ.

Способъ

 

скоро

 

и

 

б'езъ

 

бЪлыиихъ

 

издержекъ

 

осу-

шать

 

строенія,

 

подвергшіяся

 

наводненію.

 

Одному

 

ар-

хитектору

 

,

 

въ

 

Магдебургѣ

 

,

 

поручено

 

было

 

осушпть

каменное

 

здапіе

 

въ

 

200

 

Фут.

 

длины

 

,

 

въ

 

40

 

шприпы,
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на

 

Фундамент!;

 

въ

 

8

 

Фут.

 

глубины,

 

служившее

 

для

 

хра-

нения

 

муки

 

и

 

другаго

 

провіанта,

 

и

 

которое

 

съ

 

Октября

по

 

Мартъ

 

оставалось

 

затопленнымъ

 

водою.

 

—

 

Къ

 

вс-

полненію

 

этого

 

порученія

 

приступилъ

 

опъ

 

слѣдующимъ

образомъ,

 

и

 

предпріятіе

 

его

 

увѣнчалось

 

совершеннымъ

успѣхомъ.

 

По

 

наступленіи

 

теплаго

 

и

 

сухаго

 

времени

въ

 

Апрѣлѣ,

 

онъ

 

выкопалъ

 

вокругъ

 

стѣпъ

 

зданія

 

ровъ

въ

 

4

 

Фута

 

шириною,

 

который

 

въ

 

глубину

 

опускался

ниже

 

оспованія

 

Фундамента ;

 

а

 

въ

 

подвалы

 

самаго

зданія

 

поставилъ

 

иѣсколько

 

ящиковъ

 

съ

 

свѣже

 

жже-

ною

 

известью ,

 

которую

 

время

 

отъ

 

времени

 

перемѣ-

нялн.

 

Такимъ

 

образомъ

 

,

 

къ

 

строенію

 

снаружи

 

от-

крыть

 

былъ

 

доступъ

 

солнечной

 

теплотѣ

 

в

 

свѣжему

воздуху,

 

а

 

изнутри

 

сырость

 

вытягивалась

 

известкою.

Сверхъ

 

того,

 

въ

 

теплые

 

дни

 

всѣ

 

окна

 

оставались

цѣлый

 

день

 

открытыми,

 

а

 

на

 

ночь

 

запирались,

 

и

 

всѣ

щели

 

въ

 

рамахъ

 

плотно

 

затыкались

 

шерстью

 

илв

 

сѣ-

номъ,

 

которые

 

но

 

наступлепіи

 

дня

 

просушивались.

Къ

 

исходу

 

Іюля

 

строепіе

 

было

 

совершенно

 

осу-

шено

 

и

 

могло

 

быть

 

снова

 

обращено

 

подъ

 

прежнее

его

 

употребленіе.

 

Тогда

 

выкопанный

 

вокругъ

 

зда-

нія

 

ровъ

 

былъ

 

засыпапъ

 

сухою

 

землею ,

 

зданіе

 

бы-

ло

 

снабжено

 

водосточными

 

трубами

 

в

 

вообще

 

при-

ведено

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ.

Само

 

собою

 

разумѣется

 

,

 

что

 

известь,

 

оказавшаяся

столь

 

полезною

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ ,

 

не

 

могла

 

бы

 

быть

употреблена

 

для

 

осушенія

 

жилыхъ

 

строеній,

 

потому

 

что

известковыя

  

испаренія

 

были

 

бы

 

вредны

 

для

 

жителей.

О

 

дѣйствги

 

сѣриой

 

кислоты,

 

какъ

 

удобренгя.

 

Въ

числѣ

 

разныхъ

 

новыхъ

 

землеудобрительныхъ

 

веществъ
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6І

многіе

 

особенно

 

хвалятъ

 

сѣрную

 

кислоту

 

влв

 

купо-

росное

 

масло.

 

Чтобъ

 

объяснить

 

себѣ

 

дѣйствіе

 

этого

вещества

 

въ

 

земледѣліи ,

 

должно

 

знать ,

 

что

 

оно

 

со-

ставляетъ

 

чрезвычайно

 

сильную

 

кислоту ,

 

имѣющую

въ

 

высшей

 

степени

 

свойство

 

соединяться

 

со

 

всяки-

ми

 

минеральными

 

основапіями

 

и

 

образовать

 

съ

 

ними

сѣрноквслыя

 

соедвнепія;

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

оно

 

дая«е

разлагаетъ

 

соли,

 

образуемыя

 

другими,

 

не

 

столь

 

силь-

ными

 

кислотами,

 

какъ

 

напр.

 

угольпою,

 

соляною,

 

азот-

ного

 

и

 

т.

 

п.

 

Итакъ ,

 

при

 

смѣшеніи

 

сѣрной

 

кислоты

съ

 

землею ,

 

помяпутыя

 

солп

 

пеобходвмо

 

ею

 

разла-

гаются

 

и

 

образуется

 

сернокислая

 

соль ;

 

при

 

чемъ

всего

 

чаще

 

образуется

 

сѣрнокислая

 

известь

 

или

 

гвпеъ,

потому

 

что,

 

при

 

значительномъ

 

содержаніи

 

углеки-

слой

 

извести

 

въ

 

почвахъ ,

 

это

 

соединепіе

 

неминуе-

мо

 

доляшо

 

образоваться

 

отъ

 

дѣйствія

 

сѣрной

 

кислоты.

Дѣйстввтельно ,

 

точныя

 

пзслѣдованія

 

образа

 

двй-

ствія

 

сѣрной

 

кислоты

 

на

 

удобреніе

 

почвы

 

убѣждаютъ,

что

 

оно

 

единственно

 

происходить

 

отъ

 

образованія

гивса

 

,

 

хотя

 

нѣкоторые

 

агрономы

 

видятъ

 

тутъ

 

осо-

бое

 

дѣйствіе

 

сѣрной

 

кислоты ,

 

сдѣлавшейся,

 

какъ

 

они

выражаются,

 

«постоянною»

 

(fixirt.)

 

При

 

употребленіи

этой

 

кислоты

 

для

 

удобренія

 

земли,

 

обыкновенно

 

раз-

водить

 

ее

 

въ

 

1,000

 

частяхъ

 

воды,

 

п

 

этою

 

смѣсыо

поливаютъ

 

поле ;

 

или

 

же

 

разводятъ

 

кислоту

 

въ

 

20

частяхъ

 

воды

 

в ,

 

смочивъ

 

сухую

 

землю

 

вли

 

тор-

Фяную

 

золу,

 

посыпаютъ

 

ею

 

поле,

 

назначенное

 

для

удобренія.

 

При

 

чемъ,

 

когда

 

золу

 

смѣшиваютъ

 

съ

кислотою ,

 

то

 

отдѣляется

 

угольная

 

кислота

 

и

 

зола

сильно

 

разгорячается.
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Разсматривая

 

этотъ

 

процессъ

 

съ

 

химической

 

точ-

ки

 

зрѣпія

 

,

 

становится

 

яспымъ

 

,

 

что

 

заключающаяся

въ

 

золѣ

 

углекислая

 

пзвесть,

 

отъ

 

дѣйствія

 

сѣрной

 

ки-

слоты

 

превращается

 

тутъ

 

въ

 

сѣрпокислую

 

известко-

вую

 

соль;

 

что

 

можетъ

 

пропзойти

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

разгорячепіп

 

всей

 

массы ,

 

каковое

 

разгорячепіе

 

дей-

ствительно

 

замечается

 

п

 

доказываетъ ,

 

что

 

здѣсь

пменпо

 

пропеходптъ

 

образовапіе

 

гипса.

 

Итакъ

 

все

полезное

 

дѣнствіе ,

 

приписываемое

 

серной

 

кпслотѣ,

должно

 

быть

 

прпппсапо

 

действію

 

гипса,

 

или,

 

дру-

гими

 

словами,

 

употреблепіе

 

сѣрпоп

 

кяслоты

 

можетъ

быть

 

полезно

 

въ

 

такомъ

 

только

 

случаѣ

 

,

 

когда

 

почва

заключаетъ

 

въ

 

себе

 

пзвесть ,

 

съ

 

которою

 

кислота

можетъ

 

соединиться

 

и

 

образовать

 

гппсъ.

Если

 

же

 

удобрепіе

 

земли

 

серною

 

кислотою

 

оказы-

вается

 

особенно

 

полезиымъ

 

для

 

такнхъ

 

растепій,

 

зо-

ла

 

которыхъ

 

содерлштъ

 

въ

 

себѣ

 

особенно

 

много

сернокислой

 

извести ,

 

какъ

 

напрпм.

 

эспарцетъ

 

,

 

лю-

церна,

 

горохъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

это

 

служить

 

только

 

под-

твержденіемъ

 

того ,

 

что

 

сѣрпая

 

кислота

 

дѣйствуетъ

тутъ

 

съ

 

пользою

   

не

 

какъ

 

кислота ,

   

но

 

какъ

 

гппсъ.

Другой

 

способъ

 

употреблепія

 

серной

 

кислоты

 

со-

стоять

 

въ

 

томъ ,

 

что

 

сѣмепа

 

мочатъ

 

часовъ

 

12

 

въ

растворѣ

 

1

 

части

 

кислоты

 

на

 

200

 

частей

 

воды

 

и

потомь,

 

перемѣшавъ

 

хорошенько

 

съ

 

жженою

 

известью

или

 

золою ,

 

чтобъ

 

одно

 

семечко

 

пе

 

приставало

 

къ

другому,

 

сѣютъ.

 

Но

 

и

 

здѣсь,

 

отъ

 

соединепія

 

серной

кислоты

 

съ

 

известью

 

образуется

 

гипсъ,

 

который,

 

въ

особенности

 

полезенъ

 

для

 

кормовыхъ

 

травъ.
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посмертное

 

со-

чинсніе,

 

изданное

 

В.

   

Пабстомъ.

    

...

      

43

Руководство

   

къ

 

устройству

 

живыхъ

 

пзго-

родъ

 

Соч.

 

А.

 

Ленгерке ...

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

      

18

Англійскія

 

зем.іедѣльческія

 

машины

 

п

 

ору-

дія,

 

съ

 

обозрѣнісмъ

 

состоянія

 

земледѣльче-

ской

   

механнки

   

въ

 

Англіп.

   

Соч.

   

Доктора

Гамма ............

      

47

Записки

 

Баварскаго

 

Общества

 

Ссльскаго

 

Хо-

зяйства,

 

Ноябрь

 

п

 

Декабрь

 

1846

 

г.

    

.

    

.

      

49

Баварскій

   

хозяйственный

    

календарь

    

па

1846

 

годт. . .......... •—

Иллюстрированный

 

калспдарь

 

па

 

1846

 

годъ,

альмапахъ

 

событій,

 

открытій

 

п

 

успѣховъ

паукъ ;

 

пскусствъ

 

и

 

промышлспостп.

    

.

           

51

Георгаиа,

 

ссльско-хозяйствсііный

 

журиалъ,

издаваемый

 

Лнтовскнмъ

 

Обществомъ

 

Сель

скаго

 

Хозяйства,

 

въ

 

Пруссіи ..... 88



ОПЕЧАТКИ.

На

 

стран.

  

Строк.

 

(I

 

Отдѣл.)

    

напегатано-

       

Должно

    

іитатъ:

113

         

26

                       

А.

 

И

   

Пашкотъ

       

А.

 

И.

 

Пашковг.

265

         

21

    

(II

 

Отдѣл.)

   

саклями

                   

сакамп

268

           

3

          

»

            

изъ

 

ловленпыхъ

      

изловленыхъ

270

         

28

          

>

            

Шемахи

                    

шемаи.



IV.

   

БИБЛЮГРАФІЯ.

Руководство

 

къ

 

прнвиваиію

 

предохранительной
оспы.

  

Соч.

 

доктора

 

К.

 

Грума ...... 37
Крупъ,

 

или

 

перепончатая

 

жаба,

 

и

 

его

 

леченіе.

 

Докт.
Никитина ............. 39

Ученіе

 

о

 

обработкѣ

 

и

 

улучшепін

 

почвы

 

К.

 

Шпрен-
геля ............... 41

Шверцово

 

земледѣльческое

 

посмертное

 

сочиненіе
изданное

 

В.

 

Пабстомъ ......... 43
Руководство

 

къ

 

устройству

 

живыхъ

 

изгородъ.

 

Соч.
А.

 

Ленгерке ............ 16
Англійскія

 

земледѣльческія

 

машины

 

и

 

орудія ,

 

съ

обозрѣпіемъ

 

состоянія

 

землѣдѣльческой

 

механи-

ки

 

въ

 

Англіи

 

и

 

отпошеній,

 

ея

 

къ

 

сельскому

 

хо-

зяйству.

   

Соч.

 

доктора

 

Гамма ...... 47
Записки

 

Баварскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства.
Ноябрь

 

и

 

Декабрь

   

1846

 

г........ 49
Баварскій

 

хозяйственный

  

календарь

 

на

 

1846

 

годъ.

    

—

Иллюстрированный

 

календарь

 

на

 

1846

 

годъ.

 

Альма-
нахъ

 

событій ,

 

открытій

 

и

 

успѣховъ

 

наукъ,

искусствъ

 

и

 

промышлености ....... 51

Георгина,

 

сельско-хозяйственпый

 

я^урналъ,

 

издавае-

мый

 

Литовскимъ

 

Обществомъ

 

сельскаго

 

Хозяй-
ства,

 

въ

 

Пруссіи ........... 86

СОСТОЯНИЯ

 

ВЪ

 

ДОМѢ

 

ИМП.

 

В.

 

Э.

 

ОБЩЕСТВА,

Эбуховскому

  

проспекту,

 

на

 

углу

 

4-й

 

Измайловской

 

роты,

Библіотека

 

,

 

Механическій

 

Музеумъ

 

и

 

Сѣменное

о

 

бываютъ

 

открыты

 

ежедневно,

 

отъ

 

10

 

до

 

3

 

часовъ

 

по

'дни,

   

кромѣ

 

воскресеныхъ

 

и

 

праздничаыхъ

 

дней.



Т

 

РУДЫ

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

Издаются

 

въ

 

1846

 

году

 

на

 

томъ

 

же

 

осоовапіи,

 

какъ

 

из-

давались

 

въ

 

1845

 

г.,

 

а

 

именно

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

 

книжками,

отъ

 

10

 

до

 

15

 

листовъ

 

въ

 

каждой,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

съ

 

рисунками,

чертежами

 

и

 

таблицами.

 

Три

 

книжки

 

составляюсь

 

одну
часть,

 

а

 

двѣ

 

части,

 

или

 

шесть

 

книжекъ ,

 

годовое

 

изданіе.
Книжки

 

выходятъ

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

Февраля,

 

Апрѣля,

Іюня,

 

аАвгуст,

 

Октября

 

и

 

Декабря.
Подписная

 

цѣпа

 

за

 

годовое

 

изданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

во

всіь

 

города

 

Имперіи

 

и

 

доставленіемъ

 

на

 

домъ

 

подписавшимся
въ

 

С.

 

Петербургѣ,

 

ДВА

 

РУБ.

 

СЕР.
Гг.

 

иногородные

 

благоволятъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

тре-

бованіями,

 

адресуя:

 

въ

 

Редакцію

 

Трудовъ

 

Императоре каго

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

на

 

Обуховскомъ

 

про-

спектѣ,

 

на

 

углу

 

4-й

 

роты

 

Измайловскаго

 

полка.

Подписка

   

принимается:

Въ

 

С.

 

Нетербургѣ:

 

въ

 

Газетпой

 

Экспедиціи

 

и

 

у

 

Ком-
мисіонера

 

Общества

 

книгопродавца

 

А.

 

И.

 

Иванова,

 

на

 

Нев-
скомъ

 

проспектѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Лютеранской

 

церкви.

Въ

 

Москвѣ:

 

у

 

Книгопродавца

 

И.

 

С.

 

Селивановскаго,

 

на

большой

 

Дмитровкѣ,

 

въ

 

собетвенномъ

 

домѣ.

Издаваемые

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обществомъ:
Аѣсной

  

Журналъ

   

выходитъ

 

также

 

каждые

 

два

 

мѣсяца

по

 

одной

 

книжкѣ,

 

отъ

 

8

 

до

 

12

 

листовъ

 

въ

 

каждой

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

3

 

руб.

 

сер.

Труды

   

В.

   

Э.

 

Общества

 

на

 

Нѣмецкомъ

 

языкѣ,

 

подъ

 

за-

главіемъ:

  

Mitlheilungen

  

der

  

freien

 

Oekonomischen

 

Gesellschaft
xu.

 

St.

 

Petersburg,

 

выходятъ

 

книжками

 

за

 

каждую

 

треть

 

года.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

пзданіе

 

2

 

руб.

 

сер.










