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ИМПЕРАТОРСКАю

ВОЛЬНАГО

 

ШІОШШГО

 

ОБЩЕСТВА.

1843.

Л?
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САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ІШ



О

 

Г

 

Л

 

А

 

В

 

Л

 

E

 

II

 

I

 

E.

і.

  

д-виствія

 

mm.

 

в.

 

э.

 

общества.
Стран.

Извлечете

 

пзъ

 

Журналов*

 

Совѣта,

 

съ

 

2

 

Мая

 

по

 

б

 

Іюня

 

1845

 

г.

 

.

     

1.

II.

   

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО

 

П

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

 

НАУКІІ.

О

  

товариществ*

  

для

 

распространения

 

въ

 

Россіи

   

простой

 

и

 

вы-

годной

 

обдѣлкп

 

прядпльныхъ

 

растеній .........

   

1.

Опытъ

 

практических*

 

замѣчаній

 

Кписшсмскаго

 

земледельца

 

о

сельскомъ

 

хозяйстве

 

Костромской

 

Губерніп.

 

Часть

 

чет-

вертая,

 

{продол.)

 

Глава

 

I.

 

О

 

порядкѣ

 

и

 

времени

 

главныхъ

задѣльныхъ

 

работъ.

 

Глава

 

II.

 

Объ

 

устройств*

 

сель-

скпхъ

 

амбаровъ

 

и

 

Формахъ

 

счетоводства

 

по

 

этой

 

части.

1.

 

Объ

 

амбарахъ.

 

2.

 

О

 

счсюводствѣ

 

по

 

хлѣбнылъ

 

запасать.

    

35.

Объ

   

откармлпваніп

   

телятъ,

   

болѣзняхъ

   

пмъ

   

свойственных

 

ь

способах*

 

ихъ

 

леченія ................

Добавлевіе

   

къ

    

статьѣ

   

о

   

товариществе

    

для

   

распространснія
простой

 

п

 

выгодной

 

обдѣлкп

 

прядальныхъ

 

растеній

 

.

   

.

   

.

 

IOC

Письмо
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къ

 

П.

 

А.

 

Ж ...........115

ПІ.

   

СМѢСЬ.

Еще

   

о

  

ядовитости

 

сельдянаго

 

разсола

 

для

 

овепъ.

    

Члена

 

Общ.
О.

 

Пашкевига .....................

 

1.

Средство

 

дѣлать

 

кожу

 

непромокаемою

 

п

 

прочною.

 

Члена

 

Общ.
Л.

 

Циммермана ...................

Предохранительное

 

средство

 

отъ

 

пожаровъ,

 

прп

 

варкѣ

 

масляных

красокъ,

 

смолы,

 

сала,

 

масла

 

п

 

т.

 

п.

 

Члена

 

Л.

 

Цчммермані

Средство

 

отъ

 

кружеиія

 

овсп/ь ..............

Уголь

     

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

О

 

IX

 

съѣздѣ

 

Германскихъ

   

сельекпхъ

   

п

 

лѣсныхъ

   

хозясвъ

   

въ

Бреславлть ......................1

Трубочки

 

для

 

доеиія

 

коровъ .................24

Корреспонденция :

    

1)

    

Письмо

    

Вологодскаго

   

Гр.

   

Губернатор
2)

 

Письмо

 

Чл.

 

П.

 

О.

 

Шпховскаго ...........

Составъ

 

для

 

очищенія

 

овецъ

 

отъ

 

насѣкомыхъ

 

Томаса

 

Бпгга

 

.

   

.

   

3

Предложсніе

 

услугъ ...................

IV.

    

БПБЛІОГРАФІЯ.

1.

 

Отчетъ

 

съѣзда

 

ссльскихъ

 

хозясвъ

 

и

 

любителей

 

зем.іедѣлія

и

 

садоводства,

 

въ

 

Нью-Іоррѣ,

 

11

 

и

 

12

 

Октября

 

1844

 

года.

Члена

 

Общ.

 

А.

 

/Цж.

 

..so .................
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т
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО

©КОЕОМЕЧЕОКАГО

 

ОБЩЕСТВА

ЗА

 

1845

 

ГОДЪ.

ЧАСТЬ

 

ВТОРАЯ.

•■ч

С.

 

ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатапо

  

их

 

типограФІи

 

Карла

 

Краия.

1845.



ПЕЧАТАТЬ

   

ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

гъ

 

тѣмъ,

   

чтобы

  

по

 

напечатана!

 

представлено

 

было

  

въ

 

Цги-

сурпый

 

Комитетъ

 

з'Законенное

 

число

 

экземпляров*.

С.

 

Петербурга,

 

Августа

 

24

 

дня

 

1845

 

года.

Ценсоръ

 

А.

 

Ппкитенко.

Г«,сударст!еі:»аз

иіблвоіш
ССОР

и,

 

В.

 

И.

 

Лек*а

Tfif-ifb



ДЪЙСТВІЯ

Ш1ПЕРАТ0РСКАГ0

   

ВОЛЬНАГО

   

ЭКОНОШІЧЕ-

СКАГО

   

ОБЩЕСТВА.

ИЗВЛЕЧЕИІЕ

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

СОВѢТА,

съ

 

2

 

Мая

  

по

 

6

 

Іюия

 

2845

 

года.

і)

 

Совѣтъ

 

разсматрпвалъ

 

представленный

 

Гг.

 

Бѣ-

лавипымъ

 

и

 

Великопольскимъ

 

проектъ

 

объ

 

учре-

жденіи

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

товарищества

 

для

 

ра-

спрострапеыія

 

въ

 

Россіи

 

новаго

 

и

 

простаго

 

способа

обдѣлки

 

прядпльпыхъ

 

растеній.

 

Согласно

 

съ

 

постапо-

вленіемъ

 

общаго

 

собраиія

 

5

 

Мая,

 

объ

 

оказапіи

 

этону

полезному

 

пзобрѣтенію

 

содѣйствія

 

и

 

покровительства,

Совѣтъ

 

положилъ:

 

а)

 

отнестись

 

отъ

 

шиши

 

Общества

н

 

Его

 

Высочества

 

Президента

 

къ

 

Г.

 

Мипистру

 

Го-

сударственныхъ

 

Имуществъ

 

и

 

просить

 

объ

 

пеходатай-

ствованіи

 

секретной

 

привиллегіи

 

товариществу;

 

б)

 

сне-

стись

 

о

 

семъ

 

и

 

съ

 

другими

 

правительственными

 

ли-

цами

 

;

 

в)

 

способствовать

 

къ

 

разспрострапенію

 

въ

 

Рос-

сіи

 

свѣдѣній

 

о

 

семъ

 

предметѣ ,

 

чрезъ

 

разсылку

 

объ-
Г



4 ДѢЙСТВІЯ

явлсній

 

и

 

прочей

 

корреспонденции;

 

г)

 

относительно

же

 

просимыхъ

 

товариществомъ

 

въ

 

ссуду

 

3

 

т.

 

р.

 

сер.,

подъ

 

обезпсченіе

 

псдвпжимымъ

 

имуществомъ

 

учре-

дителей,

 

Совѣтъ

 

находнлъ

 

нѣкоторыя

 

затрудненія;

но

 

Г.

 

Вице

 

-

 

Президента

 

Князь

 

В.

 

В.

 

Долгору-

ковъ,

 

желая

 

и

 

по

 

этому

 

предмету

 

оказать

 

товарище-

ству

 

полное

 

содѣйствіе,

 

предложилъ

 

выдать

 

эту

 

сум-

му

 

за

 

своимъ

 

собственнымъ

 

поручительствомъ.

 

За

таковый

 

новый

 

знакъ

 

усердія

 

къ

 

поощренію

 

обще-

полезпыхъ

 

предпріятій,

 

Совѣтъ

 

нзъявилъ

 

Его

 

Сія-

тельству

 

псісрепнѣйшую

 

признательность

 

и

 

положилъ :

дать

 

I

 

Отдѣленію

 

выписку

 

объ

 

отпускѣ

 

3

 

т.

 

рублей

серебромъ,

 

подъ

 

заемное

 

письмо

 

Гг.

 

Великополь-

скаго

 

и

 

Бѣлавипа,

 

на

 

три

 

года,

 

за

 

указные

 

про-

центы,

 

съ

 

предложенным

 

ь

 

поручительствомъ.

2)

   

Отношение

 

Г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

отъ

 

4

 

Мая,

 

о

 

доставленіи

 

копіи

 

съ

 

указа

 

Правитель-

ствующего

 

Сената,

 

объ

 

уплатѣ

 

В.

 

Э.

 

Обществу

 

не-

доимокъ,

 

накопившихся

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

губерніяхъ,

отъ

 

несвоевремениаго

 

отправленія

 

въ

 

Общество

 

суммъ

на

 

распространеиіе

 

оспопрививанія.

 

Положено:

 

сооб-

щить

 

Г.

 

Министру,

 

требуемое

 

свѣдѣніе.

3)

   

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

Барона

 

Боде,

 

съ

 

пре-

провожденіемъ

 

описанія

 

простыхъ

 

средствъ

 

леченія

разныхъ

 

болѣзней.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмо-

трѣиіе

 

У

 

Отдѣленія.

4)

   

Прошеніе

 

священника

 

Смоленской

 

Рожествеи-

ской

 

церкви

 

Федора

 

Пляшксвича,

 

объ

 

оказаніи

 

вни-

маиія

 

къ

 

трудамъ

 

его,

 

по

 

распространенно

 

оспопри-

вивапія.

 

Совѣтъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

священнику

 

Пля-



ВОЛЫІ.

   

ЭКОН.

   

ОБЩЕСТВА. 5

шкевичу

 

у;кс

 

общішъ

 

собраніемъ

 

назначена

 

серсбряи-

ная

 

медаль

 

въ

 

10

 

рублей

 

серебр. ,

 

положилъ

 

уведо-

мить

 

о

 

томъ

 

Г.

 

Пляшксвпча.

5)

   

Письмо

 

Корреспондента

 

Общества

 

книгопро-

давца

 

Иванова,

 

съ

 

представлеиіемъ

 

въ

 

даръ

 

для

 

би-

бліотекп

 

Общества

 

экземпляра

 

«Наставленія

 

для

 

по-

стройки

 

сельскихъ

 

зданій ;

 

соч.

 

Гг.

 

Сапожникова

 

и

Таманскаго.

 

Совѣтъ

 

полояшлъ:

 

благодарить

 

Г.

 

Ива-

нова

 

за

 

представленный

 

экземпляр-!..

6)

   

Предлояіеніе

 

негоціанта

 

Инк.

 

Геймбюргера

о

 

покупкѣ

 

у

 

него

 

участка,

 

па

 

Выборгской

 

сторо-

не,

 

блпзъ

 

дачи

 

Гр.

 

Кушелева-Безбородко

 

и

 

Бекле-

шова,

 

36

 

десят.

 

обработанной

 

земли,

 

съ

 

деревяпнымъ

домомъ

 

и

 

службами,

 

за

 

35

 

т.

 

р.

 

сереб.

 

Совѣтъ

 

прпзиалъ,

что

 

цѣна

 

слишкомъ

 

высока,

 

а

 

земли

 

недостаточно.

7)

   

Прсдложсніе

 

Г.

 

Лапшина

 

о

 

покупкѣ

 

у

 

пего

дачи

 

на

 

Петергофской

 

дорогѣ.

 

Положено:

 

справиться

о

 

количестве

 

земли,

 

строеніяхъ

 

и

 

цѣпѣ.

8)

   

Предложепіе

 

купца

 

3

 

гнльдіи

 

Пискарева

 

о

 

прі-

обрѣтеніи

 

у

 

пего

 

пеобработаішой

 

земли,

 

за

 

дачею

 

Гра-

фа

 

Кушелсва-Безбородко,

 

по

 

400

 

руб.

 

сереб.

 

за

 

де-

сятину,

 

вмѣсто

 

500,

 

какъ

 

оиъ

 

прежде

 

просплъ.

 

При-

нято

 

къ

 

свѣдѣнію.

9)

   

Отношсніе

 

Г.

 

Бессарабскаго

 

Военпаго

 

Губер-

натора

 

о

 

доставлсііія

 

краткаго

 

наставлепія

 

о

 

при-

виваиіи

 

предохранительной

 

оспы,

 

на

 

молдаванскомъ

языкѣ.

 

Совѣтъ

 

положилъ:

 

отнестись

 

въ

 

Министерство

Иностранпыхъ

 

Дѣлъ,

 

съ

 

просьбою

 

о

 

переводѣ

 

сего

наставленія.

10)

   

Прошсніе

   

Корреспондента

   

Общества

   

каме-
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нецъ

 

-

 

подольскаго

 

помещика

 

С.

 

И.

 

Гадоискаго,

 

объ

оказаніи

 

ему

 

содѣйствія

 

въ

 

предпринпмаемомъ

 

имъ

 

пу-

тешествіп

 

за

 

границу.

 

Будучи

 

владѣльцемъ

 

значитель-

ная

 

пмѣпія,

 

опъ

 

желаетъ

 

усовершенствоваться

 

въ

земледѣліи

 

а

 

собрать

 

свѣдѣнія

 

по

 

разпымъ

 

частямъ

сельскаго

 

хозяйства,

 

почему

 

и

 

проснтъ

 

снабдить

 

его

ннструкціей

 

и

 

открытымъ

 

лпетомъ,

 

для

 

посѣщенія

сельско-хозяйственныхъ

 

учрежденій

 

въ

 

Германіи

 

и

Англін.

 

При

 

семъ

 

случаѣ

 

Г.

 

Членъ

 

Максшіввичъ

 

ото-

звался

 

съ

 

особенною

 

похвалою

 

о

 

намѣреиіп

 

Г.

 

Га-

домскаго.

 

Совѣтъ

 

полоя;плъ:

 

снабдить

 

его

 

краткою

ипструкціей

 

и

 

просить

 

обратить

 

внпмаиіе

 

въ

 

особен-

ности

 

на

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

а)

 

на

 

земледѣльче-

ческія

 

училища;

 

б)

 

на

 

мѣры,

 

предпринимаемый

 

про-

тивъ

 

скотскихъ

 

падежей;

 

в)

 

на

 

улучшепія

 

въ

 

свекло-

сахарномъ

 

производстве;

 

г)

 

на

 

способы

 

сушки

 

и

 

хра-

ненія

 

хлеба

 

и

 

д)

 

па

 

способы

 

зеленаго

 

удобрепія.

И)

 

Представленіе

 

IV

 

ОтдЬлаііія,

 

отъ

 

2

 

Мая,

 

о

доставлеиныхъ

 

Г.

 

Колладономъ

 

пзъ

 

Женевы,

 

свбдб-

ніяхъ

 

о

 

повой

 

молотильне.

 

Положено:

 

изъявить

 

Г.

Колладопу

 

благодарность

 

и

 

уведомить

 

его,

 

что

 

онъ

предложенъ

 

въ

 

Члены

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

а

 

статьи

 

и

рисупки

 

передать

 

въ

 

редакцію

 

«Трудовъ»

 

для

 

ііапс-

чатапія.

12)

 

Два

 

письма

 

Г.

 

Члена

 

Барона

 

Фелькерзаиа

изъ

 

Курляпдіи,

 

съ

 

представлепіемъ :

 

а)

 

статьи

 

подъ

 

за-

главіемъ:

 

«Бессарабія»,

 

для

 

помещенія

 

въ

 

ігЬмецкпхъ

Трудахъ

 

Общества;

 

б)

 

описанія

 

новопзобрБтеішаго

клея

 

;

 

в)

 

сведЬній

 

о

 

гуано ,

 

съ

 

описаніемъ

 

соб-

ственные

    

Г.

    

Фслькерзама

    

опытовъ

   

надъ

  

дей-



вольп.

   

экон.

   

ОБЩЕСТВА.

                        

7

ствіемъ

 

этого

 

землеудобрителыіаго

 

вещества

 

и

 

образ-

цевъ

 

онаго;

 

г)

 

оннсанія

 

добываиія

 

изъ

 

бѣлаго

 

мака

оніума,

 

съ

 

рисункомъ,

 

свмепами

 

и

 

двумя

 

инструмен-

тами,

 

коими

 

опіумъ

 

добываютъ.

 

Советъ

 

положилъ:

статьи

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

 

II

 

Отделеиія.

 

д)

 

Уве-

домленіе

 

его

 

же

 

Г.

 

Фелькерзама

 

о

 

томъ,

 

что

 

Прус-

ское

 

Общество

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Элъденіь,

 

близь

ГеЙФСвальда,

 

поручило

 

ему

 

доставить

 

нашему

 

Обще-

ству

 

книжки

 

Трудовь

 

своихъ

 

и

 

желаетъ

 

вступить

 

съ

иимъ

 

въ

 

сношенія.

 

Совбтъ

 

положилъ:

 

благодарить

Прусское

 

Общество

 

и

 

сделать

 

распоряженіе

 

о

 

доста-

влены

 

оному

 

Трудовъ.

 

е)

 

Г.

 

Фелькерзамъ

 

пред-

лагаете

 

доставить

 

Обществу

 

редкія

 

п

 

полезный

семена ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

состоптъ

 

въ

 

пепосред-

ствеиныхъ

 

спошепіяхъ

 

съ

 

заграничными

 

садоводами

и

 

сельскими

 

хозяевами,

 

ж)

 

Онъ

 

развелъ

 

у

 

себя

 

ту-

товый

 

деревья,

 

которыя

 

такъ

 

хорошо

 

принялись,

 

что

даже

 

при

 

морозе

 

въ

 

20°

 

Реом.

 

не

 

погибли;

 

въ

доказательство

 

опъ

 

прпсылаетъ

 

несколько

 

саженцовъ

шелковицы

 

и

 

полагаетъ,

 

что

 

они

 

выдержать

 

и

 

здв-

шпій

 

климатъ.

 

Въ

 

заключепіе

 

опъ

 

объясняетъ,

 

что

намЬрепъ

 

учредить

 

въ

 

одиомъ

 

изъ

 

своихъ

 

имбній

 

въ

Курляпдіи

 

практическую

 

земледельческую

 

школу,

 

для

обучепія

 

крестьянъ,

 

и

 

просить

 

содействія

 

Общества

иа

 

исходатайствовапіе

 

ему

 

дозволенія

 

открыть

 

такое

заведеніе,

 

обещаясь

 

прислать

 

ц

 

подробную

 

програм-

му.

 

Советъ

 

положилъ:

 

благодарить

 

Г.

 

Фелькерзама

за

 

его

 

усердіе;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

ходатайства

 

объ

училище,

 

то

 

просить

 

его

 

о

 

доставлены

 

въ

 

Общество

подробной

 

программы

 

предполагаемаго

 

имъ

 

заведеиія
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и

 

засвпдБтельствовапія

 

отъ

 

Предводителя

 

Дворянства,

что

 

къ

 

такому

 

заведенію

 

ігвтъ

 

препятствія.

13)

  

Представлепіе

 

помещика

 

Г.

 

Кроткопа

 

о

 

доз-

волсніп

 

ему

 

представить

 

статью

 

объ

 

обязапиыхъ

 

кре-

стьянахъ.

 

Совбтъ

 

положилъ:

 

просить

 

Его

 

Сіятель-

ство

 

Князя

 

В.

 

В.

 

Долгорукова

 

раземотреть

 

предвари-

тельно

 

эту

 

статью.

14)

   

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

Статскаго

 

Советника

Карбоньера,

 

съ

 

изложепісмъ

 

предположены

 

на

 

счетъ

училища

 

и

 

усадьбы :

 

положено

 

просить

 

Его

 

Сіятельство

Г.

 

Впце-Президента

 

дать

 

свое

 

предварительное

 

мнѣиіе.

15)

    

Представленія

 

Гг.

 

Мипскаго

 

Граждаиска-

го

 

Губернатора,

 

Калужскаго

 

Вице-Губериатора

 

Го-

родпщеискаго

 

Предводителя

 

Дворянства

 

и

 

Члена

 

Об-

щества

 

Барона

 

Штейгера,

 

объ

 

удсржаніи

 

цвнъ

 

на

хлебъ.

 

Положено

 

передать

 

на

 

заключсніе

 

III

 

От-

деленія

 

и

 

Г.

 

Мальцева.

16)

   

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

Гепералъ

 

Маіора

А.

 

И.

 

Пашкова

 

на

 

счетъ

 

новаго

 

проекта

 

объ

 

учрежде-

ны

 

випныхъ

 

откуповъ.

 

Положено

 

просить

 

Г.

 

Вице-

Президента

 

дать

 

предварительно

 

свое

 

мпеніе

 

о

 

семъ

представлены.

17)

   

Представленіе

 

YI

 

Отдвлепія,

 

отъ

 

12-го

 

Мая,

о

 

томъ,

 

что

 

бывшій

 

Казначей

 

Леснаго

 

Общества

сдалъ

 

Казиачею

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

все

 

иаличныя

 

сум-

мы,

 

въ

 

числе

 

410

 

руб.

 

Збу^

 

коп.

 

сер.,

 

шнуровыя

книги

 

и

 

счеты,

 

объ

 

исполнены

 

чего

 

представлены

копы

 

съ

 

квитаны.

 

При

 

чемъ

 

УІ

 

Отделеиіе

 

проситъ

о

 

принятіи

 

въ

 

I

 

Отделеиіе

 

билета

 

Коммерческая

Банка

 

въ

 

три

   

тысячи

   

рублей

  

серебромъ

 

и

 

сундука.



ВОЛЫІ.

   

ЭКОН.

   

ОБЩЕСТВА.

                                     

9

18)

   

Mufcnie

 

Его

 

Сіятельства

 

Г.

 

Вице-Президента

Князя

 

В.

 

В.

 

Долгорукова

 

по

 

проекту

 

объ

 

удержаніи

среднихъ

 

цвнъ

 

па

 

хлЬбъ.

 

Советъ,

 

выслушавъ

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

удовольствіемъ

 

столь

 

удовле-

творительно

 

излоя«енныя

 

доказательства

 

о

 

вреде,

 

мо-

гущемъ

 

произойти

 

отъ

 

высокой

 

цены

 

на

 

хлебъ

 

и

средствахъ

 

къ

 

упрочепію

 

благосостояния

 

всехъ

 

клас-

совъ

 

народа,

 

благодарилъ

 

Г.

 

Вице-Призидеита

 

и

 

про-

силъ

 

о

 

напечатаны

 

сей

 

статьи.

 

Его

 

Сіятельство

полагалъ

 

напечатать

 

эту

 

статью

 

только

 

для

 

Гг.

 

Чле-

новъ

 

и

 

Корреспондентовъ

 

Общества.

19)

   

За

 

симъ

 

Г.

 

Непременный

 

Секретарь

 

прочиталъ

составленные

 

имъ

 

извлечете

 

н

 

псреводъ

 

изъ

 

сочипснія

Г.

 

Дезеймріі

 

о

 

причинахъ

 

упадка

 

земледелія

 

во

 

Фраи-

ціи.

 

Советъ

 

пололшлъ:

 

напечатать

 

этотъ

 

переводъ,

съ

 

некоторыми

 

сокращсніями,

 

въ

 

«Трудахъ».

20)

   

Отношеиіе

 

Члена

 

Общества

 

Его

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

Герцога

 

Лейхтеибергскаго,

на

 

имя

 

Г.

 

Вице-Президента

  

следующая

 

содсржанія:

«На

 

дняхъ

 

я

 

получилъ

 

изъ

 

Пекина

 

некоторое

 

ко-

личество

 

сБменъ

 

шслковнчиыхъ

 

червей ,

 

которыя

намеревался

 

отправить

 

въ

 

мои

 

италіанскія

 

имепія;

 

но

какъ

 

эти

 

земли

 

между

 

тЬмъ

 

были

 

проданы

 

Папе

 

Рим-

скому,

 

то

 

я

 

и

 

долліенъ

 

былъ

 

отлояшть

 

это

 

намере-

ніе

 

и

 

полагаю,

 

что

 

В.

 

Э.

 

Общество,

 

занимающееся

этимъ

 

предмстомъ,

 

прпметъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

неко-

торое

 

количество

 

этихъ

 

драгоцспных-ь,

 

по

 

своей

 

ред-

кости,

   

ссмеиъ.

   

Побуя!даясь

   

мыслью

 

доставить

 

удо
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вольствіе

 

Обществу,

 

которое

 

сделало

 

мне

 

честь

 

при-

нять

 

меня

 

въ

 

число

 

свопхъ

 

Членовъ,

 

я

 

прошу

 

Ва-

ше

 

Сіятельство

 

представить

 

Обществу

 

мое

 

скромное

прпиошеніе

 

н

 

вместе

 

съ

 

темъ

 

принять

 

увьреніе

 

въ

совершенномъ

 

моемъ

 

почтепіп.»

Советъ,

 

выслушавъ

 

сіе

 

отпошеніс

 

пололшлъ

 

име-

немъ

 

Общества

 

изъявить

 

глубочайшую

 

признатель-

ность

 

Его

 

Императорскому

 

Высочеству,

 

а

 

сбмя-

па

 

кптайскпхъ

 

червей

 

послать:

 

къ

 

Г.

 

Реброву,

 

въ

Кавказскую

 

область,

 

въ

 

Московское

 

Общество

 

н

въ

 

Общество

 

С.

 

X.

 

южной

 

Россіи,

 

а

 

равно

 

нбкото-

рымъ

   

Гг.

 

Члеиамъ,

   

занимающимся

   

шелководствомъ.

21)

    

Г.

 

Непременный

 

Секретарь

 

доложилъ,

 

что

экземпляры

 

устава

 

В.

 

Эк.

 

Общества,

 

Высочайше

одобрешіаго

 

4

 

Февраля

 

1824

 

года,

 

и

 

коего

 

было

 

два

изданія,

 

уже

 

все

 

вышли,

 

такъ

 

что

 

невозможно

 

спаб-

жать

 

ими

 

вновь

 

вступающихъ

 

Членовъ

 

и

 

Корреспон-

дентовъ.

 

Советъ

 

положилъ

 

сделать

 

третье

 

пзданіе,

не

 

отступая

 

отъ

 

прежняя,

 

съ

 

прибавленісмъ

 

одиако

постановлены,

 

сделаниыхъ

 

Обществомъ

 

и

 

впесен-

ныхъ

 

въ

 

установленную

 

для

 

того

 

книгу,

 

на

 

осно-

ваны

 

9

 

ст.

 

последней

 

главы

 

устава.

22)

   

Представлено

 

Совету,

 

что

 

Г.

 

Членъ

 

Ст.

 

Сов.

Н.

 

М.

 

Смирновъ,

 

по

 

случаю

 

отъезда

 

пзъ

 

С.

 

Петер-

бурга,

 

не

 

можетъ

 

участвовать

 

въ

 

запятіяхъ

 

Коммпсіп

назначенной

 

для

 

обревпзовапія

 

кппгъ

 

и

 

счетовъ

 

за

1834

 

г.

 

Совбтъ

 

положилъ

 

просить

 

следующая,

 

по

числу

 

балловъ,

 

Г.

 

Члепа

 

С.

 

Ф.

 

Вольская

 

заступить

мѣсто

 

Г.

 

Смирнова.

23)

   

Письмо

   

д-ра

   

Меркеля,

   

пзъ

   

Риги,

   

посвя-



ВОЛЫІ.

   

ЭКОН.

   

ОБЩЕСТВА.

                                   

11

тившаго

 

В.

 

Эк.

 

Обществу

 

сочиненіе

 

свое

 

о

 

сушке

хлеба,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

благодарности

 

за

 

вннмапіе

къ

 

труду

 

его

 

и

 

съ

 

обвщаніемъ

 

и

 

впредь

 

слуяшть

Обществу.

 

Положено

 

принять

 

къ

 

сведшп'ю

 

и

 

по-

сылать

 

Г.

 

Меркслю

 

Труды

 

Общества.

24)

 

Представлепіе

 

Ш-го

 

Отделепія,

 

съ

 

препро-

вожденіемъ

 

я«урпала

 

засЬдапія

 

отъ

 

26-го

 

Мая,

 

въ

коемъ

 

изъяснено:

 

1}

 

что

 

представленая

 

Членомъ

 

В.

М.

 

Мнхайловымъ

 

статья

 

«о

 

положепы

 

земледелія

 

въ

Англіи»

 

весьма

 

любопытна,

 

паписана

 

съ

 

зпапіемъ

 

де-

ла

 

и

 

можетъ

 

съ

 

пользою

 

быть

 

помещена

 

въ

 

Трудахъ.

Советъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

мненіемъ

 

ОтдБлепія,

 

пололшлъ

статью

 

передать

 

Члену

 

Барону

 

Боде

 

для

 

прочтепія.

2)

 

Статью

 

Г.

 

Корреспондента

 

Розамовская

 

объ

 

отвра-

щены

 

опасности

 

отъ

 

волковъ,

 

Отделепіе

 

полагало

 

при-

нять

 

къ

 

сведенію,

 

а

 

Г.

 

Розамовская

 

благодарить.

 

Со-

ветъ

 

изъявилъ

 

па

 

сіе

 

согласіе.

 

3,

 

Отделепіе,

 

усмотревъ

изъ

 

допссснія

 

Г.

 

Члена

 

Іопсопа

 

о

 

пренмущсствахъ

плуга

 

Баха,

 

предъ

 

обыкновенными

 

плугами,

 

полага-

ло

 

оппсапіе

 

опаго

 

съ

 

рисупкомъ

 

передать

 

па

 

разсмо-

трвніе

 

ІУ-го

 

ОтдЬлепія

 

;

 

сочипеніе

 

л«е

 

Г.

 

Лпвоніуса

о

 

предупредивши

 

споровъ

 

при

 

сдаче

 

ареидъ

 

пе-

редало

 

Г.

 

Члену

 

Карбопьеру,

 

изъявившему

 

готовность

сделать

 

изъ

  

пего

 

нзвлсчепіс,

 

примененное

 

къ

 

Россы.

4)

   

ОтдБлеіііе

 

находить

 

результаты

 

поеввовъ

 

по

 

мето-

де

 

Бнкса

 

достойными

 

виимаиія.

 

Советъ

 

пололшлъ:

 

по

нолучснін

 

олшдаемыхъ

 

дополпительныхъ

 

сведены

 

о

семъ

   

предмете

   

напечатать

   

въ

   

Трудахъ

   

Общества.

5)

   

Статью

 

Г.

 

Члена

 

Тайн.

 

Совет.

 

Боровкова,

 

объ

опытпыхъ

 

посБвахъ

 

по

 

системе

 

Бернара

 

и

 

Пальяра,
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Отделеніе

 

полагало

 

поместить

 

въ

 

«Трудахъ»,

 

вме-

сте

 

съ

 

замѣчаиіями

 

Г.

 

Члена

 

Іонсона.

 

Советъ

 

утвер-

дилъ

 

это

 

мпѣпіе.

 

6)

 

Представленный

 

Г.

 

Непремеп-

нымъ

 

Секрстаремъ ,

 

въ

 

неболшемъ

 

количестве,

 

ого-

родпыя

 

семена,

 

Отделеніе

 

полагало

 

передать

 

въ

 

се-

мепиос

 

депо

 

Общества

 

и

 

изъявить

 

Г.

 

Непременному

Секретарю

 

благодарность

 

за

 

сіе

 

приношеніс.

 

Советъ

утвердплъ

 

сіе

 

мнБпіе.

 

7)

 

ОтдЬленіе

 

представило

 

объ

утверл!дспіи

 

Членами

 

онаго:

 

Двйст.

 

Стат.

 

Сов.

Вас.

 

Полик.

 

Никитина

 

и

 

Придворная

 

Государя

Наследника

 

Цесаревича

 

ветеринарная

 

врача

Осип.

 

Степ.

 

Пашкевича,

 

изъявившихъ

 

желапіе

 

уча-

ствовать

 

въ

 

занятіяхъ

 

Ш-го

 

Отделснія

 

Советъ

 

ут-

вердилъ

 

пхъ

 

Членами

 

этого

 

Отделенія.

 

8)

 

О

 

пред-

п

 

пеан

 

in

 

Казначею

 

Общества

 

записать

 

вырученныя

 

за

продажу

 

изъ

 

депо

 

семепъ,

 

съ

 

1-го

 

Февраля

 

по

 

1-го

Апреля

 

сего

 

года,

 

123

 

руб.

 

51у^

 

коп.

 

сереб.

 

въ

приходъ ,

 

подъ

 

иазвапіемъ

 

суммы

 

сЬменнаго

 

депо.

Советъ

 

положилъ :

 

предписать

 

о

 

тоиъ

 

Казначею.

9)

 

О

 

выписке

 

изъ

 

за

 

границы

 

для

 

библіотеки

 

елв-

дующпхъ

 

сочинены

 

по

 

ветеринарной

 

части:

 

Die

 

ver-

vollkommnete

 

Vielmicht

 

von

 

Schmidt;

 

Paul,

 

Grundliche

Anleilung

 

zur

 

richligen

 

Zuch( ;

 

Warding,

 

Fiillcrung,

 

Ver-

edlung

 

and

 

Hcilung

 

des

 

Rindviehs ;

 

dcr

 

Pfcrde,

 

Schaafc ;

Schweinc ;

 

etc.

 

2

 

Theile

 

in-8.

 

Pest,

 

и

 

Lorinser,

 

Unter-

suchungen

 

uber

 

die

 

Rinderpest.

 

Berlin.

 

Советъ

 

нзъя-

вилъ

 

согласіе

 

на

 

выписку

 

сихъ

 

сочинспій.

25)

 

Г.

 

Члснъ

 

Тайн.

 

Совет.

 

А.

 

Е.

 

Жадовскій

 

пред-

ставнлъ

 

образецъ

 

бороваго

 

проса

 

изъ

 

Оренбургской

 

гу-

берніи.

 

Положено

 

благодарить,

 

а

 

семена

 

сдать

 

въ

 

депо-
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26)

    

Г.

 

Членъ

 

Надв.

 

Совет.

 

Сіяльскій

 

предста-

вилъ

 

статью

 

объ

 

управленін

 

іімеиіемъ

 

въ

 

Хороль-

скомъ

 

уезде.

 

Советъ

 

пололшлъ :

 

по

 

прсдваритель-

номъ

 

прочтеиіи

 

Г.

 

Вице-Президентомъ ,

 

передать

статью

 

въ

 

III

  

Отделеніе.

27)

    

Письмо

 

австрійская

 

помещика

 

Бернарда

Петри,

 

изъ

 

ТерезіеііФельда,

 

съ

 

препроволіденіемъ

 

за-

писокъ

 

о

 

ценности

 

разпыхъ

 

породъ

 

испанскихъ

 

овецъ

и

 

съ

 

предложеиіемъ

 

продать

 

своихъ

 

мериносовъ.

 

По-

ложено:

 

передать

 

на

 

расмотрѣніе

 

III

 

ОтдБлепія.

28)

   

Г.

 

Теодоръ

 

Фишерпъ,

 

изъ

 

Лейпцига,

 

при-

слалъ

 

для

 

«Трудовъ»

 

статью

 

о

 

винокуреніи

 

изъ

картофеля,

 

предлагая

 

услуги

 

свои

 

по

 

этой

 

части.

Советъ

 

пололшлъ

 

передать

 

на

 

разсмотрЬніе

 

II

 

Отде-

лепія.

29)

   

Г.

 

Члепъ

 

Коллежскій

 

Советпикъ

 

Бурнашевъ

прсдставилъ

 

изданную

 

имъ

 

статью

 

о

 

скотоводстве,

для

 

раздачи

 

Гг.

 

Члепамъ,

 

занимающимся

 

этпмъ

 

пред-

мстомъ.

 

Советъ

 

положилъ:

 

благодарить

 

Г.

 

Бурпашева,

а

 

статью

 

передать

 

на

 

разсмотреніе

  

III

 

Отделепія.

30)

    

Отпошенія

 

иностранныхъ

 

хозяйственныхъ,

Обществъ,

 

съ

 

изъявлеиіемъ

 

благодарности

 

за

 

при-

сылку

 

Трудовъ

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

и

 

съ

 

препровожде-

иіемъ

 

своихъ

 

изданы;

 

а

 

имепно:

 

Саксонская

 

Эко-

номическая

 

Общества,

 

въ

 

Дрездене ;

 

Экономиче-

ская

 

Общества

 

прусскихъ

 

прнрейнскпхъ

 

провиицій,

въ

 

Бонне;

 

Силезская

 

Общества

 

Сельская

 

Хозяй-

ства,

 

въ

 

Бреславле ,

 

и

 

Богемскаго

 

Патріотическа-

го

 

Общества

 

Земледвлія,

 

въ

 

Праге.

 

Советъ

 

положилъ

означенный

 

пзданія

 

сдать

   

въ

 

библіотеку,

   

поместивъ
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объявленіе

 

о

 

пихъ

 

въ

 

Трудахъ ,

 

и

 

иметь

 

въ

 

виду

означешіыя

 

Общества

 

при

 

разсылкв

 

Трудовъ

 

на

 

іге-

мсцкомъ

 

языке.

 

(См.

 

Труды

 

Ими.

 

В.

 

Э.

 

Общ.

 

JW

 

3

1845.

 

Отд.

 

БибліограФІи

 

стр.

 

57).

31)

   

Отношепіе

 

профессора

 

Морнца

 

Бейера,

 

пзъ

Лейпцига,

 

па

 

имя

 

Непременная

 

Секретаря,

 

съ

 

пзъ-

явлснісмъ

 

готовности

 

содействовать

 

Обществу

 

и

 

съ

препровожденіемъ

 

своихъ

 

сочинены,

 

Положепо:

 

бла-

годарить,

 

а

 

книги

 

сдать

 

въ

 

редакцію,

 

для

 

помБщеиія

о

 

нпхъ

 

обьявлепія

 

въ

 

Трудахъ.

32)

   

Два

 

отпошеш'я

 

Корреспондента

 

Общества

 

до-

ктора

 

Бетцольда

 

объ

 

изданной

 

нмъ

 

книге

 

о

 

свекло-

сахарпомъ

 

производстве

 

и

 

о

 

пзобретепіи

 

выделывать

сахаръ

 

безъ

 

употребленія

 

костей.

 

Полол?ено:

 

пере-

дать

 

па

 

разсмотреніе

 

II

 

Отделенія,

 

а

 

Г.

 

Бетцольда

благодарить.

33)

   

Статью

 

Г.

 

Члена

 

Барона

 

Фелькерзама

 

о

 

изо-

бретениомъ

 

въ

 

Пруссы

 

способе

 

обработки

 

торфа

 

по-

ложепо

 

передать

 

па

 

разсмотрепіе

 

II

 

и

 

IT

 

Отделепія.

34)

   

Отношеніе

 

издателей

 

заппсокъ

 

сельская

 

хо-

зяйства

 

въ

 

Берлине,

 

съ

 

препровождепіемъ

 

сего

 

нзданія

за

 

два

 

последніе

 

года.

 

Пололгеио:

 

поместить

 

объяв-

леніе

 

въ

 

«Трудахъ»

 

о

 

сихъ

 

книгахъ,

 

издателей

 

же

благодарить,

 

пославъ

 

къ

 

ипмъ

 

Труды

 

В.

 

Э.

 

Общ.

 

па

нБмецкомъ

 

языке.

35)

   

Представленіе

 

IV

 

Отделенія,

 

о

 

запятіяхъ

 

опа-

го:

 

а)

 

Отдвленіе,

 

усматривая,

 

что

 

въ

 

числе

 

предмс-

товъ

 

музеума

 

паходится

 

много

 

такихъ,

 

которые

 

не

заслулшваютъ

 

храпснія,

 

считаетъ

 

нуяшымъ,

 

поверивъ

по

 

описямъ,

   

отмѣтить

   

те

 

предметы,

   

кои

 

следуютъ
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къ

 

исключепію.

 

Совѣтъ

 

положплъ:

 

просить

 

Гг.

 

Чле-

новъ

 

Стат.

 

Совѣт.

 

Муравьева

 

и

 

Карбопьера

 

за-

няться

 

новѣркою

 

иузсума

 

и

 

отмѣтить

 

вещи,

 

не

 

за-

служивающая

 

хранеиія;

 

о

 

чеиъ

 

и

 

дать

 

выписку

 

IY

Отдѣленія

 

и

 

Гг.

 

Членамъ.

 

б)

 

По

 

случаю

 

просьбы

шкловскаго

 

помѣщнка

 

Санковскаго,

 

о

 

доставлении

 

ему

описанія

 

лучшаго

 

способа

 

добыванія

 

дегтя,

 

Отдѣле-

ніе,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

Министерство

 

Государствсп-

ныхъ

 

Имущсствъ

 

изготовляетъ

 

полное

 

иаставленіе

 

о

сухой

 

псрегонкѣ

 

лѣса,

 

па

 

основаніи

 

свѣдѣніп,

 

соби-

раемых!,

 

о

 

семъ

 

прсдметѣ

 

пе

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

по

 

и

въ

 

чужихъ

 

краяхъ,

 

полагало,

 

что

 

за

 

тѣмъ

 

было

 

бы

 

из-

лишне

 

частпому

 

лицу

 

приступать

 

къ

 

подобному

 

же

труду;

 

по

 

что

 

можно

 

было

 

бы

 

обратить

 

впимапіе

 

па

пѣкоторые

 

другіе,

 

пе

 

менѣе

 

важпые

 

предметы

 

въ

томъ

 

же

 

родѣ,

 

и

 

въ

 

слѣдствіи

 

того

 

просило

 

Г.

 

Чле-

на

 

проф.

 

Воскрссенскаго

 

принять

 

па

 

себя

 

трудъ

 

со-

ставить

 

программу

 

пли

 

конспсктъ

 

таковымъ

 

предме-

тамъ

 

по

 

пѣкоторымъ

 

отраслямъ

 

хозяйства.

 

Совѣтъ

утвердплъ

 

миѣніс

 

IY

 

Отдѣленія

 

и

 

положплъ

 

уведо-

мить

 

Г.

 

Санковскаго,

 

что

 

о

 

гоіікѣ

 

смолы

 

и

 

сидкѣ

 

де-

гтя

 

можно

 

прочесть

 

въ

 

Лѣсномъ

 

/Курналѣ

 

1835

 

г.

книжка

 

3,

 

стр.

 

425;

 

1837

 

г.,

 

кп.

 

4

 

стр.

 

130;

 

1838

г.

 

кп.

 

6

 

стр.

 

333;

 

1842

 

г.,

 

кп.

 

1

 

стр.

 

1

 

и

 

кн.

 

6

 

стр.

280 ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

послать

 

ему

 

въ

 

даръ

 

эти

книжки

 

Лѣснаго

 

Журнала,

 

в)

 

Отдѣленіе,

 

разсмотрѣвъ

модель

 

полоскалкн,

 

для

 

добываыія

 

крахмала,

 

пред-

ставленную

 

Г.

 

Членомъ

 

Бурнашевымъ,

 

нашло,

 

что

 

сна-

рядъ

 

этотъ

 

уже

 

довольно

 

извѣстеиъ,

 

самое

 

же

 

устрой-

ство

 

его

 

пе

 

достаточно

 

твердо,

 

г)

 

При

 

разсмотрѣніи
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записки

 

Г.

 

Гуляева

 

о

 

волокнахъ

 

снбирскаго

 

расте-

нія,

 

изъ

 

коихъ,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

можно

 

выдѣлывать

 

бу-

магу,

 

Г.

 

Члеиъ

 

Максимовичь

 

изъяспилъ,

 

что

 

произ-

ведете

 

это

 

доляию

 

быть

 

пухъ

 

растенія

 

Eriophorum

polystachion,

 

прозябающаго

 

повсюду

 

па

 

болотиыхъ

 

и

торфяпыхъ

 

почвахъ ,

 

или

 

пухъ

 

другаго

 

болотнаго

растепія ,

 

извѣстпаго

 

подъ

 

названіемъ

 

рогоза

 

или

палошнпка

 

(Typha

 

latifolia).

 

Что

 

же

 

касается

 

до

того,

 

можпо

 

ли

 

дѣлать

 

изъ

 

этого

 

вещества

 

бумагу,

 

то

доставленпаго

 

количества

 

для

 

рѣшенія

 

этого

 

слиш-

комъ

 

мало;

 

впрочемъ

 

можпо

 

предполагать,

 

что

 

по-

добно

 

множеству

 

другихъ

 

растеній

 

и

 

оно

 

можетъ

быть

 

употреблено

 

для

 

этой

 

цѣли.

 

Совѣтъ

 

положплъ:

просить

 

Г.

 

Гуляева

 

о

 

прпсылкѣ

 

озпачеппыхъ

 

воло-

конъ

 

въ

 

большемъ

 

колпчествѣ.

 

д)

 

Отдѣленіе

 

ходатай-

ствуетъ

 

о

 

выпискѣ

 

Dingler's

 

politechnyches

 

journal,

 

какъ

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

полезныхъ

 

изданій

 

по

 

технологіи.

Совѣтъ

 

полояшлъ:

 

выписать

 

этотъ

 

журналъ

 

чрезъ

лейпцигскаго

 

книгопродавца

 

Фосса.

 

е)

 

Отдѣлепіе,

 

раз-

смотрѣвъ

 

чертежъ

 

ручной

 

мукомольной

 

мельницы,

 

изо-

бретенной

 

Г.

 

Осинскимъ,

 

паходитъ,

 

что

 

судя

 

по

 

ма-

штабу

 

чертежа,

 

если

 

рукоятку

 

этой

 

мельницы

 

будутъ

оборачивать

 

по

 

25

 

разъ

 

въ

 

минуту,

 

то

 

перехватный

механизмъ

 

только

 

сдѣлаетъ

 

6

 

оборотовъ,

 

а

 

жерпова

22'/ 2

 

оборота,

 

при

 

ихъ

 

діаметрѣ

 

въ

 

1

 

аршнпъ

 

10

вершк.

 

Эта

 

скорость

 

будетъ

 

вчетверо

 

менѣе

 

той,

которая

 

требуется

 

для

 

мукомольиыхъ

 

жернововь.

 

Ма-

ховыя

 

колеса

 

не

 

будутъ

 

производить

 

иикакого

 

дѣй-

ствія,

 

по

 

прпчипѣ

 

малой

 

скорости

 

вращенья

 

и

 

по

 

ма-

лому

 

діаметру.

   

Перехватный

   

механизмъ

   

совершенно
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излишній

 

и

 

производись

 

только

 

напрасное

 

сопротив-

леніе.

 

Жернова

 

потребуютъ

 

силу

 

пе

 

2-хъ,

 

но

 

отъ

7

 

до

 

10

 

человѣкъ,

 

или

 

болѣе

 

силы

 

одной

 

лоша-

ди!

 

ч

 

то

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

если

 

механизмъ

 

бу-

детъ

 

надлежащихъ

 

размѣровъ

 

и

 

безъ

 

излишиихъ

 

ча-

стей.

 

Совѣтъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣиіемъ

 

Отдѣленія,

 

по-

ложплъ

 

извѣстпть

 

о

 

томъ

 

изобрѣтателя.

 

ж)

 

По

случаю

 

описаннаго

 

въ

 

JW

 

24.

 

Зем.

 

Газ.

 

1845

 

г.

устройства

 

русской

 

печи,

 

Отдѣленіе

 

разсуждало,

 

что

эта

 

печь

 

дѣйствителыю

 

обѣщаетъ

 

изъясненный

 

вы-

годы.

 

При

 

этомъ

 

Ген.

 

Лейт.

 

А.

 

А.

 

Саблуковъ

 

за-

мѣтилъ,

 

что

 

существенная

 

польза

 

отъ

 

постановки

 

печи

посреди

 

избы,

 

въ

 

описаніи

 

неупомянутая,

 

заключается

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

уголъ

 

стѣпъ ,

 

гдѣ

 

обыкновенно

ставится

 

печь,

 

не

 

будетъ

 

преждевременно

 

согнивать;

потому

 

что

 

сырость

 

избы

 

изъ

 

этого

 

мѣста

 

рѣдко

выходитъ,

 

а

 

теплота

 

печи

 

возбуждаетъ

 

гніеніс.

 

Онъ

присовокупилъ

 

еще,

 

что

 

расположение

 

печей

 

въ

 

от-

даленіи

 

отъ

 

стѣнъ

 

указано

 

въ

 

чертежахъ

 

стр.

 

64

 

и

65

 

ПортоФеля

 

для

 

хозяевъ ,

 

соч.

 

Муханова,

 

Москва

1840

 

г.,

 

и

 

описано

 

на

 

стр.

 

153 — 156,

 

и

 

что

 

весьма

желательно ,

 

чтобъ

 

дальпѣйшія

 

по

 

этому

 

предмету

свѣдѣнія

 

были

 

сообщаемы

 

публикѣ ,

 

особенно

 

отъ

тѣхъ,

 

кто

 

будетъ

 

испытывать

 

это

 

устройство

 

печей.

36)

 

Г.

 

Членъ

 

Сѣверо-Американскіп

 

иосланнпкъ

Тодъ

 

представилъ

 

экземпляръ

 

отчета

 

о

 

состоянін

земледѣлія

 

и

 

промышленнности

 

въ

 

1844

 

году.

 

По-

ложено:

 

благодарить

 

Его

 

Прев,

 

а

 

изъ

 

представлен-

ной

 

книги

 

сдѣлать

 

извлеченіе

 

для

 

Трудовъ.

'/«2
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37)

   

Письмо

 

могилевскаго

 

помещика

 

Солтана,

 

съ

описапісмъ

 

его

 

хозяйства.

 

Положено:

 

статью

 

пере-

дать

 

въ

 

III

 

Отдѣлепіе,

 

а

 

Г.

 

Солтана

 

уведомить.

38)

   

Отвѣты

 

па

 

задачу

 

о

 

суіпкѣ

 

хлѣба:

 

подъ

девнзомъ

 

с.

 

м.

 

к.,

 

и

 

тверскаго

 

помѣщика

 

Поручика

Мапзея,

 

положено

 

передать

 

на

 

заключеніе

 

III

 

Отдѣ-

ленія,

 

а

 

девизъ

 

хранить

  

особо.

39)

   

Отношеніе

 

Г.

 

Министра

 

Внутреппихъ

 

Дѣлъ,

коимъ

 

изъявляетъ

 

готовность

 

оказать

 

содѣйствіеМаіору

Великопольскому

 

на

 

счетъ

 

распрострапенія

 

новаго

 

спо-

соба

 

обдѣлки

 

прядильныхъ

 

растеній.

 

Положено :

 

сооб-

щить

   

копію

  

съ

 

сего

 

отношепія

 

Г.

  

Великопольскому.

40)

   

Отношеніе

 

Государственпаго

 

Каптера

 

Иио-

странныхъ

 

Дѣлъ,

 

отъ

 

31

 

Мая,

 

съ

 

препровожденіемъ

перевода

 

па

 

молдаванскій

 

языкъ

 

наставлепія

 

объ

 

ос-

попривйвапіи.

 

Положено :

 

переводъ

 

передать

 

въ

 

Y

 

От-

дѣленіе

 

для

 

напечатанія,

 

а

 

Г.

 

Канцлера

 

благодарить.

41)

   

Представлепіе

 

II

 

Отдѣленія,

 

съ

 

препровож-

деніемъ

 

журнала

 

засѣданія

 

3

 

Мая ,

 

въ

 

коемъ

изъяснено:

 

а)

 

что

 

по

 

разсмотрѣпіи

 

записки

 

Г.

Члена

 

Над.

 

Сов.

 

Бергштрессера

 

и

 

проекта

 

его

 

о

 

пра-

вилахъ

 

выдачи

 

отъ

 

Общества

 

депежныхъ

 

пособій

 

ли-

цамъ,

 

предпршіимающимъ

 

ученыя

 

путешествія

 

по

 

ча-

сти

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

Отдѣлепіе

 

полагало

 

изъя-

вить

 

признательность

 

Г.

 

Бергштрессеру

 

за

 

его

 

усер-

діе,

 

а

 

проектъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

па

 

случай

 

подобнаго

путешествія,

 

и

 

б)

 

что

 

по

 

разсмотрѣніи

 

письма

 

Г.

 

Ки-

зелатуса,

 

изъ

 

г.

 

Валка,

 

о

 

сушкѣ

 

и

 

храненіи

 

хлѣба,

и

 

статьи

 

Г.

 

профессора

 

Воскресенскаго

 

о

 

ископае-

мыхъ

 

горючихъ

 

матеріалахъ

 

въ

 

Россіи,

 

Отдѣленіе

 

по-
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лагало

 

обѣ

 

эти

 

статьи

 

и

 

передать

 

Г.

 

Члену

 

Іонсону:

первую,

 

для

 

разсмотрѣнія;

 

а

 

вторую,

 

для

 

помѣщеиія

въ

 

Трудахъ

 

Общ.

 

издаваемыхъ

 

на

 

нѣмецкомъ

 

языкѣ.

Совѣтъ

 

утвердилъ

 

эти

 

постановленія

  

II

 

Отдѣленія.

42)

    

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

курляндскаго

 

помѣ-

щика

 

Барона

 

Фелькерзама

 

о

 

изобрѣтенномъ

 

вилен-

скимъ

 

Фармацевтомъ

 

Поціорковскимъ

 

способѣ

 

дѣлать

изъ

 

свекловицы

 

сахаръ

 

почти

 

безъ

 

патоки,

 

или

 

толь-

ко

 

съ

 

малымъ

 

количествомъ

 

оной.

 

Совѣтъ

 

положилъ:

передать

 

па

 

заключеніе

  

II

 

Отдѣленія.

43)

    

Отношеніе

 

Государственнаго

 

Канцлера

 

Ино-

странныхъ

 

дѣлъ,

 

отъ

 

25

 

Мая,

 

съ

 

препровожденіемъ

отношепія

 

Лейбахскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяй-

ства

 

о

 

полученіи

 

Трудовъ

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

и

 

съ

 

пре-

провожденіемъ

 

книгъ,

 

изданиыхъ

 

въ

 

Лейбахѣ.

 

Совѣтъ

положилъ

 

увѣдомить

 

о

 

полученіи

 

Его

 

Сіятельство

 

Гр.

Несельроде,

 

а

 

присланное

 

сочииеніе

 

о

 

лечепіи

 

лоша-

дей

 

передать

 

въ

 

Y

 

Отдѣленіе

 

для

 

заключенія:

 

по-

лезно

 

ли

 

будетъ

 

издать

 

оное

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

вполиѣ

   

или

   

въ

 

извлеченіи.

44)

    

Представленіе

 

1-го

 

Отдѣленія,

 

отъ

 

26

 

Мая,

о

 

томъ,

 

что

 

Г.

 

Члепъ

 

Камергеръ

 

Карбоньеръ

 

желаетъ

участвовать

 

въ

 

занятіяхъ

 

I

 

Отдѣлеиія.

 

Совѣтъ

 

утвер-

дилъ

 

Г.

 

Корбоиьера

 

Членомъ

 

I

 

Отдѣленія.

45)

  

Представлепіе

 

Г.

 

Члена

 

Д.

 

Т.

 

С.

 

Рюля

 

о

 

заня-

тіяхъ

 

прусскаго

 

Поручика

 

Осинскаго

 

по

 

части

 

хозяй-

ственной

 

мехапппки,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

чертежей.

Положено

 

передать

   

на

 

разсмотрѣніе

 

IY

  

Отдѣленія.

46)

  

Мпѣніе

 

о

 

проектѣ

 

Г.

 

Мальцева

 

объ

 

удержапіи

средпихъ

 

цѣнъ

 

на

 

хлѣбъ.

  

Гг.

 

Камеръ-Юнкера

 

Всево-
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ложскаго,

 

Олонецкаго

 

и

 

Иркутскаго

 

Гражданскихъ

 

Гу-

бериаторовъ,

 

Губернскихъ

 

Предводителей

 

дворянства:

Костромскаго,

 

Херсонскаго,

 

Рязаискаго

 

и

 

Таврическа-

го,

 

помѣщиковъ

 

Капниста

 

и

 

Сіяльскаго

 

и

 

неизвѣст-

наго

 

подъ

 

лит.

 

Ж.

 

Совѣтъ

 

положплъ :

 

мнѣнія

 

сіи

 

пе-

редать

 

на

 

заключепіе

 

III

  

Отдѣленія.

47)

   

Сочиненіе

 

доктора

 

Шюца

 

о

 

хлѣбѣ,

 

въ

 

отно-

шении

 

народпаго

 

здоровья.

 

Положено:

 

передать

 

на

заключенія

 

Y

 

Отдѣленія.

48)

    

Представленіе

 

Г.

 

Члена

 

И.

 

С.

 

Вавилова

 

о

предполагаемыхъ

 

имъ

 

чтеиіяхъ

 

о

 

торговлѣ.

 

Совѣтъ,

прпнявъ

 

съ

 

призпателыіостію

 

предложспіе

 

Г.

 

Вави-

лова,

 

положплъ:

 

передать

 

программу

 

на

 

разсмотрѣпіе

II

 

Отдѣлепія.

49)

    

Письмо

 

австрійскаго

 

помѣщпка

 

Бернарда

Петри,

 

изъ

 

ТерезіенФельда,

 

объ

 

учреждениомъ

 

у

 

него

овцеводствѣ.

 

Положено:

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

III

Отдѣленія.

50)

    

Отношеніе

 

Г.

 

Статсъ-Секретаря

 

Танѣева,

о

 

томъ,

 

что

 

экземпляръ

 

сочинепія

 

Г.

 

Вавилова

 

о

 

тор-

говлѣ

 

и

 

товаровѣдѣніи

 

представлепъ

 

Государю

 

Им-

ператору

 

и

 

припятъ

 

Его

 

Величествомъ

 

съ

 

бла-

госклонности.

   

Положено

 

извѣстить

 

Г.

   

Вавилова.

51)

   

Г.

 

Членъ

 

Ст.

 

Сов.

 

Н.

 

П.

 

Юханцовъ

 

предста-

вилъ

 

статью,

 

присланную

 

изъ

 

Парижа,

 

«о

 

скотской

заразѣ.»

 

Положено

 

передать

 

па

 

разсмотрѣиіе

 

Y

 

От-

дѣнія,

 

а

 

Г.

 

Юхаицова

 

благодарить.

—■№&&—



О

 

ТОВАРИЩЕСТВВ

ДЛЯ

 

РАСПРОСТРАНЕПІЯ

  

ВЪ

 

РОСС1И

 

ПРОСТОЙ

 

и

 

вы-

годной

 

ОБДВЛКИ

 

ПРЯДИЛЬНЫХЪРАСТЕНІЙ

Въ

 

последнее

 

время

 

вниманіе

 

и

 

любопытство,

какъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Прези-

дента

 

Вольпаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

Принца

Петра

 

Георгіевпча

 

Ольденбургскаго,

 

такъ

 

и

 

всего

Общества,

 

было

 

обращено

 

на

 

чрезвычайно

 

важное

и

 

полезное

 

для

 

всего

 

государства

 

предпріятіе

Г.

 

Маіора

 

Великопольскаго,

 

учредившего

 

въ

 

С.

 

Петер-

бурге,

 

съ

 

Г.

 

Дѣйств.

 

Стат.

 

Совѣт.

 

Бѣлавинымъ,

 

То-

варищество

 

для

 

распространенія

 

въ

 

Россіи

 

простой

 

и

выгодной

 

обдѣлки

 

прядильпыхъ

 

растеній.

Здѣсь

 

предлагается,

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядке,

изложеніе

 

о

 

поводѣ,

 

предмете

 

и

 

пользахъ

 

предпріятія,

составленное

   

изъ

 

записокъ

   

Г.

 

Великопольскаго,

  

чи-

танныхъ

 

имъ

 

въ

 

Обществѣ

   

къ

 

полному

 

удовольствію

н.

                                                       

1



2

                                   

о

   

ВЫГОДНОЙ

   

ОБДѢЛКѢ

членовъ,

 

и

 

вслѣдствіе

 

которыхъ

 

онъ

 

самъ,

 

состоя

уже

 

члеиомъ

 

Московскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хо-

зяйства,

 

былъ

 

присоединен!!

 

къ

 

Вольному

 

Экономи-

ческому

 

Обществу.

Прядилыіыя

 

растеиія

 

составляютъ

 

повсюду

 

не-

обходимую

 

потребность

 

каждаго

 

домоводства.

 

Первое

место

 

между

 

ними

 

запимаетъ

 

лень,

 

лучшее

 

до

 

сей

поры

 

и

 

почти

 

единственное

 

растеніе,

 

изъ

 

котораго

получается

 

топкое

 

и

 

мягкое

 

волокно

 

для

 

полотенъ

 

и

другихъ

 

ткацкихъ

 

издѣлій

 

;

 

но

 

везде,

 

для

 

канатовъ

 

и

веревокъ,

 

предпочитаются

 

ему

 

конопли,

 

дающія

 

болѣе

крѣпкую

 

и

 

по

 

превосходству

 

для

 

того

 

употребляемую

пеньку.

 

Важность

 

же

 

хозяйственная

 

значенія

 

коноплей

особенно

 

замѣчательна

 

въ

 

Россіи.

Русскій

 

земледѣлецъ

 

получаетъ

 

отъ

 

коноплей:

сѣмя,

 

составляющее,

 

въ

 

маслѣ

 

и

 

другихъ

 

видахъ

 

при-

готовленія,

 

приправу

 

его

 

пищи,

 

а

 

въ

 

остающихся

выжимкахъ,

 

кормъ

 

для

 

домашнихъ

 

животныхъ ;

 

пеньку,

употребляемую

 

имъ

 

на

 

веревочную

 

збрую,

 

возжи,

 

путы,

сѣти,

 

невода,

 

чуни

 

(*)

 

и

 

тому

 

подобный,

 

необходимый

въ

 

хозяйствѣ

 

издѣлія;

 

и,

 

иаконецъ,

 

посконь,

 

изъ

которой

 

онъ

 

выдѣлываетъ

 

холсты ,

 

дурнаго

 

ка-

чества,

 

но

 

занимающіе

 

важное

 

мѣсто

 

въ

 

нростомъ

его

 

быту,

 

по

 

замѣнѣ

 

ими

 

лыіяныхъ,

 

начетливыхъ

 

для

(*)

 

Пеиьковыл

 

лапти.
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иростолюднпа

 

по

 

дороговизиѣ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

и

 

по

 

совершенному

 

недостатку-

 

льна

 

(*).

 

За

тѣмъ,

 

ленъ

 

сеется

 

крестьяниномъ

 

съ

 

главною

 

цѣлію

получснія

 

изъ

 

него

 

хорошаго

 

поспльнаго,

 

столоваго

и

 

ручиаго

 

бѣлья;

 

при

 

чемъ

 

уже

 

добывается

 

и

 

льня-

ное

 

масло.

Какъ

 

конопли,

 

такъ

 

и

 

ленъ,

 

составляютъ

 

еще,

сверхъ

 

хозяйственнаго

 

пхъ

 

потребленія,

 

предметъ

земледельческой

 

промышленности

 

(торговли

 

изъ

 

пер-

выхъ

 

рукъ),

 

а

 

потому,

 

конопляные

 

и

 

льняные

 

посевы

разделяются

 

на

 

хозяйственные

 

и

 

промышленные.

Пенька,

 

главный

 

предметъ

 

русской

 

конопляной

промышленности,

 

доставляла

 

земледѣльцамъ,

 

въ

 

тече-

ніи

 

долгаго

 

времени,

 

болыпія

 

торговыя

 

выгоды,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

губерніяхъ,

 

коноплянинки

разведепы

 

въ

 

большомъ

 

количестве.

 

Но

 

въ

 

послѣд-

ніе

 

годы,

 

выгоды

 

отъ

 

ішхъ,

 

по

 

разнымъ

 

внутрен-

нимъ

 

и

 

заграничнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

быстро

 

нача-

ли

 

упадать.

Внутренняя

 

причина

 

упадка

 

пеньковой

 

нашей

 

тор-

говли

 

состоитъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

несоразмѣрномъ

(+)

 

Конопли

 

(Cannabis

 

saliva)

 

принадлежать

 

къ

 

растеніямъ

 

дву-

домньшъ

 

и

 

раздѣляются

 

на

 

мужескіе

 

и

 

женскіе,

 

отдѣльно

 

другъ

отъ

 

друга

 

раетуіціе'

 

въ

 

коиоплянппкахъ.

 

Растеніе

 

женское

называется

 

собственно

 

коноплею,

 

а

 

добываемое

 

изъ

 

него

 

волокпъ

пенькою;

 

стебли

 

мужескіе

 

пмѣютъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

названіе

поскони,

 

замашки

 

и

 

зеленца.

 

Количество

 

поскони

 

обыкновенно

содержится

 

къ

 

количеству

 

коноплей,

 

какъ

 

2

 

къ

 

6,

 

т.

 

е.,

 

если

 

отъ

конопляннпка

 

получается

 

6

 

пудовъ

 

пеньки,

 

то

 

въ

 

тоже

 

время

 

оно

даетъ

 

2

 

пуда

 

поскони.

1*
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требование

 

количествѣ

 

поступагощаго

 

въ

 

продажу

матеріяла,

 

а

 

съ

 

другой,

 

въ

 

дурномъ

 

приготовленіи

пеньки,

 

по

 

которому

 

она

 

не

 

способна

 

ко

 

всему

заграничному

 

ея

 

употребление.

 

Малыя

 

въ

 

наше

время

 

на

 

пеньку

 

цѣны

 

дѣлаютъ

 

невозможнымъ

 

ис-

правленіе

 

послѣдпяго

 

недостатка,

 

по

 

отсутствію

 

уже

всякаго

 

разсчета

 

обращать

 

па

 

нее

 

болѣе

 

труда

 

или

пздержекъ.

Причина

 

заграничная

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

въ

 

чужихъ

 

краяхъ,

 

гдѣ

 

русская

 

пенька,

 

бывъ

 

пре-

жде

 

почти

 

единственною,

 

пользовалась

 

особенною

 

из-

вѣстностію

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

ея

 

дурное

 

приготовленіе,

цѣнилась

 

дорого,

 

начали

 

въ

 

последнее

 

время ,

 

съ

чрѳзвычайнымъ

 

тщаніемъ,

 

заводить

 

и

 

размножать

коноплянники,

 

а

 

при

 

томъ

 

замѣнять

 

пеньку

 

некоторыми

другими

 

прядильными

 

растеніями,

 

канаты

 

цепями,

 

а

паруса

 

дѣлать

 

даже

 

бумажные.

Следовательно,

 

дабы

 

пеньковая

 

русская

 

промышлен-

ность

 

могла

 

еще

 

существовать

 

съ

 

некоторою

 

для

 

зем-

ледельца

 

выгодою,

 

надобно,

 

чтобы,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

половина

 

количества

 

нашей

 

пеньки

 

вышла

 

изъ

торговаго

 

оборота.

Но

 

если,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

большей

 

части

 

про-

мышленных?)

 

въ

 

Россіи

 

коноплянниковъ

 

грозитъ

 

не-

минуемое

 

уничтоженіе,

 

то

 

коноплянники

 

хозяйствен-

ные,

 

необходимые

 

для

 

домашпяго

 

крестьяискаго

 

оби-

хода,

 

всегда

 

останутся.

Желающіе

 

судить,

 

и

 

не

 

по

 

нашему

 

отзыву,

 

о

 

дур-

номъ

 

у

 

насъ,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

положеніи

 

пенько-

вой

   

промышленности,

    

могутъ

   

обратиться

 

къ

 

извѣ-
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стной

 

киигѣ

 

Г.

 

Сутовскаго:

 

«О

 

средствахъ

 

улучшен ія

пеньковой

 

промышленности»,

 

и

 

въ

 

особенности

 

къ

статьѣ,

 

напечатано?!

 

въ

 

1 24

 

номерѣ

 

Коммерческой

 

Газе-

ты

 

за

 

1844

 

годъ,

 

изъ

 

Орловскихъ

 

Губернскнхъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

какъ

 

отзыву

 

еще

 

свѣжему,

 

и

 

при

 

томъ

 

изъ

 

губер-

ніи,

 

первенствующей

 

въ

 

Россіи

 

по

 

пеньковону

 

промыслу.

Здѣсь

 

является

 

слѣдующій

 

важный

 

государственно-

экономической

 

вопросъ :

 

—

 

хозяйственный

 

крестьян-

скій

 

конопляиникъ,

 

содеряшмый

 

не

 

для

 

одной

 

пеньки,

но

 

для

 

получеиія

 

и

 

другихъ

 

предметовъ,

 

даетъ

 

пеньки

болѣе,

 

нея«ели

 

сколько

 

пужио

 

земледѣльцу

 

для

 

домаш-

нихъ,

 

приготовляемыхъ

 

имъ

 

изъ

 

нее

 

издѣлій

 

;

 

а

 

потому,

куда

 

же

 

онъ

 

дѣнетъ

 

остальную

 

свою

 

пеньку?

 

И

 

теперь

уже

 

онъ

 

продаетъ

 

ее

 

почти

 

задаромъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

и

 

действительно

 

бросаетъ,

 

не

 

паходя

 

ей

сбыта.

 

Внутренней

 

русской

 

Фабричной

 

потребности

недостаточно

 

и

 

для

 

потреблснія

 

одной

 

промышленной

помѣШ)іічьей

 

пеныш,

 

которая,

 

будучи

 

лучше

 

крестьян-

скоп,

 

и

 

нынче

 

перебиваетъ

 

у

 

нее

 

мѣсто

 

въ

 

тор-

говля.

Каждый

 

вндптъ,

 

что

 

разрѣшепіе

 

этого

 

вопроса,

особенно

 

въ

 

эпоху

 

столькихъ

 

неурожайныхъ

 

го-

довъ,

 

тѣсно

 

связывается

 

съ

 

пароднымъ

 

благосостоя-

ніемъ.

Промышленный

 

лень

 

подверженъ

 

почти

 

всѣмъ

 

тѣиъ

же

 

неудобствамъ,

 

какимъ

 

и

 

промышленный

 

конопли,

 

и

почти

 

такому

 

же

 

упадку

 

въ

 

торговлѣ,

 

какъ

 

то

 

видно

 

изъ

отчета

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

за

1843

 

годъ.

 

Русскій

 

ленъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

въ

 

послѣд-

иее

 

время

 

стараиія

 

хозясвъ,

 

давшія

 

нѣкоторымъ

 

нменаиъ
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большую

 

въ

 

Россіи

 

нзвѣстность,

 

далеко

 

не

 

равняется

своимъ

 

качествомъ

 

со

 

льпомъ

 

заграничнымъ;

 

тому

есть

 

мпогія

 

агрономпческія

 

причины.

 

Въ

 

чужихъ

краяхъ

 

воздѣлываніе

 

льна

 

умноя«ается

 

въ

 

огромпыхъ

размѣрахъ,

 

отчего

 

русское

 

льняное

 

волокпо

 

посте-

пенно

 

дёшевѣетъ.

 

Продержатся

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

нѣ-

сколько

 

времени

 

выгоды

 

отъ

 

продажи

 

нашего

 

сѣмсни,

отъ

 

котораго

 

иностранцы

 

разводятъ

 

свои

 

льпяные

посѣвы;

 

но

 

пхъ

 

побуждаетъ

 

къ

 

тому

 

столько

 

же

надежда

 

на

 

лучшій

 

урожай

 

отъ

 

перемѣны

 

сѣмеиъ,

сколько

 

н

 

то,

 

что

 

ленъ,

 

по

 

большей

 

частп,

 

не

 

допу-

скается

 

у

 

нихъ

 

до

 

полпаго

 

созрѣиія.

 

Масляныя

 

ра-

стенія,

 

извлекая

 

изъ

 

земли

 

соки,

 

слуя«ащіе

 

къ

 

образо-

ванію

 

лшрнаго

 

пхъ

 

сѣмени,

 

очень

 

истощаютъ

 

почву;

а

 

самый

 

стебель,

 

дѣлаяеь

 

отъ

 

того

 

старѣе ,

 

даетъ,

 

въ

прядильиыхъ

 

растеніяхъ,

 

мепѣе

 

иѣжное

 

волокно;

 

вслѣд-

ствіе

 

того

 

обѣ

 

послѣднія

 

невыгоды,

 

въ

 

отношсніи

 

ко

льну,

 

я

 

оставляются

 

сѣмепною

 

торговлею

 

на

 

плечахъ

русскаго

 

земледельца.

Многіе

 

наши

 

экономисты

 

поднимаютъ

 

однакоже

агрономическое

 

знамя

 

въ

 

защиту

 

русской

 

льняной

промышленности

 

,

 

не

 

только

 

отрицая

 

всякой

 

ея

упадокъ,

 

по

 

и

 

проповѣдуя

 

о

 

ея

 

уснленіи.

 

Давай

Богъ.

 

Записки,

 

изъ

 

ісоторыхъ

 

мы

 

составляемъ

 

эту

статью,

 

ни

 

мало

 

не

 

нмѣютъ

 

цѣлію

 

уииженіе

 

русска-

го

 

лыіяпаго

 

дѣла.

 

Способъ,

 

введеніе

 

котораго

 

пред-

лагается

 

Товариществомъ,

 

равно

 

прибыленъ

 

для

 

льна

и

 

для

 

пеньки,

 

и

 

чѣмъ

 

къ

 

большему

 

количеству

 

во-

локна

 

будетъ

 

онъ

 

примѣненъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

каждый

должеиъ

   

стараться

   

о

   

его

    

иріобрѣтенін,

    

и

   

тѣмъ



ПРЯДИЛЫІЫХЪ

   

РАСТЕНІЙ.

                                  

7

выгодпѣе

 

это

 

будетъ

 

для

 

Товарищества.

 

Но

 

здѣсь

выгоды

 

взяты

 

въ

 

наименьшем?)

 

размѣрѣ

 

и,

 

слѣдова-

тельио,

 

благіе

 

результаты

  

иадежнѣе.

Будеиъ

 

же

 

разсуждать

 

сообразно

 

принятому

 

по-

ложенію.

Конопли

 

и

 

ленъ,

 

если

 

не

 

сѣются

 

на

 

новяхъ,

 

ра-

стутъ

 

хорошо

 

только

 

на

 

землѣ

 

сильно

 

удобренной,

 

съ

одною

 

тою

 

разницею,

 

что

 

первыя

 

требуютъ

 

назема

свѣжаго,

 

а

 

для

 

втораго

 

нуженъ

 

наземъ

 

уже

 

охладѣв-

шій

 

и

 

перегнившій

 

въ

 

землѣ,

 

почему

 

ленъ

 

всегда

 

и

воздѣлывается

 

въ

 

яровыхъ

 

поляхъ,

 

на

 

второй

 

годъ

по

 

ихъ

 

удобреніи.

Пенька,

 

посконь

 

и

 

ленъ

 

нуждаются

 

въ

 

предваритель-

ной

 

вымочкѣ

 

или

 

разстилкѣ.

 

То

 

и

 

другое

 

столько

 

же

необходимо

 

для

 

отдѣленія

 

ихъ

 

волоконъ,

 

сколько

 

вре-

дио

 

для

 

здоровья

 

людей

 

и

 

жпвотныхъ,

 

распространс-

іііемъ

  

въ

 

водѣ

 

и

 

воздухѣ

 

болѣзиетворныхъ

 

нспареній.

Уходъ

 

за

 

коноплями

 

и

 

льномъ

   

почти

   

одпнаковъ.

Если

 

бы

 

кто,

 

на

 

основаніи

 

такихъ

 

данныхъ,

 

пред-

ложить

 

задачу :

 

найти

 

средство,

 

которое

 

дало

 

бы

 

воз-

мояшость

 

получить

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

этѣхъ

 

растеній,

не

 

прибавляя

 

количества

 

его

 

посѣва,

 

все

 

то,

 

что

 

по-

лучалось

 

прея?де

 

въ

 

совокупности

 

отъ

 

обѣихъ,

 

съ

 

цѣлію

уничтояшть

 

такимъ

 

образомъ

 

посѣвъ

 

растенія,

 

за

 

тѣмъ

неиужнаго,

 

и

 

уменьшить

 

чрезъ

 

то

 

работу,

 

степень

 

исто-

щенія

 

земли

 

и

 

вредное

 

дѣйствіе

 

вымочки ;

 

или,

 

если

 

бы

кто

 

сказалъ :

 

дайте

 

мпѣ

 

средство

 

сѣять

 

менѣе,

 

а

 

полу-

чать

 

столько

 

я?е,

 

сколько

 

я

 

получалъ

 

прсяіде;

 

то

 

та-

кая

 

задача

 

и

 

такое

 

требование

 

показались

 

бы

 

болѣе

чѣмъ

 

странными.
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Нельзя

 

не

 

удивляться,

 

а

 

преднріятіе

 

Товарище-

ства

 

именно

 

рѣшаетъ

 

эту

 

задачу

 

и

 

исполняетъ

 

такое

требованіе

 

самымъ

 

положителыіымъ

 

образомъ.

Изъ

 

произведепныхъ

 

по

 

новому

 

способу

 

опытовъ

надъ

 

лыюмъ,

 

посконью

 

и

 

пенькою,

 

оказались

 

слѣдую-

щіе

 

результаты.

Изъ

 

пуда

 

хорошаго

 

льна,

 

обдѣланпаго

 

крестьяна-

ми

 

обыкновенпымъ

 

образомъ,

 

выходптъ,

 

по

 

ихъ

 

пока-

занію,

 

8-ми

 

вершковыхъ

 

новннъ

 

(*)

 

не

 

болѣе

 

75-ти

аршинъ.

 

Изъ

 

произведеннаго

 

опыта

 

обдѣлки

 

тѣмъ

 

я?е

обычнымъ

 

образомъ,

 

но

 

съ

 

большею

 

осмотрительно-

стью

 

и

 

лучшимъ

 

пскусствомъ,

 

дворовыми

 

людьми,

оказалось,

 

что

 

можетъ

 

выйти

 

такихъ

 

новинъ

 

до

 

131

аршина.

 

Тотъ

 

же

 

ленъ,

 

обдѣланный

 

способомъ

 

То-

варищества,

 

по

 

разсчету

 

количества

 

прягки,

 

сделан-

ной

 

тѣми

 

же

 

руками,

 

даетъ

 

изъ

 

пуда,

 

тѣхъ

 

же

 

но-

винъ,

   

отъ

 

180

 

до

  

195

  

аршинъ.

Следовательно,

 

предлагаемый

 

способъ,

 

въ

 

прина-

ровленіи

 

ко

 

льну,

 

дастъ

 

протпвъ

 

крестьянской

 

об-

дѣлки,

 

чистой,

 

действительной

 

прибыли

 

1

 

руб.

 

30

 

коп.

на

 

рубль

 

или

 

130

 

процентовъ;

 

но

 

и

 

противъ

 

обыкно-

венной,

 

болѣе

 

искусной,

 

дворовой

 

обдѣлки,

 

получится

лишней

 

пряжи

 

на

 

40

 

процентовъ.

 

—

 

Выгода

 

неимо-

верная.

Изъ

 

пуда

 

поскони,

 

обдѣлаппой

 

обыкновенпымъ

 

об-

разомъ

 

крестьянами,

 

выходитъ,

 

по

 

сделанному

 

опыту,

плохихъ,

 

сравнительно

 

со

 

льняными,

 

8-ми

 

вершковыхъ

(♦)

 

Новинами

 

называются

 

узкіе

 

крестыінскіе

 

холсты,

 

пмѣющіс

обыкновенно

 

въ

 

ширину

 

8

 

вершков-ь,

 

а

 

самые

 

шнрокіе

 

10.
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новинъ

 

45

 

аршинъ.

 

Посконь,

 

почти

 

всегда,

 

по

 

сво-

ей

 

грубости,

 

мѣшаемая

 

крестьянами

 

пополамъ

 

со

лыюмъ,

 

даетъ,

 

какъ

 

на

 

количество

 

поскони,

 

такъ

 

и

на

 

количество

 

льна,

 

по

 

сдѣланному

 

опыту,

 

тоже

 

чи-

сло

 

изъ

 

пуда

 

АЪ

 

аршинъ,

 

по

 

только

 

менѣе

 

дурныхъ

новинъ.

 

Та

 

же

 

посконь,

 

обделанная

 

по

 

способу

 

То-

варищества,

 

безъ

 

всякой

 

примѣси

 

льна,

 

даетъ,

 

по

 

сде-

ланному

 

опыту,

 

той

 

же

 

ширины,

 

но

 

хорошихъ

 

кресть-

янскнхъ

 

новинъ,

 

отъ

 

98-ми

 

до

 

122-хъ

 

аршинъ

 

изъ

пуда.

Здѣсь

 

опять

 

выходптъ

 

прямой,

 

действительной

прибыли,

 

независимо

 

отъ

 

лучшаго

 

качества

 

холста,

болѣе

 

чѣмъ

 

рубль

 

на

 

рубль.

Изъ

 

пеньки

 

крестьянинъ

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ,

 

кро-

мѣ

 

веревокъ,

 

чуней,

 

неводовъ

 

и

 

подобныхъ

 

тому

 

из-

дѣлій.

 

Обдѣлашіая

 

повыиъ

 

образомъ,

 

она

 

даетъ

 

ему,

по

 

произведенному

 

опыту,

 

хорошихъ

 

новипъ

 

отъ

 

86-ти

до

 

123-хъ

 

аршинъ

 

изъ

 

пуда.

 

Слѣдовательио

 

крестья-

нинъ,

 

изъ

 

пуда

 

пеньки

 

получить

 

более

 

пряя;и,

 

не-

жели

 

получаетъ

 

теперь

 

изъ

 

пуда

 

льна.

 

Это

 

доказы-

ваетъ

 

особенную

 

выгодность

 

способа,

 

если

 

взять

 

въ

сообрая{еніе,

 

во

 

гіервыхъ

 

то,

 

что

 

изъ

 

всѣхъ

 

пзвѣст-

ныхъ

 

для

 

обдѣлки

 

пеньки

 

способовъ,

 

требующихъ

или

 

сложныхъ

 

и

 

дорогихъ

 

машннъ,

 

или

 

хпмпческихъ

матсріяловъ,

 

вредно

 

дѣйствующпхъ

 

на

 

волокно

 

и

 

пред-

полагающихъ

 

особое

 

искусство,

 

крестьяпинъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

ни

 

одного

 

употребить

 

въ

 

домашнемъ

 

своемъ

 

бы-

ту;

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

пенька,

 

будучи

 

увесистее

 

льна,

содержнтъ

 

сравнительно

 

менѣе

 

прядпльнаго

 

мате-

ріяла.
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у

 

насъ

 

многіе

 

пробовали,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

не-

которые

 

и

 

нынѣ

 

еще

 

продолжаютъ,

 

обдѣлывать

 

у

себя

 

домашнимъ

 

образомъ

 

пеньку,

 

съ

 

употребленіемъ

шадрпка ,

 

поташа

 

и

 

тому

 

подобпыхъ

 

хпмпческихъ

средствъ,

 

и

 

доходили

 

иногда

 

до

 

полученія

 

довольно

тонкихъ

 

полотенъ.

 

Всегда

 

однако

 

же

 

это

 

составляло

у

 

помѣщиковъ

 

только

 

предметъ

 

прихоти,

 

а

 

не

 

промы-

шлениыхъ

 

или

 

торговыхъ

 

видовъ.

 

Можно

 

бы

 

назвать

многихъ

 

изъ

 

пихъ,

 

которые,

 

совершенно

 

оставили

это

 

дѣло

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

же

 

времени,

 

по

 

большимъ,

сопряженнымъ

 

съ

 

нимъ

 

хлопотамъ,

 

малому

 

количе-

ству

 

добываемой

 

пряжи ,

 

начетливости

 

отъ

 

того

 

въ

издержкахъ

 

и

 

работѣ,

 

и,

 

даже,

 

гнилости

 

получепныхъ

тканей.

Представпмъ

 

теперь

 

любопытный

 

разсчетъ

 

ожи-

даемыхъ,

 

отъ

 

введенія

 

новаго

 

способа,

 

выгодъ

 

въ

произведеніяхъ

 

крестьяпскаго

 

хозяйствсшіаго

 

коно-

плянника.
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I.

I»

 

А

 

3

 

С

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

ныпѣшней

     

цѣнности

    

произведены

   

крестьяне

 

каго

хозяйственнаго

 

коноплянника

 

(*).

Взято

 

въ

 

образецъ

 

крестьянское

 

семейство

 

Твер-

ской

 

губерніи,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

состоящее

 

изъ

 

иа-

личныхъ

 

16-ти

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

изъ

 

которыхъ

 

ре-

вижекпхъ

 

мужескаго

 

5.

Цѣнность

 

его

 

была

 

въ

  

1843

 

году:

Нзъ

 

3-хъ

 

четвертей

 

урожая

 

сѣ-

мени ,

 

за

 

вычетомъ

 

3

 

у±

 

мѣръ

 

на

 

по-

сѣвъ,

 

осталось

 

2

 

четверти

 

4*/£

 

мѣры.

Полоншвъ

 

все

 

это

 

количество,

 

по

 

су-

ществовавшей

 

тогда

 

цѣнѣ,

 

въ

 

1

 

руб.

30

 

коп.

 

асе.

 

за

 

мѣру,

 

получимъ

   

.

   

.

   

26

 

руб.

 

96

 

коп.

Изъ

 

2-хъ

 

пудовъ

 

набранной

 

по-

скони,

 

вышло,

 

перемѣшаннаго

 

частію

со

 

льномъ,

 

100

 

аршинъ

 

холста,

 

оцѣ-

неннаго

 

крестьянкою

 

по

 

8-ми

 

копѣекъ.

Не

 

вычитая

 

того,

 

что

 

приходится

 

за

ленъ,

 

получимъ ...... 8

   

рублей.

Изъ

 

6-ти

 

пудовъ

 

вышедшей

 

пень-

ки,

 

употреблено

 

на

 

домашнія

 

издѣлія

2

 

пуда;

 

остальные

 

проданы

 

по

 

4

 

руб.

Ноложивъ

   

въ

   

цѣну

   

всѣ

   

6

 

пудовъ,

получимъ ......... 24

   

рубля.

Итого

 

всей

   

ценности

    

58

 

руб.

 

96

 

кои.

(.*}

 

Крестьяне

 

не

 

привыкли

 

еще

 

къ

 

серебряному

 

курсу,

 

а

 

по-

тому

 

н

 

здесь

 

разечеты

 

сдѣланы

 

на

 

асснгнаціи,

 

съ

 

переводомъ

 

на

серебро

 

однихъ

 

результатов!..
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II.

1»

 

А

 

3

 

С

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

ціьнности

 

того

 

оюе

 

коноплянки ка,

    

по

 

ввеЬеніи

   

но-

ваго

 

способа.

Относительно

 

семени

   

тояіе.

    

.

       

26

 

руб.

 

96

 

кон.

Посконнаго

 

холста ,

 

полагая,

 

что

выйдетъ

 

только

 

75

 

аршинъ

 

изъ

 

пуда,

получится

 

изъ

 

2

 

пудовъ

 

150

 

аршинъ.

Изъ

 

представленныхъ

 

образцовъ

 

кре-

стьянской

 

посконной

 

пряжи

 

и

 

льня-

ныхъ

 

крестьянскихъ

 

холстовъ,

 

видно,

что

 

посконь,

 

по

 

новой

 

обдѣлкѣ,

 

мо-

жетъ

 

дать

 

холстъ ,

 

сравнительно

 

со

льнянымъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

30

коп.

 

Мы

 

положимъ,

 

однако

 

же,

 

только

въ

 

20,

 

и

 

потому,

 

на

 

150

 

аршинъ

 

по-

лучимъ

 

.........

        

30

 

руб.

Два

 

пуда

 

пеньки

 

должны

 

быть

также

 

употреблены

 

па

 

веревочный,

необходимый

 

въ

 

хозяйствѣ

 

издѣлія;

а

 

потому

 

они

 

полагаются

 

въ

 

прежнюю

цѣну

 

по

 

4

 

руб.

 

за

 

пудъ

      

...

      

8

 

руб.

Изъ

 

остальныхъ

 

4-хъ

 

пудовъ,

 

по-

лагая

 

также

 

холста

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

по

75

 

арш.,

 

и

 

тоже

 

оцѣннвъ

 

его

 

не

свыше

 

20

 

коп.,

    

получимъ.

    

.

    

.

       

60

 

руб.

Итого

 

будетъ

 

ценности

     

124

 

руб.

   

96

 

коп.
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Представленные

 

учредителемъ

 

образцы

 

крестьян-

скихъ

 

иеньковыхъ

 

тканей

 

обратили,

 

по

 

своей

 

прочно-

сти

 

и

 

красоте ,

 

общее

 

одобрительное

 

вниманіе

 

всѣхъ

присутствовавшихъ

 

въ

 

засѣданіи

 

Волыіаго

 

Экономи-

ческая

 

Общества.

 

Изъ

 

этихъ

 

образцовъ

 

ясно

 

бы-

ло

 

видно,

 

что

 

поставленпыя

 

учредителемъ

 

цѣны

пеньковымъ

 

и

 

посконнымъ,

 

по

 

новому

 

способу

 

полу-

чепнымъ

 

холстамъ,

 

въ

 

сравпеніи

 

съ

 

существующими

цѣнами

 

па

 

холсты

 

льняные,

 

не

 

только

 

умеренны,

но

 

даже

 

могутъ

 

назваться

 

низкими.

 

Выходе

 

числа

аршинъ

 

холста

 

изъ

 

даинато

 

количества

 

пеньки

 

и

 

по-

скони,

 

значительно

 

противъ

 

представленныхъ

 

образ-

цовъ

 

уменьшенъ.

 

Со

 

всемъ

 

тѣмъ

 

оказывается,

 

что

земледѣлецъ,

 

отъ

 

одного

 

обращенія

 

своей

 

излишней

пеньки

 

и

 

получаемой

 

поскони

 

въ

 

обыкновенные

 

хоро-

шіе

 

крестьянскіе

 

холсты,

 

возвысить

 

для

 

себя

 

ценность

своего

 

коноплянннка,

 

занимающаго

 

съ

 

неболыппмъ

 

у^

казенной

 

десятины,

 

въ

 

Тверской

 

губерпіи,

 

на

 

5

 

ревпж-

скихъ

 

мужескаго

 

пола

 

душъ,

 

изъ

 

58-ми

 

руб.

 

96

 

коп.

ассигнаціями,

 

во

   

124

 

руб.

 

96

 

коп.

 

асспгнаціями.

66

 

рублей

 

ассигнаціями,

 

представляющіе

 

разность

возвысившейся

 

цѣнности ,

 

раздѣленные

 

на

 

5

 

рев.

 

муж.

пола

 

душъ,

 

взятаго

 

въ

 

образецъ

 

семейства,

 

составятъ

по

 

13

 

руб.

 

20

 

коп.

 

ассигнац.,

 

плп

 

слишкомъ

 

по

 

3

 

руб.

75

 

коп.

 

серебромъ,

 

на

 

каждую

 

душу.

Такой

 

чрезвычайный

 

результатъ

 

получаетъ

 

еще

болѣе

 

важности

 

при

 

слѣдующемъ

 

выводѣ:

Въ

 

семействе,

 

взятомъ

 

въ

 

образецъ,

 

въ

 

числѣ

16-ти

 

иалпчныхъ

 

обоего

 

пола

 

душъ,

 

находится

взрослыхъ

   

9

   

человѣкъ,

    

малолѣтпыхъ

    

7.

     

Принявъ
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за

 

основаніе,

 

сдѣланный

 

извѣстнымъ

 

манишь

 

эко-

номическимъ

 

писателемъ,

 

И.

 

Я.

 

Вилькпнсомъ

 

(*),

разсчетъ

 

крестьянскихъ

 

потребностей,

 

и

 

положивъ

въ

 

годъ

 

на

 

взрослыхъ

 

по

 

30-ти,

 

а

 

на

 

малолѣт-

ныхъ

 

по

 

15 -ти

 

аршинъ

 

холста,

 

получимъ

 

иул!-

наго

 

для

 

всего

 

семейства

 

въ

 

годъ

 

холста

 

375

 

арш.

Кая?ется,

 

что

 

можетъ

 

выйти

 

и

 

менее,

 

но

 

посмотрпмъ

какой

 

результатъ

 

даетъ

 

и

 

эта

 

цьіФра,

 

въ

 

принаров-

леніи

 

къ

 

хозяйственному

 

конопляннику.

Изъ

 

поскони

 

и

 

остальной

 

пеньки

 

получится

 

хол-

ста,

 

по

 

малому

 

принятому

 

въ

 

разсчетъ

 

количеству,

не

 

менее

 

450

 

аршинъ.

 

Следовательно,

 

за

 

домашнимъ

употребленіемъ,

 

останется

 

еще

 

па

 

продажу

 

75

 

арш.;

а

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

образцовъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

и

 

болѣе.

 

За

 

75

 

аршинъ,

 

по

 

той

 

же

 

малой

 

цѣиѣ

 

20-ти

коп.

 

ассигиац.,

 

выручится

 

15

 

руб.

 

асспгнаціямн:

 

слѣд.

почти

 

то,

 

за

 

сколько

 

бы,

 

не

 

обращенная

 

въ

 

холсты,

могла

 

быть

 

продана

 

вся

 

остальная

 

пенька,

 

4

 

пуда

 

по

4

 

рубля;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

цена

 

па

 

пеньку

 

въ

 

последнее

время

 

значительно

 

упала,

 

а

 

холстъ,

 

противъ

 

льнянаго,

можетъ

 

выйти

 

выше

 

20-ти

 

копѣсчнаго,

 

то

 

крестья-

пинъ

 

останется

 

еще

 

въ

 

барышахъ.

 

Следовательно,

конопляпнпкъ ,

 

давъ

 

хорошіе

 

холсты ,

 

не

 

только

не

 

заставить

 

крестьянина

 

ничего

 

потерять

 

изъ

 

прея?-

няго

 

его

 

деиеяшаго

 

отъ

 

пеньки

 

дохода,

 

но

 

еще

 

мо-

жетъ

 

принести

 

ему

 

прибыль.

(*)

 

Мысли

 

п

 

паблюденія

 

о

 

положеніи

 

земледельческой

 

про-

мышленности,

 

И.

 

Вплькипса.

 

Москва

 

1843

 

г.

 

Письмо

 

2-е:

 

«о

 

по-

требностяхъ

 

крестьянина. »
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Этотъ

 

разсчетъ

 

весьма

 

важенъ

 

еще

 

и

 

потому,

что

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

или

 

будутъ

 

заведены

 

крестьян-

скіе

 

коноплянники,

 

льняные

 

хозяйственные

 

посѣвы,

имѣющіе

 

почти

 

единственною

 

цѣлію

 

полученіе

 

домаш-

нихъ

 

холстовъ

 

(ибо

 

сѣмени

 

для

 

масла

 

на

 

домашнііі

обиходъ

 

будетъ

 

довольно

 

и

 

отъ

 

коноплей),

 

по

 

введе-

ніи

 

новаго

 

способа,

 

сдѣлаются

 

для

 

домашняго

 

кре-

стьяискаго

 

быта

 

уже

 

совершенно

 

излишними.

 

Вы-

шедъ

 

изъ

 

его

 

хозяйства,

 

они

 

освободятъ

 

для

 

хлѣб-

наго

 

и

 

другихъ

 

посѣвовъ

 

сильную,

 

теперь

 

истощаемую

ими

 

землю,

 

ни

 

мало

 

не

 

заставивъ

 

увеличить

 

для

того

 

объема

 

коноплянника.

 

Ленъ

 

,

 

сдѣлавшійся,

при

 

пенькѣ,

 

не

 

нужнымъ,

 

убавить

 

тѣмъ

 

число

 

при-

готовляемаго

 

земледѣльцами

 

собственно

 

для

 

себя

 

пря-

дильпаго

 

матеріяла,

 

а

 

потому

 

и

 

умеиьшитъ

 

прино-

симый

 

здоровью

 

вредъ

 

отъ

 

его

 

гноенія,

 

въ

 

вымочкѣ

и

 

разстилкѣ.

Въ

 

разсчетѣ

 

выгодъ,

 

которыя

 

дадутъ

 

крестьянамъ

ихъ

 

коноплянники ,

 

мы

 

все

 

отнесли

 

къ

 

цѣнности

тѣхъ

 

пронзведеній

 

собственно

 

для

 

крестьянъ;

 

но

если

 

примемъ

 

во

 

вниманіе ,

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

полу-

чете

 

болынаго

 

количества

 

пряжи

 

изъ

 

поскони,

 

а

 

въ

другомъ,

 

обращение

 

пеньки

 

въ

 

такую

 

пряжу,

 

какой,

безъ

 

издержекъ

 

и

 

особаго

 

искусства,

 

нельзя

 

было

до

 

сей

 

поры

 

отъ

 

нее

 

имѣть,

 

и

 

сообразимъ

 

еще

 

то

важное

 

обстоятельство,

 

что

 

конопляпникъ,

 

давъ

 

хол-

сты,

 

не

 

умеиьшитъ

 

ни

 

чѣмъ

 

денежнаго,

 

прежде

 

по-

лучаемаго

 

отъ

 

него

 

дохода,

 

то

 

эта

 

ценность

 

явно

превратится

  

въ

 

дѣйствіітельную

 

прибыль.

Трудъ ;

 

для

  

прпведенія

  

пеньки

 

и

  

поскони

  

въ

 

пря-
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жу

 

и

 

холсты,

 

въ

 

разсчетѣ

 

не

 

оцѣненъ,

 

потому

 

что

посконь

 

и

 

прея«де

 

крестьянами

 

прялась

 

н

 

ткалась,

 

а

на

 

пеньку

 

они

 

только

 

перенесутъ

 

работу

 

со

 

льна,

для

 

нихъ

 

уже

 

лишняго.

 

Если

 

же

 

за

 

тѣмъ

 

они,

 

не

оставивъ

 

обычая,

 

будутъ

 

и

 

при

 

конопляинпкахъ

 

сѣ-

ять

 

и

 

обработывать

 

то

 

же

 

количество

 

своего

 

хозяй-

ственпаго

 

льна,

 

то

 

уя?е

 

это

 

не

 

будетъ

 

слѣдствіемъ

 

до-

машней

 

необходимости,

 

а

 

дѣйствіемъ

 

избытка,

 

при-

хоти,

 

или

 

промышленнаго

 

разсчета,

 

въ

 

которыхъ

 

и

должно

 

искать

 

вознагражденія

 

употребленной

 

на

 

то

работы,

 

независимо

 

отъ

 

хозяйственныхъ

 

нуждъ.

Излишнее

 

количество

 

пеньковыхъ

 

и

 

посконпыхъ

холстовъ,

 

продаваемое

 

крестьянами

 

па

 

рыпкахъ,

 

дастъ

возможность

 

казпѣ

 

снабжаться

 

для

 

арміи,

 

флотовъ,

госпиталей

 

и

 

другихъ

 

заведеній,

 

холстами

 

болѣе

 

крѣп-

кими

 

(*),

 

а

 

при

 

томъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

и

 

болѣе

дешевыми.

 

По

 

сдѣлапному

 

разсчету,

 

очень

 

хорошій,

Эу^

 

вершковый,

 

крестьяпскій

 

пеньковый

 

холстъ,

 

за

положеніемъ

 

въ

 

оцѣнку

 

стоимости

 

пеньки

 

и

 

всей

 

до-

машней

 

на

 

него

 

работы,

 

можетъ

 

быть

 

продаваемъ

крестьянами,

 

въ

 

суровомъ

 

видѣ,

 

по

 

15

 

коп.

 

асе.

 

или

ку^

 

копѣйки

 

серебромъ

 

за

 

аршпнъ ;

 

тогда,

 

какъ

 

такой

же,

 

по

 

представленнымъ

 

образцамъ,

 

льняной

 

холстъ,

хотя

    

уже

    

выбѣленпый,

    

покупается

    

изъ

 

первыхъ

(*)

 

Преимущественная

 

крѣпость

 

пеньки

 

не

 

подлежитъ

 

сомпѣ-

нію.

 

ІІзвѣстиая

 

ея

 

прочность

 

подала

 

даже,

 

въ

 

послѣднее

 

время,

во

 

Франціи,

 

мысль

 

употреблять

 

ее,

 

въ

 

сосредоточенных!,

 

массахъ,

на

 

покрытіе

 

крышъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

теса

 

ц

 

желѣза,

 

и

 

па

 

разныя

 

ар-

хитектурный,

 

комнатный

 

п

 

наружный

 

уьрашепія,

 

въ

 

которыхъ

 

она

устаиваетъ

 

долѣе

 

дерева

  

и

 

алебастра.
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рукъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

коп.

 

серебромъ.

 

При

 

домашней

 

зо-

лѣ,

 

за

 

отбѣлку

 

аршина

 

можно

 

положить

 

не

 

болѣе

 

у п̂

копѣйки

 

серебромъ.

Крестьянпиъ,

 

получая

 

отъ

 

пеньки

 

свое

 

бѣлье,

 

будетъ

уже

 

имѣть

 

охоту

 

и

 

выгоду

 

прилагать

 

болѣе

 

старанія

при

 

ея

 

воздѣлываніи

 

и

 

вымочкѣ,

 

и

 

тогда

 

одна

изъ

 

важяыхъ

 

причпнъ

 

безвыгоднаго

 

положенія

 

пень-

ковой

 

нашей

 

торговли,

 

заключающаяся

 

въ

 

дур-

номъ

 

приготовленіи

 

пеньки,

 

сама

 

собою

 

отстранится;

крестьянскіе

 

пеньковые

 

и

 

посконные

 

холсты

 

сдѣлают-

ся

 

еще

 

лучше

 

и

 

явится

 

возможность

 

заведенія

 

у

 

насъ

Фабрикъ

 

тоикихъ

 

пеньковыхъ

 

издѣлій.

Замѣчательно,

 

что

 

русская

 

пенька,

 

которая

 

вы-

прядается

 

обыкновенно

 

на

 

Александровской

 

мануФак-

турѣ

 

въ

 

5-й

 

пумеръ,

 

и

 

по

 

тщателыюмъ

 

отобраніи

не

 

можетъ,

 

простымъ

 

механическимъ

 

приготовленіемъ,

дать

 

пряяш

 

выше

 

20-го,

 

идетъ

 

уже,

 

обдѣланная

 

по

новому

 

способу,

 

въ

 

пряжу,

 

равняющуюся

 

по

 

своей

 

то-

нипѣ

 

съ

 

JW

 

40-мъ;

 

результатъ,

 

по

 

свидетельству

 

Г-на

Коксленя

 

(*),

 

едва

 

достигаемый

 

во

 

Франціи,

 

гдѣ

 

упо-

требляются

 

для

 

того

 

искусно

 

устроенный

 

машины

 

и

поступаетъ

 

въ

 

дѣло

 

пенька

 

Лоарская

 

и

 

Болонская,

 

нѣ-

жнѣйшія

 

въ

 

мірѣ.

Писчая

 

русская

 

бумага

 

много

 

выиграетъ,

 

въ

 

проч-

ности

 

и

 

дешевизнѣ,

 

отъ

 

употребленія

 

пеньковаго

 

тря-

пья,

 

котораго

 

тогда

 

вездѣ

 

будетъ

 

вдоволь.

Оставшаяся

 

отъ

 

употребленія

 

пенька

 

хозяйствен-

03'Essai

 

sur

 

la

 

filature

 

mecaiiiqne

 

du

 

lin

 

e(

 

du

   

chanvre,

 

par

   

Ch-

Coquelin.

 

Paris,

    

1840,

 

page

 

356.

п.
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нал,

 

вышедь

 

изъ

 

торговли,

 

не

 

будетъ

 

соперниче-

ствовать

 

въ

 

сбытѣ

 

съ

 

пенькою

 

промышленном

 

и

дастъ

 

тѣмъ

 

возможность

 

продавать

 

ее

 

выгодиѣе.

 

Точ-

но

 

также

 

и

 

новое

 

положеніе

 

хозлйственнаго

 

льна

должно

 

иметь

 

выгодиое

 

вліяиіе

 

на

 

лень

 

промышленный,

который

 

всегда

 

останется,

 

какъ

 

для

 

торговли,

 

такъ

и

 

по

 

назначсиію

 

его

 

па

 

издѣлія

 

высшнхъ

 

нумеровъ.

Грубый

 

холстъ

 

для

 

мѣшковъ

 

и

 

всрстій

 

(*),

 

дѣлаемыіі

теперь

 

нашими

 

крестьянами

 

изъ

 

поскони,

 

моа;етъ

тогда

 

выходить

 

изъ

 

хмѣлевыхь

 

стеблей,

 

безъ

 

вннмаиія

ими

 

бросасмыхъ,

 

и

 

тѣмъ

 

увеличить

 

доходы

 

отъ

 

хмѣль-

никовъ.

 

Крапива,

 

почти

 

вездѣ

 

только

 

вредно

 

заглу-

шающая

 

огороды

 

н

 

безполезно

 

растущая

 

по

 

канавамъ,

дастъ

 

очень

 

хорошій

 

и

 

добротный

 

холстъ

 

для

 

бѣлья

 

(**).

Обдѣлываемая

 

же,

 

по

 

новому

 

способу,

 

въ

 

хорошую

 

пря-

жу

 

посконь,

 

получить

 

высшее

 

значеиіе

 

въ

 

домашнемъ

быту

 

и

 

торговлѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

сей

 

поры

 

она

занимала

 

послѣднее

 

мѣсто.

Такпмъ

 

образомъ,

 

ввсдсиіе

 

предлагаемаго

 

Товар

 

и -

ществомъ

 

способа,

 

должно

 

начать

 

новую

 

эпоху

 

въ

 

на-

родномъ

 

русскомъ

 

хозяпствѣ,

 

относительно

 

воздѣлы-

ванія

 

прядильиыхъ

 

растеній

 

и

 

пользы

 

отъ

 

иихъ

 

полу-

чаемой.

 

Между

 

прочимъ

 

это

 

особенно

 

ваашо

 

для

 

юя»-

(*)

 

По

 

малороссійски

 

рядно

 

:

 

грубая

 

простыня,

 

подстилаемая

подъ

 

зерновой

 

хлѣбъ,

 

во

 

время

 

его

 

перевоза,

 

п

 

подъ

 

плодовитыя

деревья,

 

во

 

время

 

обнвапія

 

плодовъ.

(*♦)

 

По

 

необычности

 

наншхъ

 

крестьянъ

 

обращаться

 

съ

 

крапп

вою

 

и

 

хміьлевыми

 

стеблями,

 

какъ

 

то

 

нужно

 

для

 

полученія

 

отъ

нихъ

 

пряжи,

 

требуется

 

для

 

пнхъ

 

въ

 

томъ

 

руководство,

 

что

 

и

будетъ

 

исполнено

 

Г.

 

Всликопольскимъ

 

въ

 

киигѣ,

 

о

 

которой"

 

гово-

рится

 

въ

 

коицъ

 

этой

 

статьи.
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ной

 

полосы

 

Россіи,

 

начиная

 

отъ

 

53

 

градуса

 

шпроты,

гдѣ

 

лсиъ,

 

ис

 

терпя

 

слшнкомъ

 

жаркаго

 

климата,

 

ро-

стстъ

 

дурно,

 

а

 

потому

 

почти

 

не

 

сѣется,

 

конопли

 

же

мало

 

воздѣлываются,

 

но

 

неудовлетворенно

 

ими

 

всѣхъдо-

машннхъ

 

отъ

 

пихъ

 

потребностей.

 

Опѣ

 

могли

 

бы,

 

одиа-

кожс,

 

быть

 

разводимы

 

тамъ

 

съ

 

усиѣхомь,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

иаземъ,

 

по

 

сохранившейся

 

еще

 

почвенной

 

силѣ,

 

не

составлястъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

предмета

 

хозяйствен-

ной

 

экономіи.

 

Холсты

 

привозятся

 

туда

 

изъ

 

другихъ

губсрній

 

и

 

продаются

 

на

 

ярмаркахъ

 

въ

 

тридорога.

Новый

 

способъ

 

внушнтъ,

 

конечно,

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

мѣ-

стахъ

 

и

 

каяідому

 

хозяину,

 

мысль

 

разведенія

 

коноплей,

 

и

разовьетъ

 

тамъ

 

вь

 

сильной

 

степени

 

эту

 

коренную

вѣтвь

 

русскаго

 

землсдѣлія.

Весьма

 

ошибаются

 

миогіе,

 

думая,

 

что

 

голландскія

полотна,

 

Французской

 

батистъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

тонкія

 

иностранный

 

ткацкія

 

издѣлія,

 

а

 

также

 

русскіе

чулки,

 

коломенки

 

и

 

прочія

 

произведенія

 

нашнхь

 

Фа-

брпкъ,

 

продаваемый

 

за

 

пеньковыя,

 

делаются

 

изъ

 

пень-

ки.

 

Это

 

все

 

льняное,

 

а

 

называется

 

только

 

пеньковым ь,

такъ

 

какъ

 

пеиысовымъ

 

часто

 

называется

 

даже

 

п

 

все

суровое.

 

Обычай

 

въ

 

торговли

 

называть

 

пеньковымъ

почти

 

все

 

льняное,

 

сделанное

 

безъ

 

примѣсп

 

бумаги,

но

 

соединенному

 

съ

 

пенькою

 

понятію

 

о

 

прочности,

 

во-

шелъ

 

повсюду

 

въ

 

привычку,

 

вслѣдствіе

 

чрезвычайна-

го

 

размиожснія

 

бумажныхъ

 

и

 

полубумаашыхъ

 

пздѣлій,

дешевыхъ

 

и

 

красивыхъ,

 

по

 

болѣс

 

или

 

мснѣе

 

слабыхъ.

Всѣ

 

вышеприведенный

 

соображенія

 

представля-

ютъ

 

прсдпріятіе

 

Товарищества

 

въ

 

высокой

 

степе-

ни

   

важньшъ,

   

ие

 

только

 

для

 

народнаго

   

благосостоя-
2*
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нія,

 

главной

 

цели

 

постоянпыхъ

 

попеченій

 

Правитель-

ства

 

,

 

но

 

и

 

для

 

болынаго

 

развитія

 

разныхъ

 

отраслей

Фабрично-ткацкаго

 

и

 

писче-бумалшаго

 

дѣла,

 

а

 

также

и

 

для

 

поправленія

 

урона

 

въ

 

пеньковой

 

и

 

льняной

 

нашей

торговлѣ.

Представляющіеся

 

отъ

 

введенія

 

новаго

 

способа

результаты

 

До

 

такой

 

степени

 

однако

 

же

 

велики,

 

что

они

 

доляшы,

 

съ

 

перваго

 

взгляда,

 

поселить

 

въ

 

каждомъ

невольное

 

сомнѣніе;

 

а

 

потому

 

Вольное

 

Экономическое

Общество

 

почувствовало

 

необходимость

 

ближе

 

убѣ-

диться

 

въ

 

дѣйствителыюсти

 

достоинства

 

самаго

 

спосо-

ба,

 

составляющаго

 

еще

 

тайну

 

Товарищества,

 

по

 

весьма,

впрочемъ,

 

основательной

 

на

 

то

 

представленной

 

учре-

дителемъ

 

причпнѣ

 

,

 

о

 

которой

 

будетъ

 

сказано

 

нюке.

Въ

 

своемъ

 

желаніи

 

соединить

 

собственное

 

убѣжденіг,

съ

 

ненарушеніемъ

 

выгодъ

 

Товарищества,

 

оно

 

предло-

яшло

 

учредителю

 

открыть

 

способъ

 

назначенному

 

06-

ществомъ

 

члену,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

тотъ

 

сохранплъ

его

 

втайнѣ.

 

По

 

изъявлепіи

 

учредителемъ

 

на

 

то

 

со-

гласія,

 

назначенный

 

для

 

того

 

членъ,

 

извѣстпый

 

сво-

ими

 

по

 

этой

 

части

 

свѣдѣніями,

 

Инспекторе

 

Техиологи-

ческаго

 

Института,

 

Коллея?скій

 

Совѣтникъ

 

А.

 

П.

 

Макси

 

•

мовичъ,

 

письмомъ

 

своимъ

 

на

 

имя

 

Г.

 

Председателя

 

уче-

наго

 

отдѣленія,

 

Адмирала

 

Петра

 

Ивановича

 

Рикорда,

донесъ

 

слѣдующее:

«Ваше

 

Высокопревосходительство.

«Имѣвъ

 

честь

 

получить

 

почтенное

 

Ваше

 

письмо,

 

я

 

вошелъ

 

въ

«сношеніе

 

съ

 

Учредителемъ

 

Товарищества

 

распространенія

 

въ

 

Рос-

«сіи

 

простаго

 

способа

 

обдѣлки

 

прядилыіыхъ

 

растенін,

 

относптель-

«но

 

предлагаемаго

   

имъ,

   

для

 

введепія

   

во

 

всеобщее

  

употребленіе,



ПРЯДИЛЬНЫХЪ

    

РАСТЕШИ. 21

аіізобрѣтенія,

 

и,

 

по

 

сделанному

 

мнѣ

 

имъ

   

нзложенію,

 

нахожу

 

себя

«пріятно

 

обязаннымъ

 

изъявить

 

полное

 

мое

 

одобреніе.

«Способъ

 

простъ;

 

работа

 

для

 

крестьянина

 

самая

 

обыкповен-

« нал,

 

не

 

требующая

 

никакого

 

особеннаго

 

искусства;

 

орудіе

 

самое

«нехитрое,

 

деревянное

 

и

 

которое,

 

будучи

 

однажды

 

сделано,

 

пой-

«детъ

 

надолго.

«Сообразивъ

 

способы,

 

находящееся

 

въ

 

употребленіи

 

въ

 

домаш-

«немъ

 

быту,

 

для

 

обделки

 

пряднльныхъ

 

волоконъ,

 

съ

 

предлагае-

«мымъ

 

способомъ,

 

я

 

увѣреиъ

 

что

 

результатъ

 

дол женъ

 

быть

 

именно

«такой,

 

какой

 

представляетъ

 

Товарпщсство ;

 

а

 

именно,

 

что

 

пенька

«должна

 

непременно

 

дать

 

хорошую

 

пряжу,

 

а

 

леиа,

 

если

 

не

 

лучшую

«прежней,

 

то,

 

безъ

 

сомнътіія,

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ ;

 

наконецъ

«посконь,

 

обработанная

 

иредлагаемымъ

 

способомъ,

 

дастъ

 

пряжу

 

и

«лучшую

  

прежней

 

и

 

въ

 

большемь

 

количеств!;.

«Способъ

 

этотъ

 

важенъ

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что,

 

при

 

обработке

 

воло-

«конъ,

 

не

 

употребляются

 

никакія

 

вещества,

 

химически

 

на

 

нпхъ

«дьйствующія,

 

и

 

который,

 

при

 

малѣйшей

 

неосторожности

 

работ-

«никовъ,

 

весьма

 

легко

 

могутъ

 

повредить

 

прочности

 

волокна.

«Относительно

 

ценности

 

обработки

 

по

 

предлагаемому

 

способу,

«скажу

 

следующее:

 

при,

 

такъ

 

названномъ,

 

сухоработномъ

 

спо-

«собе,

 

крестьянину

 

не

 

потребуется

 

никакпхъ

 

расходовъ

 

на

 

мате-

«ріялы;

 

а

 

при

 

мокроработномь,

 

разве

 

копеекъ

 

на

 

5

 

или

 

много

«6

 

серебромъ

 

на

 

пудъ,

 

не

 

покупнаго,

 

а

 

своего

 

домашняго,

 

подру-

«чнаго

 

матеріяла.

 

Ценность

 

же

 

работы

 

самой

 

будетъ

 

зависеть

 

отъ

«того,

 

во

 

что

 

каждый

 

будетъ

 

полагать

 

домашнюю

 

работу

 

кре-

«стьяшгаа,

 

въ

 

зпмнее

 

свободное

 

для

 

него

 

время.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

«чае,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

ценность

 

работы

 

нпкакъ

 

не

 

можетъ

 

быть

«положена

 

более

 

60

 

коп.

 

серебромъ

 

за

 

пудъ;

 

но,

 

по

 

теперешвимъ

«моимъ

 

соображеніямъ,

 

я

 

уверенъ,

 

что

 

эта

 

ценность

 

можетъ

 

быть

«понижена

 

ирішаровленіемъ

 

самыхъ

 

простыхъ

 

п

 

удобныхъ

 

для

«крестьяпъ,

 

пзвестныхъ

 

способовъ,

 

об.іегчающпхъ

 

ручную

 

работу.

«Болѣе

 

этого,

 

безъ

 

опасепія

 

открыть

 

до

 

некоторой

 

степени

 

са-

«маго

 

способа,

 

я

 

сказать

 

не

 

могу.

«Въ

 

окончапіи

 

всего,

 

покорнейше

 

прошу

 

Ваше

 

Высокопрево-

«сходительство

 

принять

 

уввреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

ни

 

въ

 

какомъ

«случае

 

не

 

изменю

 

лестному

 

сдѣланному

 

мне

 

доверію

 

и

 

не

 

введу

"Вольное

   

Экономическое

 

Общество

 

за

 

себя

 

въ

 

ответственность.
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о

   

выгодной

  

ОБДБЛКѢ

«Зная

 

подробно

 

предлагаемый

 

способъ,

 

я

 

почту

 

себя

 

счастли-

«вымъ,

 

если

 

моими

 

свѣдѣіііямп

 

послужу

 

Товариществу,

 

какъ

 

на-

« деюсь

 

то

 

сделать,

 

къ

 

большему

 

усовершенііо,

 

и

 

т*мъ

 

буду

 

со-

« действовать

 

увеличению

 

общественной

 

пользы,

 

ожидаемой

 

отъ

« пзобрѣтснія. »

«Съ

 

глубочайяпімъ

 

почтеніемъ»

 

и

 

проч.

Такой

 

отзывъ

 

опытпаго

 

техпологаие

 

оставлястъ

 

уже

по

 

себе

 

никакого

 

сомпѣпія,

 

а

 

согласіе

 

учредителя

 

от-

крыть

 

спрособъ

 

избранному

 

Общсствомъ

 

члену,

 

слул;итъ

ручательством!*

 

за

 

добросовѣстпость

 

предпріятія.

Вслѣдствіе

 

того,

 

Императорское

 

Вольное

 

Эконо-

мическое

 

Общество,

 

пмѣвъ

 

осповапісмъ

 

своихъ

 

дѣйствій

прсдлоя;сніе

 

Его

 

Импер Атоск аго

 

Высочества,

 

Пре-

зидента,

 

и,

 

по

 

уставу

 

своему,

 

учрежденное

 

съ

цѣлію

 

споспешествовать

 

полезныиъ

 

предпріятіямъ,

сочло

 

обязаішостію

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

 

па

столь

 

ваяшое

 

для

 

всего

 

государства

 

дѣло,

 

и

 

постанови-

ло

 

оказать

 

Товариществу

 

всякое

 

съ

 

своей

 

стороны

содѣпствіе

 

и

 

ходатайство.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Презпдептъ,

пршіявъ

 

ближайшее

 

въ

 

полезномъ

 

дѣлѣ

 

участіе,

немедленно

 

изволилъ

 

отнестись

 

къ

 

Его

 

Сіятельству

 

Г'.

Министру

 

Государствепныхъ

 

Имуществъ,

 

съ

 

личною

 

отъ

себя

 

просьбою

 

о

 

даровапіи

 

Товариществу

 

покровитель-

ства

 

и

 

о

 

всеподанпѣйшемъ

 

нсходатайствованіп

 

Высо-

чайшаго

 

Его

 

Императорск

 

аго

 

Величества

 

со-

изволепія

 

на

 

выдачу

 

учредителю

 

просимой

 

имъ

 

деся-

тплѣтпей

 

привил.ісгіп ,

 

по

 

образцу

 

и

 

па

 

основаніяхъ

дарованной

 

въ

 

1839-мъ

 

году

 

Гспералъ- Адъютанту

ІНи.іьдеру,

 

на

 

способъ

 

дѣланія

 

пепромокасмыхъ,

 

по

проницаемыхъ

 

для

 

воздуха,

  

кояіъ

 

и

 

тканей.
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Причина

 

необходимости

 

для

 

Товарищества

 

въ

 

полу-

чепіи

 

такой

 

секретной

 

привеллсгіи,

 

заключается

 

именно

въ

 

составляющей

 

одно

 

изъ

 

главпыхъ

 

достониствъ

 

спо-

соба,

 

чрезвычайной

 

простотѣ

 

его

 

производства,

 

а

 

по-

іому

 

н

 

важности

 

для

 

кая«даго

 

замледѣльца;

 

такъ,

что

 

по

 

одному

 

только

 

намеку

 

о

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

глав-

ное

 

дѣло,

 

способъ

 

этотъ,

 

не

 

требуя

 

иикакнхъ

 

издер-

жекъ

 

на

 

слояшыя

 

машины

 

и

 

матеріялы,

 

моя^етъ

 

быть

введеіп>

 

кая<дымъ

 

крестьянипомъ.

 

При

 

такпхъ

 

усло-

віяхъ,

 

выдача

 

привиллегін

 

на

 

обыкновенныхъ

 

оспо-

ваиіяхъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

опублпковапіемъ

 

описапія,

 

пе

 

только

лишила

 

бы

 

Товарищество

 

всѣхъ,

 

по

 

справедливости

ожидаемыхъ

 

имъ

 

выгодъ,

 

по

 

и

 

ввело

 

бы

 

его

 

во

 

множе-

ство

 

раззорптельныхъ

 

и

 

безполезпыхъ

 

тяжбъ,

 

при

 

со-

вершенной

 

невозможности

 

преслѣдованія

 

контраФакціи,

па

 

пространствѣ

 

всей

 

Имперіи,

 

у

 

кая?даго

 

крестьянина.

Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

оказавъ

Товариществу

 

такое

 

свое

 

покровительство,

 

персдъ

самымъ

 

своимъ

 

отъѣздомъ

 

за

 

границу ,

 

предоста-

внлъ

 

Обществу,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Г.

 

Вице-

Президсита,

 

Действительна™

 

Тайнаго

 

Совѣтпика

 

Кпязя

Васплья

 

Васильевича

 

Долгорукова,

 

попеченіе

 

о

 

даль-

нѣйшпхъ

  

по

 

этому

 

предмету

 

дѣйствіяхъ.

Тогда

 

Совѣтъ

 

Общества,

 

при

 

особомъ

 

лпчиомь

участіи

 

Его

 

Сіятельства,

 

обратилъ

 

вииманіе

 

пре-

ние

 

всего

 

на

 

матсріялыіыя

 

средства

 

Товарище-

ства

 

и,

 

узнавъ

 

о

 

большихъ

 

уя?е

 

сдѣланныхъ

 

учреди-

телемъ

 

издеряікахъ,

 

оказалъ

 

ему

 

значительное

 

денежное

пособіе.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

Его

 

Сіятельство,

 

по

 

тому

 

же

постановление

 

Совѣта,

 

имѣлъ

 

честь

 

обратить

 

на

 

столь
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о

 

выгодной

 

обдѢлк*

въ

 

высокой

 

степени

 

полезное

 

дѣло

 

внпмапіе

 

тѣхъ

 

пзъ

Гг.

 

Министровъ,

 

которымъ,

 

по

 

разнымъ

 

частямъ,

 

под-

вѣдомствепны

 

находящееся

 

въ

 

Россіп

 

земледѣльцы,

въ

 

надежде,

 

что

 

они

 

примутъ

 

дѣйствія

 

Товарище-

ства

 

подъ

 

особое

 

свое

 

покровительство;

 

и

 

отнесся

циркулярнымъ

 

извѣщепіемъ

 

ко

 

всѣмъ

 

лпцамъ,

 

имѣю-

щимъ,

 

по

 

разнымъ

 

отношеніямъ,

 

вліяніе

 

на

 

введе-

те

 

въ

 

Россіп

 

поваго

 

способа,

 

съ

 

цѣлію

 

обратить

 

на

это

 

предпріятіе

 

ихъ

 

ближайшее

 

вшшаніе

 

и

 

пріо-

брѣсть

 

Товариществу

   

ихъ

  

попечительное

 

содѣйствіе.

Покровительство,

 

какъ

 

Его

 

Имиераторскаго

Высочества

 

Президента

 

Вольнаго

 

Экономпческаго

Общества,

 

такъ

 

и

 

самаго

 

Общества ,

 

обращено

 

къ

предпріятію

 

Товарищества

 

еще

 

по

 

той

 

ваяшоп

 

при-

чине,

 

что

 

начертанный

 

учредителемъ,

 

па

 

добросо-

вѣстпыхъ

 

началахъ,

 

плаиъ

 

дѣйствій,

 

содержитъ

 

вы-

годпыя

 

для

 

каждаго

 

предложеш'я

 

и

 

не

 

представляетъ,

для

 

пріобѣтателей

 

способа

   

ни

 

малѣйшаго

 

риска.

Планъ

 

этотъ,

 

обсуягденный

 

Вольпымъ

 

Экономи-

ческимъ

 

Обществомъ,

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ.

Введете

 

новаго

 

спотоба

 

представляетъ

 

земледѣль-

цу,

 

по

 

сдѣланпому

 

разечету,

 

на

 

одномъ

 

хозяйствен-

ном»

 

коноплянникѣ ,

 

выгоды

 

до

 

3-хъ

 

руб.

 

75

 

коп.

серебромъ

 

на

 

каждую

 

мул;ескую

 

рсвижскую

 

душу.

 

Если,

при

 

томъ,

 

онъ

 

будетъ

 

продолжать

 

п

 

воздѣлываніе

 

льна,

котораго,

 

предположительно,

 

получитъ

 

съ

 

своего

 

хо-

зяйственнаго

 

посѣва

 

до

 

5-ти

 

пудовъ,

 

хотя

 

цѣпою

 

не

болѣе

 

1у£

 

рубля

 

серебромъ

 

за

 

пудъ

 

(*),

 

то

 

новый

 

спо-

собъ

 

доставить

 

ему,

 

по

 

сравнен ію

 

даже

 

съ

 

хорошею

(*)

 

Каждый

 

знаетъ

 

цѣны

 

льна,

 

доходящія

 

до

 

6-тп

 

и

 

8-мп

 

руб.
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дворовою

 

обдѣлкою,

 

лишней

 

пряжи

 

на

 

40

 

процентовъ;

что

 

составитъ

 

на

 

каждый

 

пудъ

 

и

 

на

 

каждую

 

мужескую

ревижскую

 

душу,

 

еще

 

по

 

60-ти

 

коп.

 

серебромъ.

Следовательно,

 

новый

 

способь

 

моя?етъ

 

принести

 

при-

были

 

въ

 

годъ,

 

па

 

каждую

 

ревижскую

 

мужескаго

 

пола

душу ,

 

по

 

малой

 

оцѣнкѣ,

 

до

 

4

 

руб.

 

30

 

коп.

 

серебр.

Товарищество,

 

само

 

опасаясь

 

недовѣрія

 

къ

 

такому

 

ве-

ликому

 

результату,

 

предлагастъ

 

принять

 

въ

 

разсчетъ

только

 

половину

 

и

 

этой

 

уменьшенной

 

уя«е

 

имъ

 

прибыли;

но

 

мы

 

возьмемъ

 

въ

 

разсчетъ

 

не

 

болѣс

 

третьей

 

ча-

сти,

 

что

 

составитъ

 

1

 

руб.

 

43

 

коп.

 

серебромъ

 

иа

 

ду-

шу,

 

сверхъ

 

прочихъ,

 

важныхъ

 

для

 

торговли

 

и

 

Фабрикъ,

выгодъ

 

и

 

отвращенія

 

вреднаго

 

вліянія

 

па

 

здоровье,

уменыпеиіемъ

 

количества

 

матсріяла ,

 

подвергаемая

мочкѣ

  

и

 

разстнлкѣ.

Товарищество,

 

за

 

уменьшенную

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ежегодную

 

прибыль

 

въ

 

1

 

р.

 

43

 

коп.

 

сереб.,

назначаетъ,

 

по

 

предварптелыіымъ

 

подппскамъ,

 

плату

20

 

коп.

 

серебромъ,

 

и

 

то

 

еще

 

съ

 

разсрочкою

 

на

 

де-

сять

 

лѣтъ,

 

распредѣливъ,

 

для

 

уравнснія,

 

взносъ

 

по

числу

 

ревижскпхъ

 

мужескаго

 

пола

 

душъ,

 

принятыхъ

и

 

въ

 

основание

 

разсчета.

Такнмъ

 

образомъ, земледѣлецъ

 

заплатитъ

 

въ

 

годъ

по

 

2

 

коп.

 

серебромъ

 

съ

 

ревпжской

 

мужеской

 

души,

 

при

которыхъ

 

будетъ

 

уже

 

пользоваться

 

способомъ

 

и

 

все

 

его

семейство.

 

Плата

 

незначительная

 

для

 

самаго

 

даже

 

бѣд-

наго

 

крестьянина,

 

и

 

которая,

 

во

  

всей

   

своей

  

десяти-

сереб.

 

за

 

пудъ,

   

а

 

следовательно

 

можетг

 

и

 

саяъ

 

видѣть,

 

какія

 

ма-

лый

 

дапныл

 

принимаются

 

здѣеь

 

ві.

 

разсчетъ.
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лѣтней

 

сложности,

 

окупится

 

въ

 

первый

 

явд

 

годъ

всемеро.

 

Но

 

если

 

пріобрѣтатсли

 

возьмутъ

 

въ

 

раз-

счетъ

 

возможность

 

получить

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ.

въ

 

ценности

 

и

 

прибыли,

 

нс

 

въ

 

семь,

 

а

 

моя;стъ

 

быть

слишкомъ

 

въ

 

20

 

разъ ,

 

то

 

польза

 

введекія

 

новаго

 

спо

соба,

 

за

 

такія

 

пичтожныя

 

деньги,

 

представится

 

шъ

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

что,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

калідый

 

по-

спѣшнтъ

 

имъ

 

воспользоваться.

 

При

 

томъ,

 

желающимъ

внести

 

всю

 

сумму

 

впередъ

 

предлагается

 

уступка.

Трудно

 

придумать

 

предлоя!енія

 

болѣе

 

выгоднаго

п

 

лучше

 

соображеппаго

 

съ

 

пользою

 

и

 

съ

 

облег-

чснісмъ

 

каждаго

 

во

 

взносѣ

 

такпхъ

 

малыхъ

 

даже

 

дс-

негъ.

 

Товарищество

 

явно

 

здѣсь

 

разечитывастъ

 

на

 

общее,

особенно

 

Гг.

 

помѣщнковъ,

 

стремлспіе

 

къ

 

полезному

для

 

нихъ

 

самихъ

 

дѣлу.

 

Жслательпо,

 

что

 

бы

 

оно

 

было

вознаграждено

 

за

 

такое,

 

новое

 

еще,

 

по

 

своему

 

плану,

и

 

пе

 

въ

 

пашемъ

 

отечсствѣ,

 

основанное

 

па

 

общей

 

поль-

зе

 

предпріятіе,

 

тогда

 

какъ,

 

обыкновенно,

 

всѣ

 

важныя

для

 

государства

 

кзобрѣтснія

 

дѣдаются

 

сначала,

 

на

 

цѣлое

десятп.іѣтіе,

 

мопополісю

 

одного

 

или

 

нѣсколькпхъ

 

лицъ.

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

учредитель,

желая

 

обезпечпть

 

пріобрѣтателсй

 

и

 

въ

 

малой,

 

вноси-

мой

 

ими

 

платѣ,

 

предложплъ

 

Вольному

 

Экономическому

Обществу

 

слѣдующее,

 

принятое

 

имъ

 

положеніе.

«Всѣ

 

деньги,

 

которыя,

 

до

 

открытія

 

способа,

 

бу-

дутъ

 

вносимы

 

па

 

лріобрѣтеніе

 

права

 

имъ

 

пользовать-

ся,

 

отдѣлеиныя

 

отъ

 

тѣхъ,

 

которыя

 

будутъ

 

высла-

ны

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

образцовъ,

 

брошюръ

 

и

 

тому

 

по-

добиаго,

 

нс

 

входящаго

 

собственно

 

въ

 

передачу

 

спо-

соба,

 

будутъ,

 

если

 

не

 

сдѣластся

 

тому

 

исключения

 

са-
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мшш

 

подписчиками,

 

храниться

 

въ

 

конторѣ,

 

въ

 

осо-

бомъ

 

желѣзпомъ

 

сундукѣ,

 

за

 

ключемъ

 

и

 

печатью

 

учре-

дителя

 

или

 

его

 

довг-репнаго,

 

до

 

иакопленія

 

тысячи

рублей

 

серебромъ.

 

Какъ

 

же

 

скоро

 

такая

 

сумма

 

ока-

жется

 

въ

 

сборѣ,

 

то

 

она

 

представляется,

 

билетами

креднтпыхъ

 

установлены,

 

для

 

храиенія,

 

въ

 

Казначей-

ство

 

Волыіаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

отъ

 

котораго

выдастся

 

Товариществу

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

испол-

неніп

 

имъ

 

всѣхъ

 

взятыхъ

 

на

 

себя

 

по

 

подпискамъ

условій;

 

послѣ

 

чего

 

поступаеіъ

 

въ

 

полное

 

его

 

рас-

поряженіе

 

не

 

позже

 

семи

 

дней,

 

если

 

по

 

какимъ

 

ли-

бо

 

обстоятсльствамъ

 

не

 

будетъ

 

сампмъ

 

Товарищс-

ствомъ

 

сдѣлано

 

тому

 

отсрочки.

 

Если

 

бы

 

же

 

Товари-

ществу

 

тѣ

 

деньги

 

или

 

часть

 

оныхъ

 

по

 

чему

 

либо

 

по-

надобились,

 

то

 

оно

 

будетъ

 

пмѣть

 

право

 

взять

 

нхъ

 

въ

свое

 

распоряжеиіе

 

и

 

прежде

 

назпачешіаго

 

времени,

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

представивъ

 

достаточное

 

обезпе-

ченіе

 

или

 

надежпос

 

поручительство.

«Въ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

Товарищество

 

нашло

 

пуяшымъ

открыть,

 

для

 

удобпѣпшаго

 

собранія

 

подппсокъ,

 

отдѣле-

пія

 

своей

 

Конторы,

 

или

 

довѣреппыя

 

отъ

 

себя

 

агентства,

въ

 

Москвѣ,

 

Казани

 

пли

 

другихъ

 

городахъ,

 

то

 

оно

 

не

иначе

 

предоставить

 

тѣмъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лпцамъ

 

право

 

по-

лучения

 

денсгъ,

 

какъ

 

испросивъ

 

утвержденія

 

того

 

же

порядка,

 

находящимися

 

въ

 

тѣхъ

 

городахъ

 

Обществами

Сельскаго

 

Хозяйства,

 

или

 

съ

 

обязанностью

 

пересы-

лать

 

пхъ

 

въ

 

главпую

 

С.

 

Петербургскую

 

контору,

 

для

прсдставлспія,

 

на

 

прописанныхъ

 

осповапіяхъ,

 

въ

 

Ка-

значейство

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества.

«Всѣ

 

получаемыя

 

на

 

пріобрѣтеиіе

 

способа

 

деньги,
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будутъ

 

записываться

 

въ

 

особую,

 

заведенную

 

для

 

то-

го

 

книгу,

 

которая,

 

по

 

своемъ

 

изготовленіи,

 

будетъ

предварительно

 

представлена

 

въ

 

Вольное

 

Экономиче-

ское

 

Общество,

 

пли

 

упомянутыя

 

нпогородныя

 

Обще-

ства,

 

для

 

прошиурованія

 

п

 

приложения

 

печати.

 

Та-

кая

 

книга

 

должна

 

быть

 

всегда

 

открыта,

 

какъ

 

въ

главной

 

С.

 

Петербургской

 

коиторѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ея

 

иио-

городныхъ

 

отдѣлепіяхъ

 

или

 

довѣренныхъ

 

агентствахъ,

для

 

повѣрки

 

тѣмн

 

Обществами

 

или

 

Правительствомъ.»

За

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

не

 

оставлять

 

ни

 

въ

 

комъ

 

повода

 

къ

сомнѣпію

 

въ

 

действительности

 

самаго

 

способа,

 

сверхъ

уже

 

сдѣланнаго

 

въ

 

томъ

 

удостовѣренія

 

Вольпымъ

 

Эко-

номнчеекпмъ

 

Обществомъ,

 

Товарищество,

 

по

 

собраніи

доволыіаго

 

числа

 

подписчиковъ,

 

откроетъ

 

свой

 

способъ

предъ

 

депутатами,

 

о

 

пазначеніи

 

которыхъ

 

будетъ

 

про-

сить

 

Правительство

 

и

 

Вольное

 

Экономическое

 

Обще-

ство,

 

и

 

тогда

 

собранный

 

подписки

 

обратятся

 

въ

 

без-

спорныя

 

обязательства,

 

только

 

въ

 

топ

 

мѣрѣ,

 

въ

 

какой

способъ

 

будетъ

 

тѣми

 

депутатами

 

признапъ

 

удовлетво-

ряющпмъ

 

сдѣланнымъ

 

обѣщаніямъ;

 

иначе

 

каягдый

 

пзъ

подписчиковъ

 

воленъ

 

будетъ

 

отъ

 

пріобрѣтенія

 

способа

отказаться,

 

а

 

если

 

выслалъ

 

па

 

то

 

впередъ

 

ул«е

 

деньги,

то

 

потребовать

 

пхъ

 

возвращепія.

Дальнѣйшія

 

подробности

 

будутъ

 

изложены

 

То-

варшцествомъ

 

въ

 

правилахъ,

 

которыя

 

напечатаются

для

 

общаго

 

свѣдѣнія.

Сверхъ

 

земледѣльческаго

 

способа

 

обдѣлки

 

пря-

дилыіыхъ

 

растеній,

 

составляющего

 

основный

 

пред-

метъ

 

Товарищества,

 

учредитслемъ

 

пріобрѣтенъ

 

еще

въ

   

послѣднее

   

время,

   

отъ

   

одного

    

нзвѣстнаго

   

уже
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своими

 

заслугами

 

механика,

 

изобретенный

 

имъ

 

ма-

шинный

 

способъ

 

совокупной

 

обдѣлки

 

и

 

бѣленія

тѣхъ

 

растенін,

 

такл;е

 

безь

 

употребленія

 

химических!»

средствъ,

 

долженствующій

 

сдѣлать

 

такой

 

же

 

пере-

воротъ

 

въ

 

производстве

 

Фабричномъ,

 

какой

 

ожи-

дается

 

отъ

 

перваго

 

въ

 

быту

 

земледѣльческомъ.

Устройство

 

упомянутой

 

машины

 

еще

 

не

 

кончено,

но

 

изобретатель,

 

по

 

заключенному

 

съ

 

учредителемъ

условно,

 

надѣется

 

достигнуть

 

слѣдующаго

 

результата:

«Машина

 

должна

 

стоить

 

дома

 

не

 

болѣе

 

15

 

рублей

серебромъ.

 

Каждый

 

порядочный

 

плотнике

 

сдѣлаетъ

въ

 

пей

 

все

 

деревянное,

 

а

 

каждый

 

простой

 

кузнецъ

все

 

желѣзное,

 

и

 

каждый

 

можетъ

 

ее

 

собрать.

 

Железа

пойдетъ

 

не

 

более

 

полупуда.

 

Такою

 

машнпою

 

одииъ

работникъ,

 

съ

 

мальчнкомъ

 

или

 

дѣвкою,

 

въ

 

десять

 

или

двенадцать

 

часовъ

 

нетяжелой

 

работы,

 

обдѣлаетъ

 

три

пуда

 

пеньки,

 

изъ

 

которой

 

не

 

выйдетъ

 

нисколько

 

хлоп-

ка

 

,

 

а

 

вся

 

потеря

 

будетъ

 

въ

 

одной

 

кострике

 

и

въ

 

незначителыюмъ

 

количествѣ

 

кончиковъ,

 

которые

впрочемъ

 

снова

 

могутъ

 

быть

 

обделываемы.

 

Способъ

*тотъ

 

не

 

рѣжетъ,

 

не

 

пересѣкаетъ

 

и

 

не

 

сбиваетъ

волоконъ,

 

обдѣлывающпхся

 

во

 

всю

 

длину.

 

Машина

 

не

должна

 

превышать

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

аршинъ

 

длины,

двухъ

 

съ

 

четвертью

 

аршинъ

 

шприиы

 

и

 

двухъ

 

аршииъ

вышины.

 

Волокно,

 

по

 

обдѣлкѣ

 

машиною,

 

должно

 

быть

бѣло,

 

хорошо

 

идти

 

въ

 

пряжу

 

и

 

давать

 

тонкую

 

пить;

самая

 

же

 

машина

 

не

 

требовать

 

частыхъ

   

почпнокъ.»

Въ

 

этомъ

 

условіи

 

обращаетъ

 

еще

 

особое

 

внима-

маніе

 

то,

 

что

 

упомянутымъ

 

механикомъ

 

предвидится

 

воз-

можность

   

устроить

   

машину

   

такъ,

   

что

 

бы

 

ею

 

пря-
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дильныя

 

растенія

 

моліпо

 

было

 

обделывать

 

о~езъ

 

пред-

варитсльнаго

 

ихъ

 

моченія

 

или

 

разстилки

 

и

 

мятья,

при

 

чем»

 

не

 

останется

 

въ

 

них»

 

никинихъ

 

смоля-

нистых»

 

частеіі

 

(*).

 

Въ

 

послѣдиес

 

время

 

начали

 

съ

пѣторымъ

 

успѣхомъ

 

употреблять

 

для

 

того

 

пары,

 

по,

вообще,

 

устройство,

 

помѣщеніе

 

и

 

употребленіе

 

паро-

выхъ

 

спарядовъ

 

требуетъ

 

искусиыхъ

 

рукъ,

 

значитель-

ныхъ

 

издержекъ,

 

удобства

 

мѣста

 

и

 

знающихъ,

 

весьма

точныхъ

 

и

 

осторолчныхъ

 

исполнителей;

 

при

 

томъ

 

еще

неизвестно

 

о

 

совершенно

 

удовлетворптельныхъ

 

опы-

тахъ.

 

Если

 

я«е

 

новая,

 

ожидаемая

 

машина,

 

при

 

своей

дсшевнзнѣ

 

и

 

удобствѣ

 

употрсбленія

 

кал.дымъ,

 

въ

 

про-

стомъ

 

дал«е

 

быту,

 

действительно

 

достіігнетъ

 

исполпе-

нія

 

такой

 

мысли,

 

за

 

что

 

еще

 

опасается

 

ручаться

 

и

 

самъ

изобретатель,

 

то

 

всесветный

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

нѣтъ

ли

 

какой

 

возможности

 

отстранить

 

земледельческую

вымочку,

 

будетъ

 

рѣшспъ

 

для

 

самихъ

 

зсмледѣльцсвъ.

Совете

 

Волыіаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

при-

нялъ

 

покудова

 

съ

 

особымъ

 

одобреніемъ

 

изъявленную

Г.

 

Великопольскимъ

 

готовность,

 

въ

 

случав,

 

если

смелое

 

предположение

 

механика

 

осуществится,

 

а

 

Това-

рищество

 

получить

 

значительный

 

отъ

 

своего

 

предчрі-

ятія

 

выгоды,

 

уступить

 

подппечпкамъ

 

безденеяшо,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

основнымъ

 

способомъ

 

Товарищества,

 

право

пользоваться

 

и

 

этнмъ

 

добавочнымъ

 

нзобрѣтеніемъ.

Если

 

бы

 

и

 

еще

 

встретилась

 

возмолшость

 

полу-

чить

 

какое

 

либо

 

изобретете,

 

которое,

 

въ

 

соедине-

(*j

 

При

 

употреблении

 

способа

 

иностранца

 

Христіанп,

 

ос-

таются

 

въ

 

волокпѣ,

 

по

 

свидетельству

 

дѣлавішіхъ

 

тому

 

опыты,

смоля

 

ни

 

стыя

 

части,

 

которыя,

 

нспаішвшіісь

 

потомъ

 

отъ

 

дішствія

солнца,

 

дѣлаютъ

 

полотно

 

ръдшшъ,

 

на

 

подобіе

 

рѣшета.



ПГЯДИЛЫІЫХЪ

   

РАСТЕШЙ.

                              

3t

ніи

 

со

 

способомъ

 

Товарищества,

 

могло

 

бы

 

имѣть

 

хо-

тя

 

некоторую

 

для

 

подписчиковъ

 

пользу,

 

то

 

учреди-

тель

 

обѣщаетъ

 

не

 

пропускать

 

для

 

того

 

случаевъ.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

при

 

такпхъ

 

предложепіяхъ,

 

иамѣ-

реніяхъ

 

и

 

осіювныхъ

 

правплахъ

 

Товарищества,

 

кал.дый

владѣлецъ

 

крестьяпъ

 

и

 

блюститель

 

пхъ

 

благосостояния

поспешить

 

ему

 

отозваться

 

и

 

употребить

 

всякое,

 

завися-

щие

 

отъ

 

него

 

содѣйствіе

 

для

 

привсденія

 

къ

 

скорѣйшему

окончанію

 

столь

 

полсзнаго

 

нредпріятія,

 

которое,

 

при

малой

 

назначенной

 

платѣ,

 

молч-еть

 

иметь

 

усиѣхъ

 

только

въ

 

случае

 

весьма

 

большаго

 

числа

 

пріобрѣтателей.

Опытные

 

люди

 

предсказываютъ

 

однако

 

л;е

 

учреди-

телю,

 

что

 

вместо

 

капитала,

 

который

 

Товарищество

 

на-

деется

 

себе

 

составить,

 

оиъ

 

можетъ

 

быть

 

ие

 

воротить

 

да

же

 

и

 

своихъ

 

издержекъ,

 

потому

 

что

 

иные

 

не

 

приступать

къ

 

делу

 

по

 

безпечности,

 

другіе

 

не

 

захотятъ

 

внести

 

и

 

ма-

лыхъ

 

денегъ,

 

вьпкидая

 

времени

 

и

 

возможности

 

восполь-

зоваться

 

способомъ,

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

введснъ

 

у

 

сосв-

дей;

 

а

 

третьи,

 

ие

 

читая

 

ни

 

газетъ

 

ни

 

ліурналовъ,

 

ниче-

го

 

о

 

томъ

 

въ

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

н

 

не

 

узнаютъ.

Въ

 

послѣдпемъ

 

поможстъ

 

Товариществу

 

Вольное

Экономическое

 

Общество,

 

повсемѣстнымъ

 

распростра-

нснісмъ

 

о

 

томъ

 

извѣщеиій,

 

и,

 

безъ

 

всякаго

 

сомне-

пія,

 

содѣйствіе,

 

какъ

 

начальствующихъ

 

въ

 

губерпі-

яхъ

 

лицъ

 

а

 

Гг.

 

Губернскихъ

 

и

 

Уѣздныхъ

 

Предводи-

телей

 

Дворянства,

 

такъ

 

п

 

каждаго

 

ревнителя

 

обще-

ственной

 

пользы.

 

Что

 

л?е

 

касается

 

до

 

безпечности

 

и

выжнданія,

 

то

 

перваго,

 

-въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

при

такихъ

 

содѣйствіяхъ,

 

мы

 

не

 

предполагаем!.;

 

авторов

было

 

бы

   

даже

    

несогласно

   

съ

   

самымъ

   

разечетомъ
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потому

 

что

 

помещике,

 

полчалѣвшій

 

теперь

 

вносить

по

 

2

 

руб.

 

серебромъ

 

въ

 

годъ

 

со

 

ста

 

душъ,

 

впослѣд-

ствіп,

 

за

 

введеніе

 

способа

 

безъ

 

пріобрстенія

 

на

 

то

права,

 

можетъ

 

заплатить

 

тысячи.

 

Товарищество,

 

безъ

всякаго

 

сомпѣнія,

 

возьметъ

 

на

 

то

 

свои

 

мѣры.

Иные

 

полагаютъ,

 

что

 

могутъ

 

набраться

 

и

 

такія

подписки,

 

по

 

которымъ

 

послѣ

 

ие

 

отыщется

 

ни

 

имеиъ

пи

 

имѣпій.

 

Для

 

прсдупреліденія

 

такихъ

 

случаевъ,

 

по

нашему

 

мнѣнііо,

 

Товарищество

 

необходимо

 

должно

брать

 

хотя

 

что

 

нибудь,

 

при

 

самыхъ

 

подпискахъ,

съ

 

извѣстнаго

 

числа

 

душъ

 

впередъ,

 

если

 

не

 

за

самую

 

передачу

 

способа,

 

какъ

 

оно

 

въ

 

томъ

 

уже

 

пе-

рсдъ

 

Волепымъ

 

Экоиомпческимъ

 

Обществомъ

 

обяза-

лось,

 

то

 

хотя

 

за

 

образцы,

 

пли

 

тому

 

подобные,

 

для

 

кал«-

даго

 

нужные

 

или

 

занимательные

 

предметы.

Образцы

 

обдѣланнаго

 

матеріяла

 

необходимы.

 

Ка-

ждому

 

известно,

 

что

 

качество

 

и

 

количество

 

пряжн,

сверхъ

 

достоинства

 

волокна

 

и

 

его

 

обдѣлки,зависитъеще

отъ

 

ловкости

 

пряхи,

 

а

 

притомъ

 

всякое

 

дело

 

вѣрііѣе

для

 

пріобрѣтателя,

 

если

 

самимъ

 

имъ

 

испытано.

 

Со

стороны

 

Товарищества,

 

предложеніе

 

образцовъ

 

будетъ

новымъ

 

доказательствомъ

 

добросовестности

 

предпрія-

тія,

 

а

 

Гг.

 

помѣщикп,

 

раздавъ

 

по

 

одному

 

или

 

по

 

два

такихъ

 

образцовъ

 

на

 

деревню,

 

сдѣлаютъ

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

судьями

 

дела

 

самихъ

 

крестьянъ,

 

для

 

которыхъ

предлагается

 

способъ.

 

Никто ,

 

при

 

томъ

 

,

 

не

 

дол-

жеиъ

 

упускать

 

изъ

 

виду,

 

что

 

крестьяне

 

,

 

привязан-

ные

 

ко

 

всему

 

старому,

 

и

 

часто

 

ие

 

понимающіе

 

соб-

ственныхъ

 

своихъ

 

выгодъ,

 

доляшы,

 

во

 

всякомъ

 

ново-

введеиіи,

  

иметь

 

образованпаго

 

руководителя.



ПРЯДИЛЫІЫХЪ

   

РАСТЕШИ. 33

Приготовлепіе

 

образцовъ

 

сопряжено,

 

однако

 

л{е,

 

съ

большнмъ

 

для

 

Товарищества

 

рискомъ.

 

Способъ,

 

по

плану,

 

долженъ

 

быть

 

содерлшмъ

 

втайнѣ

 

до

 

самаго

времени

 

передачи

 

его

 

подписчикамъ,

 

по

 

одобрепіи

денутатовъ;

 

а

 

тутъ

 

надобно

 

будетъ

 

ввѣрить

 

его

работннкамъ,

 

на

 

скромность

 

которыхъ

 

можно

 

будетъ

понадеяться

 

разве

 

только

 

прппятіемъ

 

особыхъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

взаимпыхъ

 

соглашеиій,

 

мѣръ,

 

и

 

назначенія

 

боль-

шой

 

платы.

 

Они,

 

можетъ

 

быть,

 

все

 

кончать

 

въ

мѣсяцъ,

 

а

 

надобно

 

будетъ

 

продержать

 

ихъ

 

на

 

жало-

ваньи

 

и

 

содержаніи

 

цѣлый

 

годъ,

 

чтобы

 

только

 

не

отпустить

 

отъ

 

себя.

 

Способъ

 

же,

 

какъ

 

видно

 

изъ

описанія,

 

болѣе

 

ручной, — иначе

 

для

 

крестьянъ

 

опъ

 

былъ

бы

 

и

 

пеудобенъ,

 

—

 

а

 

потому,

 

для

 

производства

дѣла

 

въ

 

болыпомъ

 

видѣ,

 

нужно

 

и

 

большое

 

чи-

сло

 

рукъ.

 

Все

 

это

 

составляетъ

 

важныя

 

для

 

Товари-

щества

 

неудобства

 

и

 

нескромность

 

работниковъ

 

мо-

лить,

 

при

 

неблагонамеренности,

 

лишить

 

его

 

многнхъ

изъ

 

ожидаемыхъ

 

выгодъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

пусть

лучше

 

Товарищество,

 

при

 

такой

 

малой,

 

назначенной

 

имъ

за

 

пріобрѣтеніе

 

способа

 

платѣ,

 

полояштъ

 

за

 

образцы

цену

 

выше,

 

по

 

выдастъ

 

ихъ

 

каждому

 

желающему.

Мы

 

изложили

 

здесь

 

оялідающія

 

Товарищество

 

невы-

годы

 

и

 

затрудненія,

 

еще

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

памѣреніемъ,

 

что

бы

 

тѣмъ

 

яснѣе

 

выставить

 

передъ

 

каладымъ

 

необходи-

мость

 

добра го

  

ему

 

содѣйствія.

Способъ

 

Товарищества

 

разделяется

 

на

 

горячіи

 

и

холодный,

 

а

 

послѣдній

 

еще

 

па

 

сухораб~отный

 

и

 

мокро-

работиый.

 

Горячій

 

способъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ,

 

по

 

от-

зыву

 

учредителя,

 

пѣкоторыя

 

для

 

крестьянъ

 

неудобства?
н.

                                                 

3
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а

 

потому

 

п

 

не

 

входнтъ

 

въ

 

предложеиіе

 

для

 

подпи-

счиковъ,

 

а

 

будетъ

 

имъ

 

переданъ

 

безденеяшо,

 

при

 

спо-

собе

 

холодиомъ.

 

Слѣдователыю

 

одинъ

 

только

 

холод-

ный

 

способъ,

 

открытый

 

учредителемъ

 

и

 

Г-ну

 

Макси-

мовичу,

 

составляетъ

 

основный

 

предмета

 

дѣйствій

 

и

отвѣтствепности

 

Товарищества.

При

 

начале

 

столь

 

важнаго

 

переворота

 

въ

 

копо-

пляномъ

 

и

 

лыіяномъ

 

русскомъ

 

хозяйствѣ,

 

предстоите

почти

 

необходимость

 

имѣть

 

полное

 

хорошее

 

сочине-

ніе

 

о

 

прядильныхъ,

 

воздѣлываемыхъ

 

въ

 

нашемъ

 

отече-

ствѣ

 

растеніяхъ,

 

въ

 

агрономическомъ,

 

торговомъ

 

и

технологическомъ

 

отношеніяхъ,

 

и

 

принаровленіи

 

всего

къ

 

русской

 

землѣ,

 

русскому

 

климату,

 

русскому

 

наро-

ду

 

и

  

русскимъ

 

обычаямъ.

Г.

 

Великопольской

 

сдѣлалъ

 

уже

 

опытъ

 

такого

изложенія ,

 

относительно

 

главиаго

 

своего

 

предмета.

Его

 

сочиненіе,

 

изъ

 

котораго

 

многое

 

вошло

 

и

 

въ

эту

 

статью,

 

было

 

читано

 

въ

 

рукописи

 

многими

 

из-

вѣстными

 

экономистами

 

и

 

заслужило

 

полное

 

одо-

бреніе.

 

Послѣ

 

того

 

собрано

 

имъ

 

еще

 

много

 

свѣдѣ-

ній

 

и

 

онъ,

 

имѣя

 

памѣреніе

 

не

 

я«алѣть

 

для

 

того

 

ни

 

тру-

довъ

 

ни

 

времени,

 

обѣщаетъ

 

составить

 

книгу,

 

которая

во

 

всемъ

 

могла

 

бы

 

отвѣчать

 

настоящему

 

требованію.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Президента

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

удостоилъ

 

авто-

ра

 

заранѣе

 

благосклоннымъ

 

дозволеніемъ

 

на

 

иосвя-

щеніе

 

Имени

 

Его

 

Высочества

 

этой

 

книги ,

 

по

 

прочтен іи

ея

 

въ

 

Вольномъ

 

Экономическомъ

 

Обществе.

—Ш&Ш—



о

 

п

 

ы

 

т

 

ъ

ШШНШИХЪ

   

ЗАН

 

ЪЧАНІІ
КИНЕШЕМСКАГО

 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

о

 

сзльакомъ

 

гозяйатвь
КОСТРОМСКОЙ

 

ГУБЕРНШ.

«Истину

 

стяжи,

 

и

 

не

 

отрини

мудрости,

   

ученія

   

и

  

разума.»

Кн.

 

прит.

 

Сол.

 

гл.

 

ххш.

 

ст.

 

23.

ПРШВЛШЯ.

ГЛАВА

   

ПЕРВАЯ.

О

   

ПОРЯДК'В

    

И

   

ВРЕМЕПИ

    

ГЛАВНЫХЪ

     

ЗАДѢЛЬНЫХЪ

РАБОТЪ.

(

 

Продолженіе. )

§

 

45.

   

17-я

 

работа

 

есть

 

теребленіе

 

или

 

кошеніе

гороха,

 

уборка

 

иа

 

острова

   

и

 

молотьба

 

этого

   

хлѣба.

Время

 

уборки

 

гороха

   

въ

 

Костромской

   

губерніи

 

бы-

ваетъ

 

весьма

 

различно;

   

въ

 

благопріятное

  

лѣто,

   

оиъ

поспѣваетъ

 

около

 

половины

 

Августа,

 

а

 

въ

 

холодное

 

и

мокрое

  

лѣто,

   

въ

 

началѣ

   

Сентября,

 

и

   

даже

   

позже,

если

 

только

 

не

 

случатся

 

морозы ;

 

но

 

бываетъ,

 

что

 

го-

3*
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рохъ

 

и

 

совсѣмъ

 

у

 

насъ

 

не

 

вызрѣваетъ,

 

въ

 

особен-

ности

 

если

 

онъ

 

посѣянъ

 

поздно.

 

Иногда

 

также

 

слу-

чается,

 

что

 

одна

 

часть

 

его

 

вызрѣетъ,

 

а

 

остальная

 

по-

мерзнетъ.

§

 

46.

 

Способы

 

снпманія

 

гороха

 

съ

 

поля

 

также

различны.

 

Когда

 

въ

 

горохѣ

 

растутъ

 

высокія

 

сорныя

травы ,

 

то

 

опъ

 

вызрѣваетъ

 

въ

 

стоячемъ

 

положеніп;

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

снимаютъ

 

его

 

косами,

 

съ

 

приделан-

ными

 

къ

 

нимъ

 

грабельками,

 

или

 

просто

 

обыкновен-

ными

 

косами;

 

а

 

иногда

 

жпутъ

 

или,

 

лучше

 

сказать,

теребятъ

 

серпами.

 

Если

 

же

 

между

 

нимъ

 

нѣтъ

 

травы,

то

 

обыкновенно

 

онъ

 

стелется

 

по

 

пашнѣ

 

и

 

всегда

почти

 

по

 

одному

 

паправленію;

 

въ

 

такомъ

 

положеніи

гораздо

 

лучше

 

снимать

 

горохъ

 

серпами.

 

У

 

меня

это

 

дѣлается

 

такимъ

 

образомъ

 

:

 

я;пецы

 

ставят-

ся

 

рядомъ,

 

съ

 

топ

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

горохъ

имѣетъ

 

направлепіе,

 

и

 

подрѣзываютъ

 

стебли

 

при

 

кор-

няхъ,

 

дѣпствуя

 

одиѣми

 

носками

 

серповъ,

 

почти

 

пер-

пендикулярно

 

къ

 

землѣ.

 

Отэтого

 

нѣкоторыя

 

вѣтьви

подрѣзываются,

 

а

 

пныя

 

выдергиваются

 

съ

 

корнемъ.

Подрѣзанный

 

горохъ

 

не

 

тотчасъ

 

поднпмаютъ,

 

по

заворачиваютъ

 

впередъ,

 

сверткомъ;

 

потомъ

 

отдѣ-

ляютъ

 

большими

 

кипами

 

и

 

кладутъ

 

на

 

полѣ

 

въ

 

кучи.

§

 

47.

 

Выгоды

 

отъ

 

съемки

 

гороха

 

такимъ

 

спосо-

бомъ

 

состоятъ :

 

во

 

1-хъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

стручки

 

нс-

подрѣзываются,

 

потому

 

что

 

серпъ

 

дѣйствуетъ

 

тутъ

близко

 

къ

 

корпямъ;

 

во

 

2-хъ,

 

всрхнія

 

или

 

сухія

 

вѣт-

ви

 

гороха,

 

который

 

менѣе

 

нуждаются

 

въ

 

просушкѣ,

завертываются

 

внутрь

 

кипъ,

 

а

 

сырыя

 

вѣтви,

 

лея!ав-

шія

 

на

 

землѣ,

 

выворачиваются

 

на

 

паруяшую

 

сторону
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кнпъ,

 

и

 

потому

 

удобнѣе

 

могутъ

 

просыхать.

 

Если

 

же

горохъ

 

снимать

 

косами,

 

то

 

хотя

 

такая

 

уборка

 

и

 

ско-

рѣе

 

идетъ,

 

по

 

за

 

то

 

много

 

стручковъ

 

подрезывается

косами,

 

особенно

 

когда

 

горохъ

 

косится

 

полегшій,

 

и

еще

 

болѣе,

 

когда

 

онъ

 

снимается

 

переспѣлый,

 

потому

что

 

тогда

 

много

 

его

 

высыпается

 

изъ

 

стручковъ

 

на

пашню.

§

 

48.

 

По

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

горохъ

 

снимается

 

съ

поля,

 

его

 

доляшо

 

перевозить

 

въ

 

гумно

 

и

 

укладывать

на

 

приготовленный

 

для

 

него

 

острова;

 

оставлять

 

же

въ

 

кучахъ

 

на

 

полѣ

 

не

 

должно,

 

потому

 

что

 

если

 

онъ

въ

 

этомъ

 

положепіи

 

будетъ

 

обмоченъ

 

дождемъ,

 

то

его

 

трудно

 

уже

 

будетъ

 

высушить

 

на

 

полѣ,

 

а

 

если

горохъ

 

убирать

 

на

 

островъ

 

мокрый,

 

то

 

та

 

часть

его ,

 

которая

 

будетъ

 

находиться

 

внутри

 

острова,

долго

 

пе

 

просохнетъ

 

и

 

дал«е

 

можетъ

 

сгпить

 

или

заплѣснсвѣть.

§

 

49.

 

Островъ

 

для

 

просушки

 

гороха

 

дѣлается

слѣдующнмъ

 

образомъ.

 

На

 

опредѣленпомъ

 

мѣстѣ

 

вты-

кается

 

крѣпко

 

въ

 

землю

 

рядъ

 

длпнныхъ

 

я*ердей,

 

раз-

стояніемъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

па

 

аршинъ.

 

Жерди

 

эти,

исключая

 

иижнпхъ

 

частей,

 

должны

 

имѣть

 

по

 

всей

 

своей

длипѣ

 

сучки,

 

вершка

 

по

 

три

 

длиною.

 

Каждая

 

такая

л;ердь

 

съ

 

боковыхъ

 

сторопъ

 

укрѣпляется

 

двумя,

 

косвен-

но

 

къ

 

землѣ

 

поставленными

 

кольями,

 

которые

 

ввер-

ху

 

привязываются

 

къ

 

жердямъ

 

кручеными

 

древесными

вѣтвями

 

плп,

 

такъ

 

называемыми,

 

литвинами

 

;

 

сверхъ

того

 

должно,

 

чтобъ

 

концы

 

этихъ

 

кольевъ,

 

выставля-

лись

 

выше

 

связей,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

поларшипа.

На

 

выставленные

 

концы

  

кольевъ,

 

съ

 

облнхъ

 

сторонъ
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стоячнхъ

 

л;ердей,

 

кладутся

 

во

 

всю

 

длину

 

острова

 

про-

дольный

 

жерди,

 

который

 

и

 

составляютъ

 

собою

 

по-

мостъ,

 

или

 

осиоваіііе

 

острова.

 

Выше

 

основанія

 

при-

вязываютъ

 

къ

 

стоячнмъ

 

я!срдямъ

 

тонкія

 

жерди,

 

въ

два

 

ряда,

 

разстояніемъ

 

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

аршина

на

 

два.

Изготовивъ

 

такимъ

 

образомъ

 

островъ,

 

укладыва-

ютъ

 

на

 

него

 

горохъ

 

для

 

сушки.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

горохъ

 

кладутъ

 

сначала

 

на

 

основаніе,

 

а

потомъ

 

уже

 

на

 

первый

 

и

 

второй

 

ряды

 

тонкихъ

 

жер-

дей

 

,

 

наблюдая,

 

чтобъ

 

горохъ

 

леліалъ

 

не

 

плотно,

 

и,

такъ

 

сказать,

 

висѣлъ

 

бы

 

на

 

сучкахъ,

 

дабы

 

вѣтеръ

удобнѣе

 

могъ

 

его

 

просушивать.

 

Когда

 

весь

 

островъ

наполнится

 

горохомъ,

 

тогда

 

верхнія

 

оконечности

 

стоя-

чнхъ

 

жердей

 

переплетаются

 

еще

 

разъ

 

тонкими

 

жер-

дями,

 

а

 

въ

 

заключеніе,

 

островъ

 

съ

 

обоихъ

 

боковъ

подпирается,

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ,

 

длинными

 

жер-

дями,

 

чтобъ

 

спльнымъ

 

вѣтромъ

 

его

 

не

 

повалило.

Острова

 

для

 

сушки

 

гороха

 

необходимо

 

ставить

 

въ

такомъ

 

положении,

 

чтобъ

 

они

 

длиною

 

своею

 

пмѣли

направлеиіе

 

по

 

полуденной

 

линіи,

 

дабы

 

солнце

 

луча-

ми

 

своими

 

могло

 

действовать

 

на

 

обѣ

 

стороны

 

остро-

ва.

 

Сушить

 

горохъ

 

въ

 

овинахъ

 

не

 

доляию,

 

потому

что

 

онъ

 

оттого

 

получаетъ

 

непріятпый

 

запахъ

дыма;

 

только

 

въ

 

самыхъ

 

крайныхъ

 

случаяхъ,

 

когда

идутъ

 

часто

 

долідп

 

и

 

нѣтъ

 

возможности

 

высушить

горохъ

 

на

 

воздухѣ,

 

сушатъ

 

его

 

въ

 

овинахъ,

чего,

 

однако,

 

хорошій

 

хозяинъ

 

всегда

 

старается

 

из-

бегнуть,

 

пользуясь

 

ясною

 

погодою

 

для

 

сушки

 

горо-

ха

 

на

   

воздухѣ.
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§

 

50.

 

Когда

 

горохъ

 

на

 

островахъ

 

иросохнетъ,

тогда,

 

избравъ

 

сухую

 

погоду,

 

приступаютъ

 

къ

 

молотьбѣ.

Она

 

производится

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

сннмаютъ

часть

 

гороха

 

съ

 

острова

 

и

 

кладутъ

 

на

 

срединѣ

 

ла-

дони,

 

во

 

всю

 

длину

 

ея,

 

узкимъ

 

рядомъ,

 

называемымъ

сыстилкою.

 

Потомъ

 

съ

 

одного

 

изъ

 

концовъ

 

выстилки

ііачипаютъ

 

молотить

 

обыкновенными

 

молотилами

 

(цѣ-

пами).

 

Для

 

молотьбы

 

гороха

 

на

 

кая;дую

 

ладонь

назначается

 

по

 

9-ти

 

работпиковъ,

 

преимущественно

мужчинъ.

 

Восемь

 

изъ

 

нихъ

 

разделяются

 

на

 

двѣ

 

nap-

Tin,

 

или

 

смолоты,

 

а

 

остальной

 

работннкъ

 

определяет-

ся

 

къ

 

переворачиванію

 

выстилки.

Четыре

 

человека,

 

составляющее

 

каждый

 

смолоть,

становятся

 

по

 

двое,

 

по

 

обе

 

стороны

 

выстилки,

 

ли-

цами

 

другъ

 

къ

 

другу ,

 

и

 

тихо

 

подвигаются

производя

 

молотьбу.

 

Дойдя

 

до

 

конца,

 

они

 

возвра-

щаются

 

назадъ

 

въ

 

такомъ

 

л;е

 

порядкѣ.

 

Вслѣдъ

за

 

ними,

 

девятый

 

работиикъ

 

поворачиваетъ

 

го-

рохъ

 

,

 

по

 

которому

 

молотильщики

 

проходятъ

 

два

раза ;

 

когда

 

они

 

возвращаются

 

иазадъ ,

 

то

 

де-

вятый

 

работиикъ

 

становится

 

у

 

конца

 

выстилки

на

 

колени

 

и

 

заворачиваетъ

 

оба

 

края

 

на

 

средину,

подвигаясь

 

за

 

молотильщиками

 

до

 

другаго

 

конца,

 

для

того,

 

чтобъ

 

въ

 

краяхъ

 

выстилки

 

не

 

осталось

 

необмоло-

ченнаго

 

гороха.

 

Когда

 

молотильщики

 

проходятъ

 

въ

 

по-

слѣдніп

 

разъ,

 

тогда

 

работннкъ

 

подиимаетъ

 

маленькими

вилами

 

обмолоченныя

 

вѣтви,

 

встряхиваетъ

 

ихъ

 

и

 

сбра-

сываеть

 

на

 

нодвѣтреииую

 

сторону

 

ладони

 

Обмолочен-

ныя

   

ветви

    

тотчасъ

    

убираются

    

въ

    

определенное
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мѣсто,

 

а

 

на

 

ладонь

 

раскладывается

 

другая

 

выстилка

 

и

молотится

 

точно

 

таюке

 

какъ

 

первая.

 

Измолотивши

двѣ

 

выстилки,

 

горохъ

 

сдвигаютъ

 

на

 

край

 

ладони,

чтобъ

 

очиститъ

 

мѣсто

 

для

 

дальнейшей

 

рабо-

ты.

За

 

часъ

 

до

 

обѣденнаго

 

времени,

 

перестаютъ

 

мо

лотпть

 

и

 

занимаются

 

вѣяиіемъ

 

и

 

уборкою

 

гороха

 

в>

амбаръ.

 

Неизлишннмъ

 

считаю

 

сказать

 

о

 

порядку

вѣянія

 

какъ

 

гороха,

 

такъ

 

и

 

всякаго

 

зерноваго

 

хлѣб/.

Съ

 

вымолоченнаго

 

гороха,

 

по

 

очпщеніи

 

съ

 

него

 

в1}т-

вей,

 

спахиваютъ

 

метлами

 

крупную

 

мякину

 

и

 

стручки;

метлы

 

для

 

этого

 

должны

 

быть

 

съ

 

листьями,

 

чтрбъ,

удобнѣе

 

сдувать

 

мякину,

 

не

 

задевая

 

зерна.

 

Опахан-

ный

 

горохъ

 

перебнваютъ

 

граблями

 

и

 

опять

 

опарива-

ютъ,

 

повторяя

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

отделится

 

отъ

него

 

вся

 

крупная

 

мякина.

 

Эту

 

последнюю

 

сгребаютъ

граблями,

 

сметаютъ

 

метлами

 

на

 

консцъ

 

ладони,

 

и

убираютъ ,

 

а

 

зерно

 

сдвигаютъ

 

посредствомъ

 

воло-

кушекъ

 

(*)

 

и

 

подметаютъ

 

на

 

средину

 

ладони

 

въ

одну

 

кучу,

 

гдѣ

 

и

 

вѣютъ

 

его,

 

подбрасывав

 

лопатой

на

 

вѣтеръ.

 

Провѣяпиый

 

и

 

очпщеппый

 

отъ

 

сора

 

и

мелкой

 

пли

 

вѣяльной

 

мякины

 

ворохъ

 

гороха,

 

или

другаго

 

какого

 

либо

 

хлѣба,

 

должно

 

раздѣлять

 

на

три

 

сорта:

 

та

 

часть

 

вороха,

 

которая

 

находится

 

бли-

же

   

къ

   

вѣтру

    

и

   

состоитъ

    

изъ

   

самыхъ

    

тялісіо-

(■»)

 

Волокушкою

 

называется

 

снаряда,

 

состоящііі

 

пах

 

рукоятки,

или

 

короткаго

 

шеста,

 

на

 

одномъ

 

концѣ

 

котораго

 

насажена

 

узкая

 

до-

ска

 

въ

 

аршинъ

 

длиною.

 

Для

 

большей

 

удобности

 

сдвигать

 

хлъбъ,

иногда

 

концы

 

этой

 

доски

 

,іѣлаются

 

выгнутыми

 

впередъ.
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вѣсныхъ

 

н

 

зрѣлыхъ

 

зерепъ,

 

пазываемыхъ

 

брызгомъ,

отдѣляется

 

иа

 

сѣмсна.

 

Средняя

 

часть

 

составляетъ

второй

 

или

 

отборный

 

сортъ ;

 

подвѣтренная

 

же

 

часть

вороха,

 

извѣстная

 

подъ

 

названьемъ

 

охвостья,

 

посту-

паетъ

 

въ

 

третій

 

сортъ.

§

 

51.

 

18-я

 

работа

 

есть

 

жатва

 

овса.

 

Оиъ

 

поспѣ-

ваетъ

 

у

 

насъ

 

послѣ

 

всѣхъ

 

яровыхъ

 

хлѣбовъ;

 

случают-

ся

 

годы,

 

что

 

овесъ

 

поздняго

 

посѣва

 

не

 

успѣваетъ

даже

 

вызрѣть

 

до

 

наступленія

 

морозовъ.

 

Если

 

же

 

слу-

чатся

 

морозы

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

овесъ

 

уже

 

выспѣетъ,

то

 

при

 

жатвѣ

 

оиъ

 

сильно

 

обсыпается;

 

поэтому

 

луч-

ше

 

жать

 

овесъ

 

иѣсколько

 

зелеиоватымъ,

 

чѣмъ

 

допу-

стить

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

его

 

захватилъ

 

морозъ

 

на

 

корнѣ.

Какъ

 

ячмень,

 

такъ

 

и

 

овесъ,

 

не

 

доллшо

 

жать

 

въ

дождливую

 

погоду,

 

потому

 

что

 

они,

 

будучи

 

елса-

ты

 

и

 

связаны

 

въ

 

снопы

 

мокрыми,

 

не

 

просохнуть

 

уже

въ

 

поясьяхъ,

 

дал;е

 

въ

 

сухую

 

и

 

ясную

 

погоду,

 

до

 

су-

шки

 

ихъ

 

въ

 

овинахъ;

 

а

 

посая?енныя

 

въ

 

такомъ

 

состо-

яніи

 

въ

 

овпнъ,

 

запрѣваютъ.

 

Хотя

 

зерно

 

и

 

не

 

всегда

отэтого

 

портится,

 

по

 

часть

 

соломы

 

делается

 

не-

годною

 

для

 

корма

  

скота.

Овсяные

 

снопы

 

складываются

 

на

 

полѣ

 

въ

 

кобыл-

ки

 

и

 

въ

 

небольшіе

 

взуроды,

 

точно

 

такліе,

 

какъ

 

ска-

зано

 

объ

 

уборкѣ

 

ячменныхъ

 

сноповъ.

 

Впрочемъ,

 

если

есть

 

возмол;ность,

 

то

 

овесъ

 

лучше

 

убирать

 

въ

 

взу-

роды,

 

нежели

 

въ

 

кобылки.

§

 

52.

 

19-я

 

работа

 

состоптъ

 

въ

 

кошеніи

 

и

 

мо-

лоченіи

   

гречихи.

   

Этотъ

   

хлѣбъ

   

посиѣваетъ

 

въ

 

одно
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время

 

съ

 

овсомъ,

 

а

 

рано

 

посеянный

 

и

 

прежде

 

овса.

Гречиху

 

косятъ

 

обыкновенными

 

косами,

 

съ

 

грабелька-

ми

 

изъ

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

зубьевъ.

Если

 

погода

 

сухая,

 

то

 

скошенную

 

гречиху

 

остав-

ляютъ

 

дня

 

на

 

два

 

на

 

полѣ,

 

въ

 

пластахъ,

 

для

 

того,

чтобъ

 

она

 

лучше

 

просохла;

 

если

 

же

 

погода

 

сырая,

то

 

ее

 

сгребаютъ

 

въ

 

небольшія

 

кучи.

 

Кошен іе

 

и

 

сгре-

баніе

 

гречихи

 

надобно

 

дѣлать

 

съ

 

осторояшостію,

 

по-

тому

 

что

 

зерна

 

ея

 

весьма

 

легко

 

обсыпаются.

 

Сухую

гречиху

 

гораздо

 

лучше

 

молотить

 

прямо

 

съ

 

поля,

 

не

суша

 

въ

 

овииѣ.

 

Если

 

же

 

она

 

сыра,

 

то

 

можно

 

сушить

ее

 

и

 

на

 

овпнѣ.

§

 

53.

 

Гречиха

 

молотится

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

горохъ,

о

 

чемъ

 

уже

 

было

 

сказано

 

выше.

 

Гречиху

 

молотить

легче

 

всякаго

 

другаго

 

хлѣба ;

 

зерна

 

ея

 

отдѣляются

 

отъ

самыхъ

 

слабыхъ

 

ударовъ;

 

по

 

этому,

 

при

 

молотьбе

 

ея

не

 

должно

 

употреблять

 

много

 

силы,

 

чтобъ

 

ие

 

пере-

бить

 

слишкомъ

 

мелко

 

ея

 

соломы,

 

которую

 

всякій

 

скотъ

очень

 

любптъ.

§

 

54.

 

20-я

 

работа

 

состоять

 

въ

 

перевозке

 

яровыхъ

споповъ

 

съ

 

поля

 

въ

 

гумно

 

и

 

въ

 

укладываніп

 

ихъ

 

въ

большіе

 

взуроды.

 

Кончивши

 

жатву

 

яроваго

 

хлѣба,

 

прн-

ступаютъ

 

къ

 

возкѣ

 

въ

 

гумно

 

сначала

 

ячменя,

 

а

 

по-

томъ

 

овса,

 

забирая

 

прежде

 

тѣ

 

снопы,

 

которые

 

были

раньше

 

ся«аты.

 

Не

 

перевезя

 

всего

 

ячменя,

 

не

 

доляшо

вознть

 

овесъ,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

соединенной

 

перевоз-

кой

 

этихъ

 

двухъ

 

хлѣбовъ

 

не

 

наметалось

 

въ

 

ячмень

зеренъ

 

овса;

 

для

 

этого

 

же

 

доляшо

 

наблюдать,

 

чтобъ

взуроды

 

овса

 

не

 

были

 

ставлены

 

близко

 

къ

 

взуро-

дамъ

 

ячменя.
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§

 

55.

 

Снопы

 

ячменя

 

и

 

овса,

 

у

 

рачительныхъ

 

хо-

зяевъ,

 

укладываются

 

обыкновенно

 

на

 

двухъ

 

противупо-

ложпыхъ

 

концахъ

 

ладони,

 

на

 

которой

   

поставлены

 

и

ржаиыя

   

копны,

    

или

   

отдѣльно

   

на

   

особой

   

ладони,

слѣдующимъ

 

порядкомъ

 

:

 

сначала

 

ставятъ

 

линію

 

яро-

выхъ

   

сноповъ,

 

въ

 

три

 

ряда,

 

такъ

 

чтобъ

 

крайиіе

 

два

ряда

 

им'слн

  

небольшое

 

уклоненіе

 

къ

 

среднему:

   

длина

линіи

 

первыхъ

 

трехъ

 

рядовъ

 

зависитъ

 

отъ

 

величины

взурода

 

;

   

потомъ

 

къ

 

крайпимъ

 

рядамъ

  

приставляютъ

слѣдующіе

   

ряды

   

сноповъ,

   

наблюдая,

   

чтобъ

 

колосья

каждаго

   

ряда

   

лежали

   

па

   

снопахъ

   

предидущаго

 

ря-

да,

 

а

  

снопы,

   

по

   

мѣрѣ

   

удаленія

   

ихъ

   

отъ

   

средппы

взурода,

  

все

   

более

   

и

   

болѣе

   

къ

   

ней

   

наклонялись

 

;

такимъ

  

образомъ

 

продолжаютъ

 

укладывать

 

снопы

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

основаніе

 

взурода

 

образуетъ

   

собою

продолговатый

   

кругъ;

 

само

   

собою

   

разумѣется,

   

что

для

 

этого

 

ряды

 

сноповъ

 

съ

 

обоихъ

 

коіщовъ,

   

у

 

пер-

воначальной

 

лнніи,

 

постепенно

 

укорачиваются,

 

а

 

про-

тивъ

 

средины

 

линіи,

 

расширяются.

 

За

 

тѣмъ,

 

на

 

осно-

ваніе

 

взурода

 

кладутъ

 

снопы

 

слоями,

 

наблюдая,

 

чтобъ

колосья

 

каждаго

 

ряда

 

сноповъ

 

блил«айшихъ

 

къ

 

краю,

были

 

закрыты

 

комлями

 

споповъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

сре-

динѣ

 

взурода,

 

и

 

чтобъ

 

средина

 

взурода

   

всегда

 

была

выше

 

его

 

краевъ.

 

Выведя

 

взуродъ

   

до

 

половины

 

вы-

соты,

 

начинаютъ

 

уменьшать

 

постепенно

   

объемъ

 

его,

пока

 

верхъ

 

не

 

будетъ

 

сведенъ

 

такъ

 

узко,

 

что

 

два

 

ря-

да

   

сноповъ,

   

обращепііыхъ

 

колосьями

 

внизъ,

   

могутъ

уже

 

закрыть

 

его ;

 

а

 

въ

 

заключеніе,

 

верхъ

 

взурода

 

по-

крываютъ

 

рядомъ

 

сноповъ,

 

плотно

 

одинъ

 

подлѣ

 

друга-

го

 

положенныхъ.



44 ОІІЫТЪ

   

ЗАМЬЧАНіЙ

Порядочный

 

взуродъ

 

долженъ

 

заключать

 

въ

 

се-

бѣ

 

отъ

 

3,000

 

до

 

4,000

 

яровыхъ

 

сноповъ.

 

Яровой

хлѣбъ

 

,

 

хорошо

 

слолсенный,

 

не

 

подвергается

 

ни-

какой

 

порче;

 

разве

 

однѣ

 

мыши

 

могутъ

 

иногда

 

по-

портить

 

ннжніе

 

только

 

снопы,

 

и

 

то

 

весьма

 

незначи-

тельно,

 

потому

 

что

 

яровой

 

хлѣбъ

 

молотится

 

прежде

ржи,

 

и

 

поэтому

 

недолго

 

остается

 

неубранымъ.

Основаніе

 

взурода

 

имѣетъ

 

Фигуру

 

иродолговатаго

круга,

 

потому

 

что

 

еслибъ

 

яровые

 

снопы

 

складывать

въ

 

круглыя

 

коппы,

 

подобно

 

ржапымъ,

 

то

 

при

 

не-

большой

 

длинѣ

 

яровыхъ

 

сноповъ,

 

невозможно

 

бы

 

бы-

ло

 

улолшть

 

ихъ

 

въ

 

круглую

 

большую

 

копну

 

такъ,

чтобъ

 

они

 

не

 

расползлись;

 

при

 

элипсоидпой

 

я*е

 

фн-

гурѣ

 

основапія,

 

ширина

 

взурода

 

уменьшается,

 

чѣмъ

 

и

достигается

 

возмояшость

 

помѣстить

 

въ

 

одипъ

 

взу-

родъ

 

большое

 

число

 

короткнхъ

 

яровыхъ

 

сноповъ,

 

такъ,

что

 

одни

 

изъ

 

ппхъ,

 

кузовьями

 

своими

 

прнлаімая

 

ко-

косья

 

другпхъ,

 

при

 

небольшой

 

шнрипѣ

 

взурода,

 

не

могутъ

 

уже

 

раздвинуться.

Уборкою

 

ржаныхъ

 

сноповъ

 

съ

 

поля

 

въ

 

большія

коппы,

 

а

 

яровыхъ

 

въ

 

взуроды,

 

обезпечивается

 

це-

лость

 

всего

 

уролсая

 

хлѣба

 

отъ

 

непогоды

 

и

 

полевыхъ

мышей.

 

Поэтому

 

своевременное

 

окончаніе

 

этихъ

 

ра-

ботъ

 

составляетъ

 

предметт>

 

весьма

 

важный

 

въ

 

сель-

скомъ

 

хозяйстве.

§

 

56.

 

21-я

 

работа

 

есть

 

ораніе

 

поля

 

изъ

 

подъ

ржп,

 

для

 

вссеипихъ

 

яровыхъ

 

посѣвовъ.

 

Къ

 

крайнему

сожалѣпію,

 

работа

 

эта

 

введена

 

въ

 

весьма

 

нсмиогихъ

еще

 

хозяйствахъ,

 

но

 

по

 

пользе,

 

какую

 

она

 

прпноентъ

земледелие,

 

давно

 

должна

 

была

 

бы

 

обратить

 

на

 

себя
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внимапіе

 

сеіьскихъ

 

хозяевъ.

 

Нельзя

 

удивляться,

 

что

крестьяне

 

безъ

 

понужденія

 

не

 

усвоиваютъ

 

для

 

сво-

его

 

хозяйства

 

полезпыхъ

 

нововвсдсній,

 

но

 

удивитель-

но

 

то,

 

что

 

и

 

изъ

 

помѣщнковъ

 

не

 

многіе

 

заботятся

объ

 

орапіп

 

полей,

 

для

 

яровыхъ

 

посѣвовъ,

 

съ

 

осеип.

Осенью

 

всегда

 

можно

 

удѣлить

 

5

 

или

 

6

 

дней

 

для

 

этой

работы,

 

потому

 

что

 

не

 

только

 

въ

 

Сентябрь

 

и

 

Ок-

тябрѣ,

 

но

 

иногда

 

даже

 

и

 

въ

 

ІІоябрѣ,

 

у

 

пасъ

 

можно

еще

 

орать

 

поле.

 

Но

 

положшгъ,

 

что

 

всю

 

осень

 

люди

заняты

 

молотьбой,

 

и

 

тогда

 

найдется

 

свободное

 

время

для

 

оранія

 

поля;

 

до

 

полудня

 

можно

 

молотить,

 

а

 

по-

слѣ

 

полудня

 

орать.

 

Распоряжаясь

 

такимъ

 

образомъ

работами,

 

все

 

таки

 

въ

 

10

 

или

 

12

 

дней

 

поле

 

будетъ

взорано.

 

Въ

 

Августѣ

 

соединяется

 

нѣсколько

 

работъ

въ

 

одно

 

время,

 

какъ

 

то

 

:

 

окончаніе

 

сѣнокоса,

 

жат-

ва

 

ржи

 

п

 

озимый

 

посѣвъ;

 

всѣ

 

эти

 

работы

 

исполняют-

ся

 

однако

 

въ

 

свое

 

время,

 

потому

 

только,

 

что

 

они

 

вве-

дены

 

уже

 

издавна

 

и

 

что

 

ихъ

 

въ

 

это

 

время

 

неяремѣнно

надо

 

выполнить.

 

Почему

 

же

 

не

 

успѣть

 

взорать

 

одно

поле,

 

въ

 

продолженін

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

 

когда

 

всѣ

 

про-

чія

 

полевыя

 

работы

 

копчены

 

и

 

остается

 

одна

 

молоть-

ба?

 

Кажется

 

препятствіемъ

 

къ

 

этому

 

служитъ

 

во

первыхъ,

 

собственное

 

помѣщиковъ

 

нерадѣпіе,

 

а

 

во

вторыхъ

 

то,

 

что

 

въ

 

большей

 

части

 

пмѣній

 

распоря-

женія

 

полевыми

 

работами

 

отдаются

 

на

 

волю

 

ста-

рость,

 

которые

 

всегда

 

умѣютъ

 

найти

 

отговорку

 

за

 

не-

досугомъ

 

и

 

распределить

 

время

 

такъ,

 

что

 

точно

 

ни-

чего

 

лишпяго

 

протпвъ

 

прежнпхъ

 

работъ

 

нельзя

 

бу-

детъ

 

сдѣлать.

По

 

сслибъ

 

действительно,

 

покакимь

 

либо

 

обстоятсль-
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ствамъ,

 

взорать

 

съ

 

осени

 

всего

 

поля

 

было

 

нельзя,

 

то

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

должно

 

стараться

 

взорать

 

ту

 

часть

его,

 

на

 

которой

 

предполагается

 

весною

 

сѣять

 

овесъ;

потому

 

что,

 

кромѣ

 

пользы

 

отъ

 

осепняго

 

оранія

 

въ

отпошеиіп

 

доброты

 

пашни,

 

хлѣбъ

 

этотъ,

 

по

 

нашей

мѣстности,

 

требуетъ

 

ранняго

 

посѣва,

 

чего

 

не

 

ина-

че

 

достигнуть

 

можно,

 

какъ

 

приготовивъ

 

для

 

него

поле

 

съ

 

осени.

Ораніс

 

поля

 

съ

 

осени

 

подъ

 

яровой

 

посѣвъ

 

еще

большую

 

можетъ

 

принести

 

пользу

 

для

 

хозяйства,

если

 

въ

 

это

 

время

 

па

 

ту

 

часть

 

поля,

 

которая

 

опреде-

ляется

 

подъ

 

ячмень,

 

пшеницу

 

и

 

горохъ,

 

будетъ

 

поло-

жено

 

и

 

заорано

 

удобреніе,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

такомъ

 

колп-

чествѣ,

 

какъ

 

подъ

 

рожъ.

 

Объ

 

улучшенномъ

 

ораніи

поля

 

сказано

 

уже

 

было

 

въ

 

1-й

 

части,

 

§

 

9,

 

настоя-

щаго

 

сочиненія,

 

и

 

потому

 

излишне

 

было

 

бы

 

повто-

рять

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ.

§

 

57.

 

22-я

 

работа

 

состоитъ

 

въ

 

молотьбѣ

 

ячме-

ня.

 

Не

 

приступая

 

еще

 

къ

 

сушенію

 

хлѣба

 

въ

 

овииахъ,

всякій

 

хозяинъ

 

долженъ

 

напередъ

 

удостовѣриться,

исправны

 

ли

 

овины

 

и

 

не

 

требуютъ

 

ли

 

они

 

какихъ

либо

 

починокъ,

 

особенпо-же

 

смотрѣть,

 

чтобъ

 

въ

 

овин-

ныхъ

 

ямахъ

 

сажа

 

съ

 

потолковъ

 

обметена

 

была

 

чисто.

Эту

 

осторожность

 

надо

 

наблюдать

 

и

 

въ

 

продолженіи

всего

 

времени,

 

пока

 

производится

 

сушеиіе

 

хлѣба

 

въ

овииахъ.

 

Къ

 

каждому

 

овипу

 

для

 

молотьбы

 

ячменя

отряжается,

 

кромѣ

 

овннщика,

 

по

 

8

 

мужчинъ

 

и

 

по

 

2

женщины.

 

Какъ

 

молотьба

 

ячменя,

 

большею

 

частію,

происходить

 

въ

 

концѣ

 

Августа ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

нача-

лѣ

 

Сентября,

 

то

 

по

 

краткости

 

дней

 

въ

 

это

 

время

 

го-
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да,

 

рабочіе

 

приходятъ

 

молотить

 

рано

 

утромъ,

 

какъ

только

 

начнетъ

 

разсвѣтать.

По

 

приходѣ

 

ихъ,

 

овинщикъ

 

выбрасываетъ

 

сно-

пы

 

на

 

ладонь,

 

а

 

рабочіе

 

раскладываютъ

 

ихъ

плотно

 

по

 

всей

 

ладони,

 

въ

 

два

 

ряда,

 

такъ,

 

чтобы

 

ко-

лосья

 

каждаго

 

ряда

 

сноповъ

 

лежали

 

къ

 

срединѣ

ладони.

 

За

 

тѣмъ

 

мужчины,

 

раздѣлясь

 

на

 

двѣ

 

партіи

или

 

смолоты,

 

начинаютъ

 

молотить,

 

идя

 

партія

 

за

 

пар-

тіей,

 

а

 

женщины,

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

ними,

 

переворачива-

ютъ

 

снопы,

 

нижними

 

сторонами

 

къ

 

верху.

 

Пройдя

 

по

одному

 

ряду

 

сноповъ,

 

до

 

конца

 

ладони,

 

молотильщи-

ки

 

возвращаются

 

назадъ,

 

по

 

другому

 

уже

 

ряду

 

сно-

повъ.

 

Когда

 

начнутъ

 

молотить

 

перевороченные

 

сно-

пы,

 

тогда

 

женщины,

 

позади

 

молотилыциковъ,

 

пере-

рубаютъ

 

на

 

снопахъ

 

поясья

 

и

 

снопы

 

молотятся

 

въ

третій

 

разъ.

 

Когда

 

молотильщики

 

проходятъ

 

первый

 

и

второй

 

разъ,

 

тогда

 

быотъ

 

молотилами

 

по

 

колосьямъ,

а

 

въ

 

третій

 

разъ,

 

по

 

комлямъ

 

сноповъ,

 

дабы

 

въ

 

тѣхъ

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

снопы

 

были

 

связаны,

 

ие

 

осталось

 

цѣ-

лыхъ

 

колосьевъ.

 

Такъ

 

молотится

 

ячмень,

 

когда

 

со-

лома

 

у

 

него

 

длинная;

 

если

 

же

 

снопы

 

короткіе,

 

то

 

ихъ

не

 

переворачиваютъ,

 

а

 

сдѣлавши

 

выстилку,

 

тотчасъ

разрубаютъ

 

поясья,

 

и

 

проходятъ

 

по'снопамъ

 

три

 

раза,

какъ

 

сказано

 

выше.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

снопы

 

молотятся

 

въ

полѣдній

 

разъ,

 

тогда

 

вымолоченную

 

солому

 

женщи-

ны

 

вытряхиваютъ

 

маленькими

 

вилами

 

п

 

сваливаютъ

на

 

обѣ

 

стороны

 

ладони.

 

Солома

 

немедленно

 

убирается

въ

 

сараи,

 

а

 

вымолоченный

 

ячмень

 

сметается

 

къ

срединѣ

 

ладони

 

и,

 

вдоль

 

всей

 

длины

 

ея,

 

спахивается
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метлами,

 

то

 

есть

 

очищается

 

отъ

 

оставшейся

 

въ

 

немъ

соломы.

 

Послѣ

 

этого

 

приступаюсь

 

къ

 

шастанью

ячменя;

 

для

 

этого

 

люди,

 

раздѣлясь

 

на

 

двѣ

 

партіп,

становятся

 

съ

 

цѣпами

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

вымолочепна-

го

 

ячменя,

 

и

 

начинаютъ

 

шастанье,

 

идя

 

одпнъ

 

за

другимъ;

 

дойдя

 

до

 

конца

 

ладони,

 

они

 

возвращают-

ся

 

пазадъ.

 

Пройдя

 

такимъ

 

образомъ

 

четыре

 

раза

взадъ

 

и

 

впередъ

 

по

 

ладонѣ,

 

нереворачиваютъ

 

ячмень

лопатами,

 

дабы

 

внизу

 

его

 

не

 

оставалось

 

неразбитыхъ

колосьевъ.

 

Переворотпвъ

 

весь

 

ячмень,

 

проходятъ

опять

 

по

 

ладопѣ

 

четыре

 

раза.

 

Такое

 

шестанье

 

ячменя

необходимо,

 

потому

 

что

 

часть

 

ячменя

 

отмолачивается

отъ

 

соломы

 

цѣлыми

 

колосьями,

 

а

 

па

 

нѣкоторыхъ

 

зер-

нахъ

 

остается

 

еще

 

ость,

 

которая

 

неиначе

 

можетъ

быть

 

отдѣлспа

 

отъ

 

зерна,

 

какъ

 

посредствомъ

 

шастанья.

За

 

тѣмъ

 

спахиваютъ

 

съ

 

ячменя

 

крупную

 

мякину

и

 

убпраютъ

 

се

 

въ

 

мякинницу.

 

Измолотя

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

одну

 

выстилку

 

ячменя,

 

молотятъ

 

точно

 

такя«е

другую

 

и

 

третью.

 

Кончивши

 

молотьбу

 

всего

 

овина,

ссыпаютъ

 

ячмень

 

въ

 

ворохъ

 

и

 

вѣютъ

 

обыкновеннымъ

порядкомъ.

На

 

молотьбу

 

ячменя

 

употребляется

 

болѣе

 

времени,

чѣмъ

 

на

 

молотьбу

 

всякаго

 

другаго

 

хлѣба;

 

но

 

за

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

при

 

хорошемъ

 

надзорѣ,

 

весьма

 

достаточно

трехъ

 

часовъ,

 

чтобъ

 

измолотить

 

одпнъ

 

овинъ

 

въ

700

 

или

 

800

 

сноповъ,

 

означеннымъ

 

числомъ

 

ра-

ботпиковъ,

 

исключая

 

вѣяпія

 

вороха,

 

для

 

котораго

назначается

 

одипъ

 

или

 

два

 

работника;

 

прочіе,

 

въ

остальное

 

время

 

дня,

 

могутъ

 

быть

 

заняты

 

другими

работами,

   

напрнмѣръ,

    

ораиіемъ

 

поля

 

для

 

весеннихъ
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посѣвовъ,

 

или

 

молотьбою

 

другаго

 

овина ,

 

если

 

остал-

ся

 

еще

 

иеизмолочепнып

 

ячмень,

 

или

 

другой

 

какой

хлѣбъ.

§

 

58.

 

23-я

 

работа,

 

молотьба

 

пшепицы.

 

Кон-

чивши

 

молотьбу

 

ячменя,

 

молотятъ

 

пшеницу;

 

впро-

чемъ,

 

если

 

пшеницы

 

сѣется

 

не

 

много,

 

то

 

ее

 

можно

молотить

 

въ

 

одпо

 

время

 

съ

 

ячмепемъ.

 

Порядокъ

 

мо-

лотьбы

 

п

 

шастанья

 

пшепицы

 

,

 

совершенпо

 

тотъ

 

же,

какъ

 

и

 

ячменя.

§

 

59.

 

24-я

 

работа^

 

молотьба

 

овса.

 

Овесъ

 

не

слѣдуетъ

 

молотить

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

измо-

лотится

 

весь

 

ячмень,

 

илп

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

та

 

часть

его,

 

которая

 

пойдстъ

 

на

 

сѣмена.

 

Если

 

же

 

встрѣтит-

надобность

 

въ

 

зерновомъ

 

овсѣ,

 

то

 

для

 

сушки

 

его

должно

 

назначать

 

непремѣнпо

 

особый

 

овинъ,

 

дабы

въ

 

ячмень

 

не

 

примѣшалось

 

овса,

 

который

 

отдѣлить

отъ

 

сѣменнаго

 

ячмепя

   

весьма

 

трудно.

Овесъ

 

молотится

 

также,

 

какъ

 

п

 

ячмень,

 

съ

 

тою

лишь

 

разницею,

 

что

 

его

 

не

 

шастаютъ,

 

потому

 

что

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

надобности.

 

Овесъ

 

моло-

тится

 

скорѣе

 

и

 

легче

 

всякаго

 

хлѣба,

 

исключая

 

гречихи.

§

 

60.

 

25-я

 

работа

 

состоитъ

 

въ

 

снщіаніп

 

съ

 

лу-

говъ

 

льна,

 

мятьѣ

 

и

 

трепаньи

 

его.

 

Хотя

 

производ-

ство

 

всѣхъ

 

этихъ

 

работъ

 

можетъ

 

быть

 

исполнено

 

съ

нѣкоторою

 

перемежою,

 

по

 

для

 

ясности

 

пзлояіенія,

 

я

нахоягу

 

залучшее

 

описать

 

въ

 

этой

 

статьѣ,

 

всѣ

 

выше-

сказанный

 

работы

  

непрерывно

  

одну

   

за

 

другою.

Гноеиіе

 

пли,

 

какъ

 

говорятъ,

 

улежка

 

(разстилка)

льна

 

зависитъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

продолжительности

 

ле-

жанія

 

его

 

на

 

лугу,

 

сколько

 

отъ

 

погоды.

    

Если

 

пого-

іі.

                                                       

4



50 ОПЫТЪ

   

ЗЛМѢЧЛНІЙ

да

 

стоить

 

теплая,

 

съ

 

перемежающимися

 

умеренными

дождями ,

 

то

 

ленъ

 

вылеяшвается

 

въ

 

три

 

недѣли.

Если

 

же

 

погода

 

холодная

 

и

 

сухая,

 

то

 

ленъ

 

долженъ

лежать

 

до

 

восьми

 

недѣль.

 

Скорость

 

гноенія

 

и

 

самое

качество

 

льна

 

такяіе

 

много

 

зависятъ

 

отъ

 

мѣстополо-

женія

 

луговъ,

 

па

 

которыхъ

 

онъ

 

былъ

 

постланъ.

 

Ленъ,

постланный

 

па

 

такомъ

 

лугу,

 

где

 

произрастали

 

сочныя

и

 

мягкія

 

травы,

 

въ

 

особенности

 

близь

 

рѣки,

 

улежи-

вается

 

скорѣе

 

п

 

бываетъ

 

добротнее

 

того,

 

который

лежалъ

 

на

 

мѣстахъ

 

сухихъ,

 

съ

 

яіесткою

 

травою.

Первый

 

призпакъ

 

гноенія

 

льна

 

состоитъ

 

въ

 

томъ ;

 

что

на

 

стебляхъ

 

его

 

покажутся

 

синеватыя

 

крапины;

 

вскорѣ

за

 

тѣмъ

 

онъ

 

посинѣетъ

 

весь.

 

Замѣтивъ

 

это ,

 

и

 

принимая

въ

 

соображеніе

 

состояніе

 

погоды

 

и

 

свойство

 

мѣстъ ,

 

на

которыхъ

 

разостланъ

 

ленъ,

 

надобпо

 

время

 

отъ

 

вре-

мени

 

испытывать,

 

не

 

улежался

 

ли

 

онъ.

 

Для

 

этого,

взявши

 

несколько

 

стеблей,

 

должно

 

тереть

 

ихъ

 

руками;

и

 

если

 

костеря,

 

составляющая

 

внутренность

 

стебля,

свободно

 

отделяется

 

отъ

 

волокна,

 

или

 

ііаруяспой

 

обо-

лочки

 

стебля,

 

то

 

значитъ,

 

что

 

ленъ

 

улел«ался

 

или

скоро

 

улежится.

 

Тогда,

 

для

 

пробы,

 

должно

 

горсть

 

сте-

блей

 

высушить

 

въ

 

печи,

 

измять

 

и

 

отрепать

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ.

 

Еслн

 

обделанная

 

проба

 

льна

 

будетъ

 

мягкая

 

и

 

ло-

снящаяся,

 

а

 

при

 

обдергиваиіи

 

небольшой

 

пряди

 

его

 

ме-

жду

 

пальцами,

 

волокна

 

не

 

будутъ

 

рваться,

 

а

 

только

сдернутся

 

охлопки

 

съ

 

нихъ,

 

то

 

это

 

значитъ ,

 

что

 

ленъ

готовъ.

 

Впрочемъ,

 

готовность

 

льна

 

еще

 

лучше

 

можпо

узнать,

 

если

 

папрясть

 

пзъ

 

пробы

 

нѣсколько

 

нитокъ.

Если

 

же

 

пробный

 

ленъ

 

жестокъ

 

и

 

притомъ

 

безъ

 

вся-

каго

 

глянца,

 

а

 

волокна,

 

отъ

 

легкаго

 

дерганія

 

переры-
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ваются,

 

то

 

значитъ,

 

что

 

ленъ

 

требуетъ

 

еще

 

лежки;

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

надобно

 

еще

 

оставить

 

его

 

на

 

лугу;

а

 

между

 

тѣмъ,

 

чрезъ

 

каждые

 

три

 

дня

 

брать

 

пробы,

особенно

 

послѣ

 

дол;дей.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени,

надобно

 

обращать

 

на

 

ленъ

 

все

 

вниманіе,

 

потому

 

что

и

 

одипъ

 

пропущенный

 

день

 

можетъ

 

сдѣлать

 

большую

разницу

 

въ

 

достоинствѣ

 

его

 

волокна,

 

такъ

 

что

 

ино-

гда

 

самый

 

лучшій,

 

по

 

перелея?авшій

 

ленъ,

 

делается

 

ху-

же

 

посредствеинаго,

 

своевременно

 

подиятаго,

 

особенно,

если

 

случиться

 

туманъ

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

ленъ

 

уже

готовъ.

 

Перелегкавшій

 

ленъ

 

рвется

 

также,

 

какъ

 

и

недолежавшій.

§

 

61.

 

Когда

 

посредствомъ

 

пробъ

 

будетъ

 

до-

знано,

 

что

 

лепъ

 

готовъ,

 

то,

 

нисколько

 

не

 

медля,

 

дол-

жно

 

поднимать

 

его.

 

Это

 

делается

 

обыкновениымъ

серпомъ,

 

но

 

однимъ

 

только

 

его

 

носкомъ,

 

кото-

рый

 

не

 

имѣетъ

 

зубъевь

 

и

 

не

 

можетъ

 

перерезывать

ленъ.

 

Набравши

 

кипу

 

льна,

 

какъ

 

могутъ

 

вмѣстпть

въ

 

себѣ

 

обе

 

горсти

 

рукъ ,

 

расправляютъ

 

комли

льна

 

по

 

лугу,

 

въ

 

впдѣ

 

вѣера,

 

н

 

за

 

собранный

 

вершины

его

 

подпимаютъ

 

и

 

ставятъ

 

па

 

лугу

 

въ

 

бабки ,

 

кото-

рый

 

нмѣютъ

 

впдъ

 

конуса.

 

Если

 

ленъ

 

поднимается

 

въ

сухую

 

погоду

 

и

 

совершенно

 

улежался,

 

то,

 

будучи

поставлепъ

 

до

 

полудня

 

въ

 

бабкп,

 

онъ

 

къ

 

вечеру

 

уже

должеиъ

 

быть

 

убранъ

 

съ

 

луга,

 

потому

 

что

 

могущій

случиться

 

въ

 

ночи

 

дождь,

 

или

 

туманъ,

 

можетъ

 

сдѣ-

лать

 

ему

 

большой

 

вредъ.

 

Впрочемъ,

 

должно

 

убирать

только

 

хорошо

 

вывѣтрѣвшійся

 

или

   

обсохшій

 

ленъ.

§

 

62.

   

Если

 

ленъ

   

снимается

   

еще

 

нѣсколько

 

же-

сткій,

  

то

 

его

   

на

 

несколько

   

дней

 

должно

   

оставлять

4*
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въ

 

бабкахъ.

 

Такому

 

льну

 

дождь

 

не

 

сдѣлаетъ

 

вреда,

а

 

еще

 

улучшить

 

его.

Оставлять

 

долго

 

ленъ

 

въ

 

бабкахъ

 

па

 

лугахъ

потому

 

только

 

невыгодно,

 

что

 

пасущійся

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

скотъ

 

можетъ

 

измять

 

п

 

спутать

 

его,

 

п

 

что

 

онъ

можетъ

 

быть

 

раскраденъ.

 

Для

 

предупрежденія

 

это-

го

 

всего

 

лучше

 

собранный

 

съ

 

луга

 

ленъ

 

тотчасъ

 

пе-

ревезти

 

на

 

блнжайшія

 

къ

 

селепію

 

мѣста,

 

гдѣ-бы

 

опъ

могъ

 

быть

 

па

 

глазахъ

 

хозяина,

 

папримѣръ,

 

въ

 

гум-

но,

 

садъ

 

и

 

т.

 

п.

Ленъ

 

не

 

совсѣмъ

 

готовый,

 

поставленный

 

въ

 

бабки,

должно

 

пробовать

 

также,

 

какъ

 

выше

 

объ

 

этомъ

 

сказано.

Если

 

уборкѣ

 

льна

 

препятствуетъ

 

сырая

 

погода,

 

то

слѣдуетъ

 

немедлено

 

поставить

 

его

 

въ

 

бабки,

 

подъ

крыши,

 

напрпмѣръ

 

на

 

крытую

 

ладонь,

 

пли

 

въ

 

кормо-

вые

 

саран,

 

и

 

ворота

 

ихъ

 

днемъ

 

отворять,

 

дабы

 

ленъ

могъ

 

скорѣе

 

обсохнуть.

 

Для

 

лучшей

 

же

 

просушки,

бабки

 

должно

 

переворачивать

 

внутренними

 

сторонами

наружу.

§

 

63.

 

Если

 

по

 

пробамъ

 

окажется,

 

что

 

ленъ

 

не

совсѣмъ

 

еще

 

улея!ался,

 

по

 

до

 

совершенной

 

гото-

вности

 

не

 

много

 

требуется

 

времени,

 

а

 

между

 

тѣмъ

наступившіе

 

морозы

 

не

 

дозволяютъ

 

болѣе

 

медлить

подъемкою

 

льна;

 

тогда,

 

подпявъ

 

и

 

поставивъ

 

его

въ

 

бабки,

 

оставить

 

до

 

иаступлепія

 

зимы,

 

потому

 

что

случается,

 

что

 

выпавшій

 

и

 

после

 

того

 

растаявшій

снѣгъ

 

доканчиваете

 

гноеніе

 

лыіа

 

въ

 

бабкахъ

 

и

дѣлаетъ

 

его

 

годпымъ

 

и

 

дая«е

 

весьма

 

хорошимъ.

Ежели

 

же

 

и

 

послѣ

 

снега

 

ленъ

 

не

 

готовъ

 

и

 

пред-

видится

 

,

    

что

   

его

   

можетъ

    

совсѣмъ

   

занести

    

сне-
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гомъ,

 

то

 

слѣдустъ

 

безъ

 

отлагательства

 

убирать

его

 

съ

 

луга

 

и

 

прямо

 

садить

 

на

 

овпнъ ,

 

пли

въ

 

баню.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

сушить

 

его

 

надобно

 

ме-

дленно,

 

чтобъ

 

онъ,

 

такъ

 

сказать,

 

болѣе

 

прѣлъ,

 

нежели

сохнулъ,

 

дабы

 

чрезъ

 

это

 

умягчить

 

его

 

волокна.

§

 

64.

 

Если

 

па

 

неготовый

 

п

 

неподиятый

 

ленъ

 

вы-

падетъ

 

снѣгъ,

 

то

 

пока

 

онъ

 

еще

 

не

 

глубокъ,

 

должно

огребать

 

его

 

лопатами

 

и

 

ставить

 

лепъ

 

въ

 

бабки,

па

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

съ

 

котораго

 

пе

 

могло

 

бы

 

упести

его

 

вешнею

 

водою.

 

По

 

вскрытіи

 

весны,

 

ленъ

 

оказы-

вается

 

иногда

 

совершенно

 

готовымъ.

 

Если

 

же

 

лепъ

н

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

совсѣмъ

 

поспѣетъ,

 

то

 

слѣдуетъ,

для

 

окончательнаго

 

гноепія,

 

разостлать

 

его

 

па

 

лугу,

или

 

какомъ

 

либо

 

другомъ

 

удобномъ

 

мѣстѣ;

 

по

 

раз-

стилкою

 

его

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

должно

 

медлить,

 

а

 

ра-

стилать

 

вскорѣ

 

по

 

очнщеніи

 

земли

 

отъ

 

снѣга,

 

дабы

воспользоваться

 

влажностію

 

земли

 

и

 

холодноватою

погодою,

 

потому

 

что

 

весеппяя,

 

теплая

 

и

 

сухая

 

погода,

можетъ

 

повредить

 

лепъ.

 

Льняные

 

стебли,

 

оставшіеся

осенью

 

па

 

лугу,

 

падобно

 

весною

 

сгрести.

 

Когда

съ

 

осени

 

и

 

въ

 

начале

 

зимы

 

не

 

было

 

такихъ

 

от-

тепелей,

 

отъ

 

копхъ

 

подъ

 

спѣгомъ

 

могла

 

долго

 

быть

вода,

 

а

 

весною

 

снѣгъ

 

стаетъ

 

скоро,

 

тогда

 

пзъ

 

этихъ

остававшихся

 

всю

 

зиму

 

лыіяныхъ

 

стеблей

 

выдѣлы-

вается

 

еще

 

прекрасное

 

волокно.

Пзъ

 

всего

 

сказанпаго

 

мояшо

 

видеть,

 

что

 

лучше

поднимать

 

ленъ

 

пе

 

совсѣмъ

 

еще

 

улежавшіпся,

 

не-

жели

 

допустить

 

его

 

до

 

того,

 

чтобъ

 

онъ

 

переле-

жалъ,

 

потому

 

что

 

не

 

совсѣмъ

 

готовый

 

лепъ

 

мо-

жно

 

еще

 

поправить,

 

тогда

    

какъ

 

перегноенному

 

льну
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ничѣмъ

 

уже

 

помочь

 

нельзя.

 

Иногда

 

случается

 

так-

же,

 

что

 

часть

 

льна,

 

поднятая

 

съ

 

луга

 

раньше

 

иадле-

жащаго

 

времени,

 

доспѣваетъ

 

въ

 

бабкахъ,

 

а

 

осталь-

ная

 

часть

 

его,

 

поставленная

 

въ

 

бабки

 

въ

 

надлея!а-

щую

 

пору,

 

перегніетъ

 

и

 

сделается

 

негодною.

§

 

65.

 

Просохпувшій

 

въ

 

бабкахъ

 

ленъ

 

связываютъ,

въ

 

такъ

 

называемый

 

большія

 

вязаницы,

 

изъ

 

копхъ

въ

 

каждой

 

заключается

 

по

 

нѣскольку

 

бабокъ;

 

бабки

укладываются

 

въ

 

вязаиицу

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобъ

вершина

 

одиоп

 

лежала

 

на

 

средине

 

другой,

 

а

 

комли

льна

 

составляли

 

бы

 

концы

 

вязаницъ,

 

которыя

 

по

 

сре-

дине

 

длины

 

своей

 

связываются

 

поясомъ,

 

составлен-

иымъ

 

изъ

 

трехъ

 

пучковъ

 

ржаной

 

соломы.

Ленъ

 

въ

 

вязаницахъ

 

должно

 

немедленно

 

убирать

въ

 

сухое

 

мѣсто,

 

подъ

 

крышу.

 

Если

 

ленъ

 

снимается

съ

 

луга

 

совершенно

 

улежавшійся,

 

то

 

вязаницы,

на

 

другой

 

день,

 

или

 

не

 

далее

 

какъ

 

на

 

третій,

 

дол-

жно

 

сушить

 

въ

 

овииахъ,

 

или

 

въ

 

баняхъ,

 

п

 

тотчасъ

мять.

 

Если-же

 

ленъ

 

въ

 

вязаницахъ

 

оставить

 

на

 

дол-

гое

 

время,

 

то

 

онъ

 

отсырѣетъ

 

и

 

перегніетъ,

 

такъ

 

какъ

осенью

 

воздухъ

 

всегда

 

бываетъ

 

влажный,

 

особенно

 

по

ночамъ.

Если-же

 

ленъ

 

снимается

 

съ

 

луга

 

не

 

совсѣмъ

 

еще

готовый,

 

то

 

можно

 

на

 

некоторое

 

время

 

оставлять

 

его

въ

 

вязаницахъ,

 

и

 

это

 

не

 

только

 

пе

 

будетъ

 

для

 

него

вредно,

 

по

 

послужить

 

еще

 

въ

 

пользу ;

 

впрочемъ,

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав

 

не

 

должно

 

оставлять

 

лепъ

 

въ

вязаницахъ

 

долее

 

двухъ

 

недель ;

 

поэтому

 

лень,

 

хра-

нящейся

   

въ

   

вязаницахъ ,

  

должно

   

почаще

    

осыатри-
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вать,

   

не

   

слишкомъ-ли

   

онъ

 

отсырѣлъ

 

и

 

не

 

требуетъ

ли

 

уже

 

сушенія.

§

 

66.

 

По

 

принятому

 

издавна

 

въ

 

Костромской

 

гу-

бериіи

 

обычаю,

 

ленъ

 

сушатъ

 

въ

 

баняхъ,

 

но

 

гораз-

до

 

выгоднѣе

 

и

 

удобнѣе

 

сушить

 

его

 

въ

 

хорошо

 

устро-

снныхъ

 

овішахъ,

 

потому

 

что

 

даже

 

въ

 

обыкновешкшъ

крестьяпскомъ

 

овинѣ

 

можно

 

помѣстнть

 

льна

 

втрое

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

банѣ.

 

При

 

томъ

 

вершинки

 

льна

 

суше-

наго

 

въ

 

банѣ

 

отъ

 

спершагося

 

жара

 

опаляются

 

и

 

дѣ-

лаются

 

негодными,

 

а

 

отъ

 

недосмотра

 

иногда

 

и

 

вос-

пламеняются.

 

Если-я;е

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

крестьяне

 

п

 

мно-

гіе

 

помѣщики

 

ленъ

 

свой

 

сушать

 

въ

 

баняхъ,

 

то

 

это

 

изъ

одного

 

предубѣжденія ,

 

будто

 

бы

 

ленъ

 

сушеный

въ

 

баняхъ

 

бываетъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

сушеный

 

въ

 

овннахъ;

но

 

это

 

несправедливо

 

и

 

многолѣтними

 

опытами

 

дознано,

что

 

достоинство

 

льна

 

отъ

 

сушенія

 

въ

 

овннѣ

 

нисколь-

ко

   

не

 

уменьшается.

§

 

07.

 

Ленъ

 

сушатъ

 

въ

 

овинахъ

 

слѣдующимъ

образомъ

 

:

 

на

 

вязаницахъ

 

распускаютъ

 

поясья,

 

наби-

раютъ

 

ленъ

 

большими

 

пучками,

 

вершинами

 

вмѣстѣ,

 

и

уетанавливаютъ

 

въ

 

овинѣ,

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

или

 

слой,

комлями

 

на

 

колосники,

 

которыя

 

для

 

этого

 

сдвпгаютъ

ноплотпѣе,

 

наблюдая,

 

чтобъ

 

ленъ

 

не

 

былъ

 

однако

 

слиш-

комъ

 

плотно

 

сжатъ,

 

дабы

 

л;аръ

 

могъ

 

свободпо

проходить

 

сквозь

 

него.

 

Въ

 

овинъ,

 

который

 

вмѣщаеть

до

 

1,000

 

ржаныхъ

 

сноповъ,

 

можно

 

легко

 

помѣстить

льна

 

отъ

 

50-ти

 

до

 

60-ти

 

вязаницъ,

 

а

 

въ

 

крестьян-

ской

 

банѣ

 

сушится

 

въ

 

одинъ

 

разъ

 

только

 

отъ

 

10-ти

до

 

15-тп

 

вязаницъ

 

льна.

При

 

сушеніи

 

лыіавъовпнѣ,

 

не

 

должно

 

разводить

 

боль-
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шаго

 

огня,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

ленъ

 

просыхалъ

 

исподоволь,

и

 

чтобъ

 

отъ

 

сильнаго

 

я«ара

 

онъ

 

не

 

пересохъ

 

чрезъ

мѣру.

 

Впрочемъ

 

падобно,

 

чтобъ

 

теплота

 

въ

 

овинѣ

не

 

переводилась

 

въ

 

продолжепіи

 

всего

 

времени,

 

пока

не

 

изомнутъ

 

весь

 

посаяіенный

 

въ

 

пего

 

ленъ.

 

Про-

должительной

 

теплоты

 

въ

 

овинѣ

 

достигнуть

 

весьма

легко,

 

если

 

только

 

онъ

 

имѣетъ

 

потолокъ,

 

или

 

покрай-

ней

 

мѣрѣ

 

хорошую

 

крышу,

 

а

 

стѣны

 

его

 

не

 

продува-

ются

 

вѣтромъ.

 

Если

 

же

 

въ

 

овипѣ

 

нѣтъ

 

потолка

 

(какъ

это

 

и

 

бывастъ

 

въ

 

крестьяпскпхъ

 

овппахъ),

 

то

 

пока

 

од-

на

 

часть

 

льна

 

нзомпется,

 

другая

 

часть

 

его

 

остынетъ

 

и

потому

 

для

 

разогрѣванія

 

лыіа

 

надобно

 

вторично

 

разво-

дить

 

огонь.

Такъ

 

какъ

 

сушсніе

 

льна

 

требустъ

 

осторолшост

 

і

и

 

нѣкотораго

 

навыка,

 

то

 

благоразумнѣе

 

назначать

 

къ

сушкѣ

 

его

 

людей

 

зпающпхъ

 

и

 

опытныхъ,

 

а

 

не

 

безъ

разбора

 

очерсдныхъ

 

работниковъ.

§

 

68.

 

Когда

 

сушатъ

 

лепъ

 

въ

 

банѣ,

 

то

 

укладыва-

ютъ

 

его

 

па

 

подмостки

 

пзъ

 

жердей,

 

которыя

 

для

 

это-

го

 

упираютъ

 

изъ

 

стѣиы

 

въ

 

стѣпу,

 

въ

 

такомъ

 

разсто-

яиіи

 

отъ

 

пола,

 

чтобъ

 

до

 

пнхъ

 

можно

 

было

 

доставать

руками.

 

Жерди

 

кладутъ

 

не

 

всѣ

 

вдругъ,

 

а

 

постепенно;

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

готовый

 

увѣшиваются

 

льпомъ,

 

ста-

вятъ

 

другія,

 

п

 

такпмъ

 

образомъ

 

размѣщаютъ

 

ихъ

 

по

 

всей

банѣ,

 

исключая

 

той

 

части,

 

въ

 

которой

 

находится

 

печь.

Печи

 

въ

 

кресгьянскихъ

 

баняхъ

 

одночельныя,

 

въ

которыя

 

если

 

положить

 

много

 

дровъ,

 

то

 

пламя

 

вы-

ходить

 

прямо

 

подъ

 

потолокъ,

 

а

 

искры

 

разлетаются

по

 

всей

   

бапѣ,

 

особенно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

мѣшаютъ
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въ

 

печи

 

дрова ;

  

поэтому

 

топка

 

бань

 

требуетъ

 

надзора

и

 

осторояшости.

§

 

69.

 

По

 

просушкѣ

 

льна

 

въ

 

бапѣ,

 

или

  

въ

 

овпнѣ,

тотчасъ

 

пачинаютъ

 

мять

  

его

 

посредствомъ

  

мялицъ.

Мллица

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

деревяпныхъ

 

частей:

 

ни-

яшей,

 

собственно

 

называемой

 

мялпцею,

 

п

 

верхней,

 

на-

зываемой

 

било.

 

Для

 

нижней

 

части

 

выбпраютъ

 

дерево,

преимущественно

   

еловое,

   

вершка

 

въ

 

четыре

 

толщи-

ною

 

и

 

трехъ

 

аршпиъ

 

длиною,

 

съ

 

двумя

 

толстыми

 

от-

ростками

 

корней,

   

въ

 

аршинъ

   

длиною,

 

которыя

 

слу-

жатъ

 

мялнцѣ

 

вмѣсто

 

ноя«екъ;

 

впрочемъ

 

ножкп

 

мояшо

придѣлывать

   

и

 

изъ

 

отдѣльпыхъ

 

брусковъ.

 

Въ

 

этомъ

деревѣ

   

продалбливаютъ

   

двѣ

   

продольный

  

скваяшны,

въ

 

полтора

 

аршина

 

длиною

 

и

 

въ

 

вершокъ

 

шириною,

такъ

 

что

 

образуются

   

три

 

продолговатыхъ

 

зуба,

 

илп

лучше

 

сказать

   

кромки;

 

верхиіе

 

края

   

этихъ

 

кромокъ

дѣлаются

 

несколько

 

заостренными ;

 

конецъ

 

дерева

 

къ

ноячкамъ

   

оставляютъ

 

вершковъ

 

па

 

десять

 

непродолб-

лешіымъ,

   

но

   

п

 

въ

   

немъ

    

выдѣлываютъ

   

три

    

зуба,

которые

 

составляютъ

  

продолженіе

   

помянутыхъ

 

про-

рѣзныхъ

   

зубьевъ.

    

Другой

   

конецъ

  

мялнцы,

   

слул«а-

щій

 

ей

 

вмѣсто

 

третьей

 

ножки,

 

леяштъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

со-

ставляетъ

 

съ

 

пей

 

острый

 

уголъ.

 

Било

  

состоитъ

   

изъ

отдѣлыіаго

 

дерева,

 

иаиболѣе

 

березоваго,

 

съ

 

двумя

 

про-

рѣзнымп

 

зубьями,

 

которые,

 

при

 

дѣйствіп

 

мялицы,

 

вхо-

дятъ

 

въ

 

прорѣзы

 

мея^ду

 

ея

 

зубьевъ.

 

Одппъ

 

конецъ

 

бнла

вставленъ

 

въ

 

нижній

 

или

 

лсліачій

 

конецъ

 

мялнцы

 

и

 

со-

единяется

 

съ

 

ней

 

посредствомъ

 

шалнера,

 

или

 

деревян-

наго

 

гвоздя.

 

На

 

другомъ

 

коіщѣ

   

била,

 

гдѣ

 

находится
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ручка,

 

зубья,

 

также

 

какъ

 

н

 

на

 

мялицѣ,

 

не

 

прорѣзы-

ваются

 

насквозь.

Одна

 

часть

 

мялицы

 

и

 

била

 

устроена

 

съ

 

прорѣз-

пыми

 

зубьями

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

отстающая

 

отъ

 

льна

костеря,

 

могла

 

свободно

 

между

 

ними

 

проходить

 

и

сыпаться

 

на

 

землю ;

 

въ

 

этой

 

части

 

мялнцы

 

ленъ

 

мнет-

ся

 

первоначально.

 

Другая

 

часть

 

снаряда,

 

ближайшая

къ

 

ручкѣ,

 

сквозныхъ

 

прорѣзовъ

 

между

 

зубьевъ

 

не

имѣетъ

 

и

 

здѣсь

 

ленъ

 

уя«е

 

не

 

мнется,

 

а

 

обдергивается;

поэтому

 

и

 

въ

 

сквозныхъ

 

прорѣзахъ

 

между

 

зубьевъ

пѣтъ

 

никакой

 

надобности.

 

При

 

томъ,

 

эта

 

часть

 

дѣ-

лается

 

кругловатою,

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

объ

 

нее

 

удоб-

нѣе

 

и

 

безъ

 

лишней

 

потери

 

можно

 

было

 

обивать

 

из-

мятый

 

и

 

обдерганный

 

ленъ.

Высушенный

 

ленъ

 

мнется

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

работница

 

бсретъ

 

въ

 

лѣвую

 

руку

 

пучекъ

 

льна

 

та-

кой

 

величины,

 

какой

 

мол«етъ

 

помѣститься

 

въ

 

пол-

ную

 

горсть;

 

потомъ,

 

не

 

выпуская

 

изъ

 

рукъ

 

льна,

отдѣляетъ

 

половину

 

его

 

комлей

 

и

 

отгибаетъ

 

ихъ

къ

 

верху,

 

а

 

другую

 

половину

 

начииаетъ

 

мять

 

между

сквозныхъ

 

зубьевъ

 

мялнцы,

 

дѣйствуя

 

для

 

этого

 

за

 

ея

ручку,

 

правою

 

рукою.

 

Пучекъ

 

взятаго

 

въ

 

руку

льна

 

она

 

раздѣляетъ

 

на

 

двѣ

 

части,

 

для

 

того,

 

чтобъ

не

 

толстый

 

пучекъ

 

лучше

 

и

 

легче

 

можно

 

было

 

из-

мять;

 

если

 

же

 

ей

 

первоначально

 

взять

 

лыіа

 

менѣе

 

въ

руку,

 

то

 

повѣсмо

 

выйдетъ

 

уже

 

слишкомъ

 

мало.

 

Из-

мявши

 

одну

 

половину

 

пучка,

 

мнетъ

 

такимъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

и

 

другую;

 

а

 

когда

 

изомнетъ

 

обѣ

 

половины

 

пуч-

ка

 

порознь,

 

тогда

 

складываетъ

 

ихъ,

 

очищаетъ

 

совсѣмъ

отдѣлившіяся

 

волокна,

 

забираетъ

 

ихъ

 

въ

 

лѣвую

 

руку
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и

 

мнетъ

 

обѣ

 

половины

 

пучка

 

вмѣстѣ.

 

Измявши

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

комли

 

всего

 

пучка,

 

беретъ

 

ихъ

 

въ

 

ру-

ку

 

и

 

начпнаетъ

 

мять

 

вершины,

 

но

 

не

 

раздѣляетъ

 

по-

добно

  

тому,

 

какъ

   

раздѣлепы

   

были

 

комли.

Измявши

 

весь

 

пучекъ

 

льна,

 

обдергиваетъ

 

его

 

ме-

а?ду

 

непрорѣзаниыхъ

 

зубьевъ

 

мялнцы

 

и

 

обнваетъ

 

объ

наружную

 

ея

 

сторону,

 

дабы

 

чрезъ

 

это

 

отделить,

 

по

возможности,

 

костерю

 

отъ

 

волокна.

 

Выдѣланный

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

пучекъ

 

называется

 

повгьемо;

 

его

 

связы-

ваютъ

 

несколькими

 

отдѣленными

 

для

 

того

 

волокнами,

а

 

потомъ

 

вял?утъ

 

ихъ

 

десятками ;

 

десять

 

десятковъ,

 

или

сто

 

повѣсмъ,

 

составляютъ

 

кирьбь.

 

Изъ

 

четырехъ

 

вя-

заницъ

 

хорошаго

 

п

 

крѣпкаго

 

льна

 

выходить

 

кирьбь;

если

 

же

 

ленъ

 

слабъ,

 

то

 

въ

 

кирьбь

 

пойдетъ

 

до

 

пяти

вязаницъ.

Отъ

 

мятаго

 

льна

 

остаются

 

на

 

землѣ

 

годныя

 

еще

волокна,

 

называемый

 

ооюимки;

 

эти

 

ояшмки

 

собира-

ютъ

 

въ

 

пучки

 

и

 

мнутъ

 

въ

 

мялпцѣ,

 

какъ

 

сказано ;

 

онѣ

*

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

па

 

выдѣлку

 

толстыхъ

 

ію-

винъ,

 

а

 

также

 

пригодны

 

па

 

тонкія

 

веревки.

 

Если

 

ленъ

крѣпокъ

 

и

 

вообще

 

хорошаго

 

достоинства,

 

то

 

отъ

 

пе-

го

 

ояшмковъ

 

остается

 

весьма

 

мало;

 

если

 

та

 

ленъ

слабъ

 

и

 

недобротенъ,

 

то

 

ихъ

 

бываетъ

 

довольно

 

много.

Прилелшая

 

работница

 

можетъ

 

измять

 

въ

 

день

полторы

 

кирьби,

 

то

 

есть

 

150

 

повѣсмъ;

 

а

 

наемныя

работницы

 

и

 

болѣе,

 

потому

 

что

 

въ

 

уплату

 

за

свой

 

трудъ,

 

онѣ

 

получаютъ

 

десятое

 

повѣсмо

 

изъ

 

все-

го

 

обработанная

 

льна.

 

Качество

 

и

 

самое

 

коли-

чество

 

получаемаго

 

льна

 

весьма

 

много

 

завнентъ

 

отъ

умѣнья

 

работницъ:

 

если,

 

пап рймѣръ,

 

хорошо

 

измятый
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ленъ

 

будстъ

 

несоразмѣрно

 

обдсргапъ

 

и

 

обитъ,

 

то

большая

 

часть

 

волоконъ

 

отойдетъ

 

въ

 

ожимки,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

количество

 

лыіа

 

уменьшится;

 

если

 

ate

 

ленъ

мало

 

будетъ

 

мятъ,

 

то

 

чрезъ

 

обдергпвапіе

 

и

 

обиваніе

очистить

 

его

 

уже

 

нельзя,

 

дая«е

 

и

 

при

 

дальнейшей

обработкѣ,

 

и

 

онъ

 

выйдетъ

 

дурпаго

 

качества.

Ленъ,

 

измятый

 

и

 

предназначенный

 

для

 

обработки,

въ

 

сухомъ

 

мѣстѣ

 

моя^етъ

 

лежать

 

долго,

 

безъ

 

всякаго

поврежденія,

 

лпшъ

 

бы

 

не

 

завелись

 

въ

 

немъ

 

мыши.

§

 

70.

 

Послѣ

 

мятья

 

слѣдуетъ

 

ленъ

 

трепать;

 

для

этого

 

употребляютъ

 

трепало,

 

пмѣющее

 

Форму

 

ши-

рокаго

 

деревяинаго

 

ноя»а,

 

длиною

 

въ

 

три

 

четверти

аршипа

 

и

 

обоюдо-остраго.

 

Бсрутъ

 

въ

 

лѣвую

 

руку

 

ко-

нецъ

 

повѣсма,

 

кладутъ

 

его

 

па

 

лѣвое

 

колѣпо

 

и

 

быотъ

трепаломъ

 

вскользь

 

повѣсма,

 

счищая

 

или

 

стрепывая

съ

 

него

 

мелкую

 

костерю

 

и

 

грубыя

 

волокна

 

льна,

 

и

 

пере-

ворачивая

 

повѣсмо

 

на

 

всѣ

 

стороны,

 

а

 

внутренность

его

 

выворачиваютъ

 

паруяіу,

 

дабы

 

и

 

тамъ

 

не

 

остава-

лось

 

костери.

 

Отрепанпыя

 

повѣсма

 

опять

 

связыва-

ютъ

 

десятками

 

и

 

кирьбямп,

 

послѣ

 

чего

 

онѣ

 

пршшма-

ютъ

 

уже

 

пазваніе

 

чнстаго

 

трепанаго

 

льна.

 

Грубыя

волокна,

 

отдѣленпыя

 

посредствомъ

 

трепала

 

отъ

 

чи-

стаго

 

льна,

 

называются

 

отрепьями;

 

ихъ

 

сбираютъ

концомъ

 

трепала

 

и

 

складываютъ

 

въ

 

одно

 

место;

 

по

окончапіп

 

ase

 

трепанія

 

льна,

 

вытря'хиваютъ

 

изъ

 

нихъ

костерю

 

топкими

 

палочками

 

и

 

свертываютъ

 

въ

такъ

 

называемый

 

кудели,

 

которыя

 

употребляются

 

на

самыя

 

толстыя

 

ткани,

 

для

   

мѣшковъ

   

и

 

т.

 

п.

Если

 

ленъ

 

треплется

 

въ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

день,

 

въ

 

кото-

рый

 

онъ

 

былъ

 

нзмятъ,

 

то

 

онъ

 

выходнтъ

 

чище,

 

и

 

работа
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идстъ

 

успѣшнѣе,

 

но

 

его

 

выходить

 

меиѣе,

 

потому

 

что

съ

 

сухаго

 

льна

 

волокна

 

легко

 

обрываются.

 

Если

 

же

ленъ

 

треплется

 

нѣсколько

 

спустя

 

после

 

того,

 

какъ

 

онъ

былъ

 

измять,

 

то

 

хотя

 

получаемый

 

матеріалъ

 

бываетъ

пс

 

очень

 

чистъ

 

и

 

работа

 

ндетъ

 

медленнѣс,

 

но

 

за

 

то

льна

 

выходить

 

почти

 

въ

 

полтора

 

раза

 

болѣе.

 

Ес-

ли

 

треплютъ

 

лень

 

залежалый

 

и

 

отсырѣлый,

 

то

для

 

усиБінпостп

 

работы

 

п

 

чистоты

 

льпа,

 

можно

сначала

 

просушить

 

его

 

слегка

 

въ

 

избахъ,

 

на

 

печахъ,

н

 

за

 

тѣмъ

 

приступить

 

къ

 

трепапыо.

§

 

71.

 

Чѣмъ

 

долѣе

 

вытрепанный

 

ленъ

 

будетъ

 

ле-

жать

 

безъ

 

употребленія,

 

тѣмъ

 

лучше

 

опъ

 

будетъ;

 

по

для

 

того

 

должно

 

хранить

 

его

 

въ

 

сухомъ

 

мѣстѣ,

 

и

Припять

 

мѣры ;

 

чтобъ

 

мыши

 

не

 

завели

 

въ

 

иемъ

свои

 

гпѣзда.

 

Для

 

сбережепія

 

лыіа,

 

полезно

 

нави-

вать

 

его

 

па

 

обручь,

 

или

 

большое

 

деревянное

 

кольцо,

слБдующимъ

 

образомъ:

 

взять

 

три

 

повѣсма,

 

свертеть

ихъ

 

жгутомъ

 

и

 

навить

 

поперегъ

 

кольца;

 

къ

 

концамъ

первыхъ

 

трехъ

 

повѣсмъ

 

присоединить

 

другія

 

три

 

по-

вѣсма

 

и

 

также

 

павивать,

 

какъ

 

и

 

первыя,

 

продолжая

навивать

 

повѣсмы

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

весь

 

обручь

 

не

будетъ

 

увить

 

лыіомъ

 

въ

 

несколько

 

рядовъ.

 

Кольца,

или

 

какъ

 

ихъ

 

иазываютъ

 

колеса,

 

развѣшиваютъ

 

въ

укрытомъ

 

отъ

 

долідя

 

п

 

сухомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

лепъ

 

мо-

жетъ

 

оставаться

 

весьма

 

долгое

 

время,

 

не

 

претерпѣвая

ни

 

малѣпшей

 

порчи.

Послѣ

 

трепапья

 

лень

 

приготовляется

 

для

 

пряденія

иитокъ

 

на

 

самопрялкахъ,

 

гребпяхъ

 

и

 

прялицахъ,

 

о

чемъ

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ;

 

теперь

 

же

возвратитмя

 

къ

 

описанію

 

лѣтиихъ

 

работъ.
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опытъ

   

замѢчашй

§

 

72.

 

26-я

 

работа,

 

молотьба

 

ржи.

 

По

 

оконча-

ніи

 

молотьбы

 

яроваго

 

хлѣба,

 

начппаютъ

 

молотить

 

рол!ь.

По

 

краткости

 

осеішихъ

 

дней,

 

на

 

эту

 

работу

 

прпходятъ

до

 

разсвѣта

 

и

 

начипаютъ

 

молотить,

 

какъ

 

только

 

стано-

вится

 

возможно

 

различать

 

предметы.

 

Если

 

же

 

молоть-

ба

 

производится

 

въ

 

Ноябрѣ,

 

то

 

молотятъ

 

съ

 

огнемъ.

Крытыя

 

ладони

 

доляию

 

освѣщать

 

Фонарями ;

 

четырехъ

или

 

пяти

 

Фонарей

 

весьма

 

достаточно

 

для

 

освѣщенія

довольно

 

большой

 

ладони,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

такой

 

ра-

боты

 

нѣтъ

 

надобности

 

въ

 

яркомъ

 

свѣтѣ.

 

Крестьяне

освѣщаютъ

 

свои

 

открытый

 

ладони

 

посредствомъ

 

такъ

называемой

 

козы,

 

слѣдующаго

 

устройства:

 

на

 

невы-

сокихъ

 

козлахъ

 

складываютъ

 

изъ

 

жердей

 

или

 

плахъ

небольшой

 

помостъ,

 

на

 

него

 

накладывается

 

дсрнъ,

обороченный

 

травою

 

виизъ;

 

сверхъ

 

дерна

 

кладутъ

нѣсколько

 

полѣиъ

 

смолистаго

 

дерева,

 

напримѣръ

 

со-

сновыхъ,

 

и

 

зажигаютъ

 

ихъ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

коза

 

устроивается

 

не

 

близко

 

отъ

 

ладони

 

и

 

при-

томъ

 

всегда

 

на

 

подвѣтренпой

 

сторопѣ,

 

иначе

 

снопы

легко

 

могутъ

 

загорѣться.

Для

 

молотьбы

 

ржи

 

назначается,

 

къ

 

кая«дому

 

ови-

ну

 

въ

 

тысячу

 

сноповъ,

 

по

 

восьми

 

мужчинъ

 

и

 

по

 

двѣ

женщины.

 

Высушенные

 

въ

 

овпиѣ

 

ржаные

 

снопы

 

раз-

стилаютъ

 

по

 

ладонѣ

 

точно

 

также

 

какъ

 

ячмепныя,

 

о

 

чемъ

было

 

сказано

 

выше.

 

Когда

 

мужчины

 

проходятъ

 

по

выстилкѣ

 

первый

 

разъ,

 

тогда

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

ними,

 

одна

женщина

 

переворачиваетъ

 

снопы,

 

а

 

другая

 

разру-

баетъ

 

на

 

нихъ

 

поясья.

 

Послѣ

 

втораго

 

прохода

 

по

спопамъ,

 

обѣ

 

женщины

 

отрубаютъ

 

колосъ

 

отъ

соломы,

    

подкладывая

   

для

   

этого

   

подъ

  

нее

 

неболь-
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шія

 

доски

 

съ

 

ручками.

 

Ежели

 

же

 

понадобится

иметь

 

солому

 

нерубленную,

 

для

 

крышъ,

 

то

 

колосъ

и

 

поясья

 

на

 

снопахъ

 

не

 

рубятъ,

 

а

 

только

 

пере-

ворачиваютъ

 

снопы.

 

Въ

 

третій

 

разъ

 

молотятъ

 

тѣ

 

ча-

сти

 

сноповъ,

 

гдѣ

 

они

 

были

 

связаны

 

поясьями,

 

что-

бы

 

могущія

 

случиться

 

тутъ

 

колосья

 

не

 

остались

 

не-

обмолоченными.

 

Въ

 

это

 

время

 

одна

 

женщина

 

встря-

хиваетъ

 

небольшими

 

вилами

 

вымолоченную

 

солому

 

и

сваливаетъ

 

ее

 

на

 

край

 

ладони,

 

а

 

другая

 

перебиваетъ

эту

 

солому

 

граблями,

 

чтобъ

 

не

 

осталось

 

въ

 

ней

 

зе-

ренъ,

 

и

 

сносить

 

въ

 

болыиія

 

кучи.

 

Мужчины,

пройдя

 

третій

 

разъ

 

по

 

выстилкѣ,

 

оставляютъ

 

моло-

тила;

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

спосятъ

 

на

 

жердяхъ,

 

или

 

но-

силкахъ,

 

слоягеипую

 

въ

 

кучи

 

солому,

 

на

 

опредѣленное

для

 

пес

 

место

 

и

 

укладываютъ

 

въ

 

ометы

 

или

 

скирды,

а

 

другіе

 

сметаютъ

 

колосъ

 

и

 

разлетѣвшіяся

 

зерна

 

на

средину

 

ладони.

 

Послѣ

 

этого

 

молотятъ

 

въ

 

четвертый

разъ

 

колосъ,

 

и

 

тогда

 

уже

 

спахиваютъ

 

его

 

и

 

сгреба-

ютъ

 

въ

 

кучи,

 

на

 

ладонѣ.

 

Измолотивши

 

одну

 

выстилку,

молотятъ

 

такимъ

 

я«е

 

порядкомъ

 

и

 

другую.

 

Оконча-

тельная

 

молотьба

 

ржи

 

совершенно

 

сходна

 

съ

 

молоть-

бою

 

ячменя:

 

разпица

 

состоитъ

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

рожъ

 

не

 

шастаютъ.

Молотьба

 

каждаго

 

овина

 

ржи

 

оканчивается

 

до-

полудня,

 

а

 

послѣ

 

полудня

 

мужчины

 

могутъ

 

заниматься

ораніемъ

 

остальныхъ

 

полей

 

подъ

 

яровой

 

посѣвъ,

или

 

отправляются

 

въ

 

лѣсъ,

 

для

 

заготовки

 

дровъ;

 

жен-

щины -же

 

остаются

 

на

 

гумнѣ

 

пособлять

 

очередпымъ

овинщикамъ

 

садить

 

рожъ

 

въ

 

овины,

 

убирать

 

въ

 

са-

раи

 

колосъ,

 

мякину

 

и

 

другой

 

мелкій

 

кормъ.
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§

 

73.

 

Своевременная

 

молотьба

 

хлѣба

 

приносить

 

двѣ

выгоды:

 

во

 

первыхъ,

 

съ

 

пезамерзлыхъ

 

еще

 

ладоней

хлѣбъ

 

и

 

мякина

 

получаются

 

чистыми,

 

безъ

 

примѣси

земли;

 

во

 

вторыхъ,

 

устраняется

 

необходимость

 

очи-

щать

 

ладони

 

отъ

 

снѣга

 

(если

 

опѣ

 

пе

 

крытыя).

 

Впро-

чемъ

 

въ

 

Костромской

 

губерпіп

 

мало

 

есть

 

пмѣпій,

 

въ

которыхъ

 

хлѣбъ

 

остается

 

немолочеппымъ

 

до

 

глубокой

зимы ,

 

и

 

это

 

доказываетъ,

 

что

 

мы

 

пе

 

имѣемъ

 

еще

крайней

 

надобности

   

въ

 

молотильпыхъ

    

машипахъ.

§

 

74.

 

Для

 

скорѣйшаго

 

и

 

своевремеипаго

 

окончаиія

молотьбы,

 

должпо

 

всѣхъ

 

задѣльныхъ

 

крестьяпъ

 

разде-

лять

 

па

 

двѣ

 

половины,

 

потому

 

что

 

такимъ

 

образомъ

 

мо-

лотьбу

 

мояшо

 

будетъ

 

производить

 

ежедиево;

 

въ

 

про-

тивномъ

 

же

 

случаѣ ,

 

можетъ

 

произойти

 

замедлепіе.

 

Не

рѣдко

 

въ

 

продолжепіи

 

трехъ

 

рабочпхъ

 

дней

 

погода

 

пе-

благопріятствуетъ

 

молотьбѣ,

 

и

 

тогда

 

всѣ

 

собранные

 

па

работу

 

крестьяне

 

должпы

 

оставаться

 

праздными

 

или

 

за-

ниматься

 

работою,

 

которая

 

можетъ

 

быть

 

исправлена

 

въ

другое

 

время.

 

Если

 

же

 

опи

 

раздѣлепы

 

на

 

двѣ

 

половипы,

то

 

молотьба

 

можетъ

 

производиться

 

и

 

въ

 

остальные

 

три

дня

 

недѣли,

 

когда

 

можетъ

 

случиться

 

хорошая

 

погода.

§

 

75.

 

По

 

окоичаніп

 

молотьбы

 

всего

 

яроваго

 

и

 

ржа-

паго

 

хлѣба,

 

должпо

 

покрывать

 

ладони

 

толстымъ

 

слоемъ

соломы,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

весною

 

онѣ

 

не

 

заростали

 

тра-

вою.

 

При

 

томъ

 

хорошо

 

застланная

 

соломою

 

ладонь

 

со-

храияетъ

 

въ

 

себѣ

 

влажность

 

вь

 

продолжепіи

 

всего

 

лѣта,

и

 

потому,

 

при

 

наступленіи

 

молотьбы ,

 

бываетъ

 

гладка

 

и

тверда

 

какъ

 

свииецъ ;

 

солома

 

же

 

съ

 

ладоней

 

пе

 

про-

падаетъ,

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

употребится

 

для

 

постил-

ки

 

на

 

скотные

 

дворы.
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§

 

76.

 

27-я

 

работа,

 

перевозка

 

заготовленныхъ

въ

 

лѣсу

 

трехполениыхъ

 

дровъ

 

въ

 

усадьбу.

 

Управив-

шись

 

съ

 

полевыми

 

работами

 

и

 

перемолотя

 

весь

 

го-

довой

 

урожай

 

хлѣба,

 

сельскому

 

хозяину

 

остается

 

за-

зяться

 

заготовленіемъ

 

дровъ,

 

наблюдая,

 

чтобъ

 

дрова,

вывезенные

 

осенью,

 

не

 

употреблялись

 

въ

 

туже

 

зиму,

но

 

оставались

 

въ

 

трехполѣнныхъ

 

саженяхъ

 

до

 

вес-

ны;

 

тогда

 

уже

 

должно

 

рубить

 

ихъ

 

въ

 

однополѣныя

и

 

складывать

 

въ

 

полѣнницы,

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

остав-

лять

 

ихъ

 

сохнуть

 

цѣлое

 

лѣто;

 

а

 

распродавать

 

непре-

жде,

 

какъ

 

по

 

иаступленіи

 

осени.

 

Такія

 

дрова

 

назы-

ваются

 

перелѣтовыми,

 

то

 

есть

 

простоявшими

 

лѣто

 

въ

полѣнницахъ.

 

Всякому

 

хозяину

 

извѣстно,

 

что

 

у

 

насъ

лучшими

 

дровами

 

почитаются

 

березовыя,

 

за

 

ними

 

слѣ-

дуютъ

 

еловыя

 

и

 

наконецъ

 

сосновыя ;

 

отъ

 

этихъ

 

по-

слѣднихъ,

 

по

 

множеству

 

содержащихся

 

въ

 

нихъ

 

смоли-

стыхъ

 

веществъ,

 

печныя

 

трубы

 

наполняются

 

сажею,

а

 

потому,

 

послѣ

 

топки

 

ими

 

необходимо,

 

хотя

 

изрѣдка,

протапливать

 

печи

 

осиновыми

 

дровами,

 

которыя

 

весь-

ма

 

хорошо

 

очищаютъ

 

трубы

 

отъ

 

сажи;

 

для

 

этого,

при

 

заготовленіи

 

годовой

 

пропорціи

 

дровъ,

 

необхо-

димо

 

имѣть

 

нѣсколько

 

и

 

осиновыхъ

 

дровъ,

 

которыя

должно

 

хранить

 

въ

 

особыхъ

 

полѣнницахъ.

 

Если

 

же

помѣстье

 

обнлуетъ

 

осиновымъ

 

лѣсомъ,

 

то

 

всего

 

лучше

употреблять

 

для

 

топки

 

печей

 

осиновыя

 

дрова

 

попо-

ламъ

 

съ

 

березовыми.

Объ

 

урокахъ

 

вывозки

 

дровъ

  

и

 

складываніи

 

трех-

полѣнныхъ

   

дровъ

   

въ

 

сажени,

 

или

   

полѣнницы,

   

уже

было

   

объяснено

   

въ

 

§

   

20

   

этой

   

части.

   

Крестьяне,

вывезя

   

все

 

положенное

   

количество

   

дровъ,

   

должны

и.

                                                 

5
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быть

 

освобождаемы

 

на

 

зимнее

 

время ,

 

для

 

зарабо-

токъ

 

на

 

уплату

 

казеиныхъ

 

повинностей.

§

 

77.

 

28-я

 

работа.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

крестья-

не

 

заняты

 

возкою

 

дровъ ,

 

жены

 

ихъ

 

могутъ

 

быть

еще

 

употреблены

 

на

 

господской

 

работе

 

для

 

пряденія

овечьей

 

шерсти,

 

на

 

толстыя

 

сукна,

 

и

 

льняныхъ

отрепьевъ,

   

на

 

мѣшкн.

Пряденіе

 

овечьей

 

шерсти

 

производится

 

у

 

меня

слѣдующпмъ

 

порядкомъ:

 

все

 

количество

 

собранной

въ

 

продолженіи

 

года

 

шерсти

 

раздѣляется

 

поровну

на

 

каждую

 

крестьянку

 

;

 

надзоръ

 

за

 

прядсніемъ

шерсти

 

поручается

 

одной

 

изъ

 

дворовыхъ

 

жен-

щинъ,

 

которой

 

поставляется

 

въ

 

обязанность

 

смо-

трѣть,

 

чтобъ

 

шерсть

 

была

 

спрядена

 

ровно;

 

она-же

должна

 

отбирать

 

отъ

 

крестьянокъ

 

шерстяную

 

пряжу

и

 

мотать

 

ее

 

въ

 

тальки;

 

это

 

необходимо

 

для

 

того,

чтобъ

 

длина

 

всѣхъ

 

талекъ

 

и

 

счетъ

 

нитокъ

 

были

одинаковы,

 

чтобы

 

вѣрнѣе

 

можно

 

было

 

разсчн-

тать,

 

какой

 

длины

 

должна

 

быть

 

основа

 

и

 

сколько

выйдетъ

 

аршинъ

 

сукна.

 

Для

 

удобнѣйшаго

 

присмо-

тра

 

за

 

работой,

 

а

 

также

 

для

 

большаго

 

успѣха

 

и

порядка

 

въ

 

производствѣ

 

работы,

 

всѣ

 

крсстьяки,

которымъ

 

поручено

 

пряденіе

 

шерсти,

 

сбираются

 

въ

одну

 

избу,

 

гдѣ

 

работаютъ

 

въ

 

продолженіи

 

дия

 

и

вечера

 

и

 

на

 

ночь

 

оставляютъ

 

тамъ

 

шерсть

 

и

 

прясли-

цы.

 

Работа

 

эта

 

отправляется

 

не

 

поденно,

 

но

 

до

тѣхъ

 

поръ ,

 

пока

 

вся

 

шерсть

 

будетъ

 

спрядена.

Опытомъ

 

дознано,

 

что

 

одна

 

работница

 

въ

 

про-

долженіи

 

дня

 

и

 

вечера

 

можетъ

 

легко

 

спрясть

 

1

фунтъ

   

шерсти.

   

Когда

 

пряденіе

   

будетъ

   

кончено,

 

то
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тремъ

 

пли

 

четыремъ

 

женщинамъ

 

поручается

 

вымыть,

свить

 

на

 

трубицы,

 

основать

 

и

 

собрать

 

шерстяную

 

пря-

жу

 

для

 

сукна.

 

Эта

 

послѣдпяя

 

работа

 

предоставляет-

ся

 

той

 

жешципѣ,

 

которая

 

знаетъ

 

это

 

дѣло

 

лучше

другихъ,

 

а

 

прочія

 

только

 

помогаютъ

 

ей.

 

Все

 

число

 

ар-

шинъ

 

сукна

 

,

 

долженствующее

 

выткаться

 

изъ

 

осно-

вапной

 

шерстяной

 

пряжи,

 

разделяется

 

поровну

 

на

всѣхъ

 

остальныхъ

 

женщинъ,

 

которыя

 

и

 

приходятъ

ткать

 

по

 

очереди.

 

Хорошая

 

ткачиха

 

въ

 

продолжепін

дня

 

и

 

вечера

 

можетъ

 

выткать

 

сукна

 

отъ

 

10-ти

 

до

12-ти

 

аршішъ.

§

 

78.

 

Порядокъ

 

пряденія

 

отрепьевъ

 

и

 

тканье

 

нзъ

него

 

мѣшечнаго

 

холста

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

какъ

 

и

 

сукна.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

имѣніяхъ

 

отрепья

 

отдаются

 

крестьян-

камъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

каждая

 

изъ

 

пихъ

 

доставила

 

въ

экономію

 

по

 

одному

 

мѣшку,

 

въ

 

которой

 

помещалось

 

бы

четыре

 

четверика

 

зериоваго

 

хлѣба.

 

Но

 

это

 

неудобно,

потому

 

что

 

мѣшки

 

приносятся

 

иногда

 

весьма

 

дурно

вытканпыя

 

и

 

не

 

одинаковой

 

мѣры,

 

а

 

иныя

 

крестьянки,

подъ

 

предлогомъ

 

недосуга,

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

прнноеятъ

мѣшковъ,

 

а

 

потому

 

гораздо

 

лучше

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

поступать

 

по

 

вышесказанному

 

мною

 

порядку.

§

 

79.

 

29-я

 

работа,

 

прядепіе

 

лыіяныхъ

 

нитокъ,

или

 

пряжи,

 

и

 

выдѣлываніе

 

изъ

 

пихъ

 

холста

 

или

 

новинъ.

 

•

Эта

 

работа

 

отправляется

 

крестьянками

 

въ

 

ихъ

 

соб-

ствешіыхъ

 

избахъ,

 

и

 

потому

 

составляетъ

 

работу

 

до-

машнюю,

 

которою

 

онѣ

 

занимаются

 

зимою

 

по

 

своему

усмотренію,

 

въ

 

свободное

 

время.

 

О

 

количествѣ

 

льна,

раздаваемаго

    

крестьянкамъ

    

сказано

    

уже

   

было

   

въ

$

 

21

   

этой

 

части.

5*
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Оеъ

  

устройстве

  

сельскихъ

   

амбаровъ

    

и

  

фор-

махъ

 

счетоводства

 

по

 

этой

 

части.

/.

   

Обь

 

амбарахъ.

§

 

8о.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

нмѣніяхъ

 

строятся

 

хлѣбиые

амбары

 

въ

 

два

 

этажа,

 

съ

 

сусѣками

 

для

 

хлѣба

 

въ

 

ка-

ждомъ

 

изъ

 

ннхъ;

 

въ

 

другихъ

 

усадьбахъ,

 

хотя

 

верхній

этажъ

 

амбара

 

и

 

назначается

 

для

 

разныхъ

 

хозяй-

ственныхъ

 

поклажъ,

 

какъ

 

то

 

шерсти,

 

льна,

 

овечьихъ

кожъ

 

и

 

проч.,

 

но

 

между

 

тѣмъ

 

хлѣбъ

 

всыпается

 

въ

сусѣки

 

нижняго

 

этажа

 

сквозь

 

отверстія ,

 

сдѣлаиныя

въ

 

полу

 

верхняго

 

этажа,

 

потому

 

что

 

стѣны

 

сусѣковъ

нижняго

 

этажа

 

въ

 

такихъ

 

амбарахъ

 

возвышаются

 

до

самаго

 

потолка,

 

отчего

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

необ-

ходимо

 

бываетъ

 

мѣшки

 

съ

 

хлѣбомъ

 

вносить

 

въ

 

верх-

ней

 

этажъ,

 

по

 

крутымь

 

и

 

высокимъ

 

лѣстиицамъ,

 

или

поднимать

 

посредствомъ

 

веревокъ

 

съ

 

блоками.

 

Такое

расположеніе

 

амбарныхъ

 

строеній

 

нельзя

 

назвать

удобнымъ.

 

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

двухэтаяшые

 

амба-

ры

 

болѣе

 

пригодны

 

въ

 

городахъ

 

,

 

гдѣ

 

иногда

•■

 

нуждаются

 

въ

 

землѣ;

 

въ

 

селеиіяхъ

 

же,

 

гдѣ

 

все-

гда

 

можно

 

найти

 

мѣсто

 

и

 

подъ

 

нѣсколько

 

амба-

ровъ,

 

польза

 

отъ

 

двухэтажнаго

 

амбара

 

состоитъ

 

един-

ственно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

для

 

него

 

нужна

 

одна

 

крыша,

 

а

не

 

двѣ,

 

но

 

такая

 

выгода

 

еще

 

не

 

моя«етъ

 

вознаградить

тѣхъ

 

затрудненій,

 

какія

 

встречаются

 

при

 

уборкѣ

 

хлѣба

въ

 

высокіе

 

двухэтажные

 

амбары.
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§

 

81.

 

Крестьяне

 

большею

 

частію

 

строятъ

 

амбары

одноэтажные,

 

но

 

они

 

тѣмъ

 

неудобны,

 

что

 

сусѣки

 

въ

нихъ

 

дѣлаются

 

кругомъ

 

всѣхъ

 

стѣпъ,

 

исключая

 

той,

въ

 

которой

 

бываютъ

 

двери;

 

отъ

 

этого

 

въ

 

амбар-

ныхъ

 

стѣнахъ

 

нельзя

 

сдѣлать

 

ни

 

одного

 

окна ;

а

 

извѣстно,

 

что

 

темнота

 

весьма

 

способствуете

 

мы-

шамъ

 

укрываться

 

въ

 

сусѣкахъ;

 

сверхъ-того,

 

въ

 

ам-

барахъ

 

такого

 

устройства,

 

охотники

 

до

 

чуя^аго

 

добра

удобнѣе

 

могутъ

 

провертывать

 

стѣпы

 

посредствомъ

болынихъ

 

буравовъ.

 

Во

 

избѣя5аніе

 

такпхъ

 

похищены,

крестьяне

 

обставляютъ

 

наружный

 

амбарныя

 

стѣны

сплошнымъ

 

рядомъ

 

стоячихъ

 

бревенъ ;

 

но

 

эта

 

осто-

рожность,

 

не

 

всегда

 

помогаетъ,

 

потому

 

что

 

бревна

легко

 

могутъ

 

быть

   

разобраны.

§

 

82.

 

Для

 

отвращенія

 

всѣхъ

 

такихъ

 

неу-

добствъ

 

,

 

я

 

придумалъ

 

два

 

соединенные

 

амбара

 

,

или

 

одпнъ

 

пяти-стѣиный,

 

польза

 

и

 

удобство

 

котораго

испытаны

 

мною

 

въ

 

течепін

 

нѣсколькпхъ

 

лѣтъ.

 

Ам-

марь

 

этотъ

 

пзображеиъ

 

на

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

чертеягѣ,

 

буквы

 

коего

 

означаютъ:

a.

   

Амбары.

                    

е.

 

Двери.

b.

   

Сусѣки.

                     

f.

  

Крыльца.

c.

   

Выгребы.

                  

g.

 

Галлерея.

(1.

 

Коридоры.

                 

h.

 

Окна.

§

 

83.

 

Фундаментъ

 

амбара,

 

по

 

волѣ

 

хозяина^

 

мо-

жетъ

 

быть

 

каменный

 

или

 

деревянный.

 

Высота

 

пола

отъ

 

земли

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должна

 

быть

 

ни-

же

 

полутора

 

аршина,

 

дабы

 

ключиикъ,

 

пли

 

староста,

могъ

 

осматривать

 

по

 

временамъ,

 

не

 

сыплется

 

ли

 

хлѣбь

сквозь

 

полъ.

  

Для

 

входа

 

нодъ

 

полъ,

 

дѣ.іается

 

въ

 

кор-
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ридорѣ

 

небольшая

 

западня ;

 

впрочемъ,

 

подъ

 

сусѣками

можно

 

делать

 

полъ

 

двойной,

 

uo

 

въ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

боль-

шой

 

надобности,

 

когда

 

одинакій

 

полъ

 

будетъ

 

хоро-

шо

 

выкоиопаченъ

 

смоленою

 

паклей,

 

которой

 

мыши

очень

 

пе

 

любятъ.

 

На

 

Фундаменте

 

пепремѣино

 

надо-

бно

 

делать

 

по

 

нескольку

 

продолговатымъ

 

отдушпнъ,

дабы

 

воздухъ

 

свободно

 

могъ

 

проходить

 

подъ

 

полъ

и

 

кошки

 

могли

 

бы

 

пролезать.

 

Высота

 

потолка

 

отъ

пола

 

можетъ

 

быть

 

отъ

 

трехъ

 

съ

 

половиною

 

до

 

че-

тырехъ

 

аршпнъ.

 

Въ

 

потолке

 

делается

 

большая

 

за-

падня

 

или

 

дверь

 

для

 

входа

 

на

 

верхъ,

 

потому

 

что

 

на

верху

 

амбара

 

весьма

 

удобно

 

складывать

 

разныя

 

хо-

зяйственный

 

вещп.

 

Крыша

 

на

 

амбаре

 

тесовая,

 

если

же

 

кто

 

пожелаетъ

 

иметь

 

соломенную ,

 

тогда

 

слеги

надобно

 

класть

 

одну

 

отъ

 

другой

 

па

 

такое

 

разстоя-

ніе,

 

чтобы

 

менаду

 

ними

 

не

 

могъ

 

пролезть

 

человѣкъ,

потому

 

что

 

солома

 

легко

 

можетъ

 

быть

 

раздвинута.

Крыльцы

 

соединены

 

крытой

 

галлсреей

 

или

 

помо-

стомъ

 

съ

 

навѣсомъ,

 

где

 

помѣщаются

 

вѣсы ,

 

и

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

надобности

 

просѣвается

 

пыльный

 

хлѣбъ;

 

здѣсь

съ

 

удобпостію

 

могутъ

 

помѣщаться

 

и

 

пожарные

 

ин-

струменты.

 

Само

 

собою

 

разумѣется ,

 

что

 

окна

 

въ

амбарахъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

делать

 

выше

 

пяти

 

вершковъ,

а

 

во

 

время

 

непогоды

 

надобно

 

закрывать

 

ихъ

 

ра-

мами.

 

Слуховыя

 

окна

 

въ

 

боковыхъ

 

стѣнахъ

 

подъ

крышею

 

также

 

необходимы ,

 

потому

 

что

 

на

 

верху

амбаровь

 

вѣшаются

 

иногда

 

такія

 

вещи,

 

которыя

 

по

временамъ

 

трсбуютъ

  

провѣтрпванія.

§

 

84.

   

Изъ

   

всего

   

сказанпаго

   

оказывается,

    

что

эти

    

амбары

    

прсдставляютъ

    

слѣдующія

     

выгоды

 

:
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1)

    

сусѣки

 

обоихъ

 

амбаровъ

 

примыкаютъ

 

къ

 

одной

только

 

внутренней

 

стѣнѣ,

 

и

 

потому

 

нельзя

 

похи-

тить

   

пзъ

   

сусѣковъ

   

хлеба,

    

пе

   

входя

   

въ

    

амбаръ.

2)

    

Чрезъ

 

низкое

 

крыльцо,

 

мѣшкн

 

съ

 

хлѣбомъ

 

вно-

сить

 

въ

 

амбаръ

 

удобпо

 

и

 

легко,

 

такъ

 

что

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

нуя5ды,

 

одипъ

 

работникъ

 

можетъ

 

снимать

 

мѣ-

шки

 

съ

 

воза

 

и

 

всыпать

 

хлѣбъ

 

въ

 

сусѣкн.

 

3)

 

Шесть

оконъ

 

въ

 

ішкдомъ

 

амбарѣ

 

доставляютъ

 

столько

 

свѣ-

та,

 

что

 

войдя

 

въ

 

амбаръ,

 

тотчасъ

 

можно

 

видѣть,

 

ка-

кой

 

хранится

 

въ

 

каждомъ

 

сусѣкѣ

 

хлѣбъ

 

и

 

много-ли

его.

 

4)

 

Въ

 

этпхъ

 

амбарахъ

 

мыши

 

вовсе

 

почти

 

не

нортятъ

 

хлеба.

 

5)

 

Еслибъ

 

надобность

 

потребовала

высыпать

 

хлѣбъ

 

пзъ

 

пѣсколькпхъ

 

сусѣковъ

 

въ

 

одно

 

вре-

мя,

 

то

 

рабочіе

 

не

 

будутъ

 

мѣшать

 

другъ

 

другу,

 

какъ

это

 

бываетъ

 

въ

 

амбарахъ

 

безъ

 

коридоровъ ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

рабочіс

 

сбиваются,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

одну

толпу

 

;

 

и

 

6)

 

для

 

построснія

 

такихъ

 

амбаровъ,

 

кроме

плотниковъ,

 

нѣтъ

 

надобности

 

въ

 

другихъ

 

мастеро-

выхъ,

 

тогда

 

какъ

 

для

 

отдѣли

 

двухэтажныхъ

 

амбаровъ

необходимы

 

и

 

столяры.

Пзложнвъ

 

выгоды

 

и

 

удобства

 

моихъ

 

амбаровъ,

 

я

нензлншнимъ

 

нахожу

 

упомянуть

 

объ

 

отчетности

 

хра-

нящагося

 

въ

 

иихъ

 

хлеба,

 

приспособленной

 

къ

 

устрой-

ству

 

такихъ

 

амбаровъ.

П.

    

О

 

счетоводствіь

 

по

 

хлѣбнымъ

 

запасами.

§

 

85.

 

Хорошій

 

хозяине

 

ненремѣнно

 

долженъ

 

знать:

во

 

1

 

-хъ,

 

готовой

 

прнходъ

 

всякаго

 

хлѣба,

 

какъ

 

то

 

ржи,

ячменя,

 

овса

 

и

 

т.

 

п.

 

во

 

2-хъ,

 

сколько

 

у

 

него

 

хранится

 

ка-
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ждаго

 

хлѣба

 

не

 

только

 

во

 

всѣхъ

 

амбарахъ,

 

но

 

и

 

во

 

вся-

комъсусѣкѣ;

 

въ

 

3-хъ,

 

сколько

 

издеряшвается

 

ежемѣсяч-

но

 

хлѣба

 

для

 

продовольствія

 

дворовыхъ

 

людей

 

и

 

содер-

жанія

 

собственнаго

 

его

 

семейства;

 

въ

 

4-хъ,

 

количе-

ство

 

сѣменнаго

 

хлѣба,

 

потребнаго

 

для

 

озимаго

 

и

 

яро-

ваго

 

посѣвовъ;

 

въ

 

5-хъ,

 

количество

 

овса,

 

выдавае-

маго

 

лошадямъ

 

и

 

годовую

 

для

 

ннхъ

 

пропорцію;

и

 

въ

 

6-хъ

 

,

 

сколько

 

нужно

 

заготовить

 

ячной

муки

 

и

 

другаго

 

корма,

 

въ

 

посыпку

 

рогатому

 

скоту

и

 

птицамъ.

 

Всѣ

 

эти

 

сввдѣпія

 

необходимы

 

для

сельскаго

 

хозяина ;

 

безъ

 

нихъ

 

нельзя

 

съ

 

достовѣр-

ностію

 

разсчптать,

 

какую

 

часть

 

хлѣба

 

мояшо

 

отдѣлить

для

 

продажи

 

,

 

н

 

сколько

 

нужно

 

оставить

 

въ

 

запасѣ;

а

 

этого

 

ненначе

 

можно

 

достигнуть,

 

какъ

 

посредствомъ

вѣрнаго

 

счетоводства,

 

которымъ

 

также

 

обезпечнвает-

ся

 

цѣлость

 

всего

 

храннмаго

 

въ

 

амбарахъ

 

хлеба

 

и

открываются

 

безпорядкн,

 

могущіе

 

случиться

 

въ

 

выда-

чѣ

 

и

 

расходѣ

 

того

 

или

 

другаго

 

хлѣба.

 

При

 

томъ,

 

заве-

денный

 

хозяиномъ

 

порядокъ

 

въ

 

отношеніп

 

выдачи

 

хлѣ-

ба

 

не

 

нарушается

 

н

 

въ

 

случаѣ

 

его

 

отсутствія.

 

Наконецъ,

изъ

 

ежегодныхъ

 

счетовъ

 

хлѣбнымъ

 

произведеніямъ

можпо

 

узнать,

 

улучшается

 

ли

 

въ

 

имѣніи

 

земледелие,

или

 

приходптъ

 

въ

 

упадокъ.

§

 

86.

 

Счетъ

 

хлѣба

 

новаго

 

урожая

 

начинается

 

съ

Л5атвы,

 

до

 

уборки

 

всего

 

урожая

 

въ

 

амбары.

 

Для

 

это-

го

 

ежедневно

 

записывается

 

въ

 

книгу

 

или

 

тетрадь

число

 

сноповъ,

 

нажатыхъ

 

въ

 

тотъ

 

депь,

 

и

 

число

работпиковъ,

 

бывшихъ

 

на

 

жатвѣ.

 

Окончивши

 

жатву,

по

 

итогамъ

 

нажатыхъ

 

сноповъ

 

и

 

первымъ

 

замоло-

тамъ

 

съ

   

достовѣрностію

   

заключить

   

можно,

 

сколько
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четвертей

 

каждаго

 

хлѣба

 

должно

 

быть

 

намолочено.

 

По

опытамъ

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

можно

 

привыкнуть

 

дѣ-

лать

 

весьма

 

близкій

  

разечетъ.

Для

 

примѣра

 

счетоводства

 

по

 

хлѣбнымъ

 

запасамь,

номѣщаю

 

здѣсь

 

выписку

 

нзъ

 

моей

 

хозяйственной

 

на-

стольной

 

книги.

184.. НАЖАТО

   

РЖАПАГО

   

ХЛ'ЬБА. 18

 

4..

 

ГОДЭ

 

НАЖАТО

 

ЯРОВАГО

 

ХЛІіБА

мѣсяцъ

и сноп.

р

о
л

мѣслцъ

в сноп.

13
р
о\
О
А

число Ржи

  

вазы. X число Ячменя. И

Іюля Августа

21 2260 21 13 2900 30

22 —

  

помочью

   

(*) 12320 138 14 2335 26

23 —в

        

—

 

.... 4170 39 20 2

 

3

 

50 28

2

 

8 —

        

—

 

.

   

.

   

.

   

. 4080 40 21 —
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29 —

       

—

 

.

   

.

   

.

  

. 3250 36 26 3280 40

30 —

   

помочью

   

.

   

. 10170 121

390

27 -

       

..... 3650 46

Итого

  

вазы

   

. 36250 Итого

  

ячменя 17838 205

Ржи

 

мтьстной Льна.

Августа

4

простои.

4030 40

12

19

Натереблено

   

.

  

.

Вытеребленъ

 

го-

2240 40

5 3820 40 рохъ

   

п

   

убраиъ

7 —

  

до

 

полудня 1980 38 съ

 

поля

  

на

 

ос-

Пщеницы.

І850 35Итого

  

ржи.

   

. 9830 118

Итого

 

всей

 

ржи 45080 508

28 1850 19

Сентяб. Овса.

2 4295 41

3 3845 40

/, 4250 43

Итого

  

овса

    

. 12330
1

124

(*)

 

По

 

заведенному

 

издавна

 

обычаю,

 

крестьяне

 

и

 

крестьянки

соевдетвенныхъ

 

деревень,

 

по

 

прнглашенію

 

помвщнковъ,

 

прнходятъ

въ

 

назначенный

 

день,

 

болѣе

 

въ

 

воскресный

 

пли

 

праздничный,

 

по-

могать

 

я;ать

 

рожъ,

 

пли

 

яровой

 

хлъбъ;

 

за

 

что

 

угощаготг

 

ихъ

 

за-

втраком!,

 

обѣдомъ

 

и

 

ужиномъ.

 

Эти

 

сходки

 

крестьянъ

 

изъ

чужихъ

   

деревень

     

называются

    

помочами.

    

Хотя

   

угощеніе

 

по-
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§

 

S7.

 

Въ

 

продолженіи

 

молотьбы,

 

хлѣбъ

 

сжедпе-

вно

 

намолочиваемый,

 

вносится

 

въ

 

книгу,

 

а

 

также

число

 

овиновъ

 

и

 

полученное

 

съ

 

иихъ

 

количество

 

хлѣ-

ба,

 

слѣдующимъ

 

порядкомъ:

18

 

4..

   

ГОДА
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мочанъ

 

и

 

требуетъ

 

допо.іьпо

 

значптельнаго

 

раехода ,

 

но

обычай

 

этотъ

 

нельзя

 

назвать

 

безполезнымъ,

 

потому

 

что

 

кто

 

вы-

ссваетъ

 

болѣе

 

полуторы

 

четверти

 

ржи

 

и

 

соразмѣрное

 

ей

 

коли-

чество

 

яроваго

 

хлі;ба

 

на

 

одно

 

крестьянское

 

тягло,

 

тотъ

 

никакъ

не

 

можетъ

 

успѣть

 

своевременно

 

убрать

 

хлѣбъ

 

съ

 

полей ,

 

а

 

паймомъ
пріпскать

 

столько

 

жиецовъ

 

на

 

короткое

 

время

 

и

 

въ

 

такую

 

рабочую
пору

 

шікакъ

 

нельзя;

 

тогда

 

какъ

 

на

 

помочь

 

крестьяне

 

приходятъ

весьма

 

охотно,

 

особенно,

 

если

 

хозянпъ

 

умѣетъ

 

угостить

 

ихъ.

 

По-
мочане

 

сходятся

 

на

 

работу

 

не

 

рапо,

 

часу

 

въ

 

10-мъ

 

утра,

 

но

 

за

 

то

жнутъ

 

безъ

 

отдыха

 

до

 

поздняго

 

вечера.

 

По

 

собранін

 

помочанъ,

 

пмь

принопятъ

 

на

 

поле

 

завтракъ,

 

состоящій

 

изъ

 

рюмки

 

вина

 

и

 

пиро-

говъ.

 

Часа

 

въ

 

два

 

за

 

полдень,

 

помочане

 

приходятъ

 

въ

 

ссленіе

 

и

садятся

 

обѣдать,

 

за

 

приготовленные

 

для

 

нихъ

 

столы ;

 

обѣдъ,

 

боль-
шею

 

частію,

 

состоптъ

 

нзъ

 

ботвинья,

 

двухъ

 

горячихъ

 

похлѣбокъ,

съ

 

мясоиъ

 

или

 

рыбой,

 

пироговъ

 

и

 

каши.

 

За

 

обѣдомъ

 

нодносятъ

имъ

 

по

 

двѣ

 

рюмки

 

вина

 

и

 

етавнтъ

 

чанъ

 

съ

 

пнвомъ.

   

На

 

вино

   

не



0

   

СЕЛЬСК.

   

Х03ЯЙСТ.

   

КОСТРОМ.
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88.

 

По

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

производится

 

молотьба,

измолоченный

 

хлѣбъ

 

всыпается

 

въ

 

назначенные

 

для

него

 

сусѣкп,

 

по

 

сортамъ,

 

и

 

записывается

 

въ

 

книгѣ.

Въ

 

амбарахъ

 

всѣ

 

сусѣки

 

озпачепы

 

номерами,

 

а

 

въ

кннгѣ,

 

всякій

 

пмѣетъ

 

свою

 

графу.

 

Одгшъ

 

амбаръ,

опрсдѣленъ

 

для

 

сѣменпаго

 

и

 

отборнаго

 

хлѣба,

 

а

 

дру-

гой

 

для

 

расхоягаго.

 

Въ

 

отношеніи

 

выбора

 

хлѣба

 

для

сѣмепъ,

 

должно

 

пмѣть

 

осторояаюсть,

 

чтобъ

 

съ

 

пер-

выхъ

 

нзмолоченныхъ

 

овиновъ

 

пе

 

отдѣлять

 

хлѣба

 

на

сѣиена,

 

потому

 

что

 

при

 

первопачальномъ

 

сушенін,

овиниыя

 

стѣііы,

 

содеря^а

 

въ

 

себѣ

 

еще

 

сырость,

 

со-

общаютъ

 

ее

 

и

 

снопамъ,

 

отчего

 

хлѣбныя

 

зерпа

 

иио-

гда

 

подопрѣваютъ,

 

и

 

поэтому

 

могутъ

 

быть

 

не

 

благо-

надежны

 

для

 

посѣва.

При

 

уборкѣ

 

хлѣба

 

въ

 

амбары,

 

у

 

меня

  

ему

 

ведет-

ся

 

счетъ,

 

по

 

слѣдующсй

 

<і>ормѣ :

бываетъ

 

бо.іьшаго

 

расхода,

 

потому

 

что

 

на

 

помочи

 

приходятъ

 

нап-

болѣе

 

женщины.

 

Послѣ

 

обѣда

 

всѣ

 

пдутъ

 

жать

 

на

 

поле,

 

а

 

ве-

черомъ

 

приходятъ

 

ужинать

 

опять

 

въ

 

селеніе ;

 

за

 

уашномь

 

подаютъ

ш.%

 

такое

 

же

 

кушанье,

 

какъ

 

и

 

за

 

обѣдомъ.

 

Послѣ

 

ужина,

 

поблаго-
дарпвъ

 

хозяина

 

за

 

угощеніе,

 

онп

 

съ

 

веселыми

 

пѣснями

 

расходятся

по

 

домамъ.

 

Помочи

 

дѣлаются

 

и

 

крестьянами

 

между

 

собою,

 

и

 

прп

томъ

 

не

 

на

 

одну

 

жатву

 

хлѣба,

 

но

 

и

 

на

 

другія

 

сельскія

 

работы.
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СКМЕННАГО

   

И

   

ОТБОРНАГО

   

ХЛИБА.

годъ

в

число

СіСѢКЪ

    

JV?

   

1-й. СО

CD

се
н

і

 

*я

1

 

р

■а
ш
f

ГОДЪ

и

число

Сісвкъ

   

JM

   

2-й.

ев
н

(В

Л

н

я

п

я

1

 

84..

Сент.

26

27

Овесе

 

сѣменнои.

Всыпано

   

.... 20

10

— —

18

 

4..

Сент.

2

 

8

29

ГОДЪ

и

число

Oeecs

 

сіьменпои.

Всыпано

   

.... 14

15

4

4
—

Итого

   

. 3

 

0 — — Итого

  

. 30 — —

годъ

и

число

ВЪ

     

РАСХОД*. а

л

и
•о
я

*тз

д

въ

  

расход*.

•б
а 1

р
•о
я
а

184..

Мал

3 Вынуто

  

на

   

сѣмена

га

   

т.

   

д.

12 — -

годъ

и

число

Суськъ

   

J\1i

   

3-й.

-
№

Н

CD

н

н

я

1
Я

13

н

ГОДЪ

и

Ч

 

И

 

ел

 

о

Сусвкъ

   

J\s

   

4-й.

Л

Н
Я
CD

►о

Л

н
м

-о

-і
я

"ТЗ

ш

184..

Окт.

3

к

5

О

8

10

Роже

 

ваза

 

отборная.

Всыпано ..... 3

2

2

2

3
2

— —

184..

Сент.

16

17

Горохе

 

сѣменноН.

3

3

- —

Итого

    

. 6

Итого "г --

годъ

число

въ

    

ГАСХОД*.

а
н

О
•О

■3 г:

ч
ИЗ

-а
Ц

ГОДЪ

и

число

ВЪ

    

РАСХОД*.

Л
Ф
н
я
ев

13

Л
<в

-э
И

Я

X

R

18

 

4..

Марта

10 Вынуто

    

на

   

ситную

муку

   

для

   

господ-

скаго

   

стола

    

;

  

.

 

.

и

   

т.

  

д.

6 — —

184..

Мая

1 Вынуто

   

на

   

сѣмена.

и

   

т.

   

д.

1 —- —

Примѣчаніе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

продоляшоть

 

ве-

сти

 

счетъ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

особо

 

по

 

каждому

 

су-

сѣку

 

и

 

по

 

каждому

 

роду

 

хлѣба.
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АМБАРЪ

   

ДЛЯ

   

РАСХОЖАГО

  

ХЛѢБА.

ГОДЪ

и

число

Сус*къ

   

JVs

  

1-й.

л
(В

ев

н

л
се
ч

►а
я

1
я

И

годъ

и

число

Сус*къ

   

J\g

   

2-й.

ев
н
я
ев

~z
н

ев
н

ч

■а

18

 

4..

Сент.

26

27

28

Овесе

   

расхожШ.

8

9

1

 

1

6

7
2

4

4

18

 

4..

Сент.

28

29

Овесе

 

расхожШ.

3

1

 

к

5

6

1

Итого

    

. 18 1 1

Итого

    

. 30 — —

годъ

и

число

ВЪ

    

РАСХОД*.

ев
н

(В
-а
н

CD

         

Ы
Н

   

1

 

ТЗ
я

       

Ж

М

   

;

   

•

годъ

и

ЧИСЛО

ВЪ

    

РАСХОД*.
н
я
а

Ч

1

2

л
я
ч
я
13
я

ч
я
ТЗ

я

184..
Окт.

9 Вынуто

   

для

  

лоша-

дей

    

.......

и

    

т.

   

д.

3 — —

18

 

4..

Окт.

3

8

Вынуто

   

на

  

толокно

—

      

на

   

муку

  

для

киселя

   

людямъ

 

.

и

   

т.

   

д.

ГОДЪ

а

число

Сусвкъ

   

J\h

  

3-й. я

н

н
я

ч

•в

В

годъ

II

чисто

Сгс*къ

   

J\s

   

4-й.

ев
~і

CD

"В
н

і

   

3

Я

        

Д

18

 

4..

Окт.

3

4

5

6

7

S

10

13

14

Роже

     

ваза

   

ра

 

схо-

жая.

4

4

2

•

 

2

2

4

2

3

3

3
2

4
6

4

1

1

7

1

4

2

6

6

3

18

 

4..

Сент.

16

17

Горохе

   

расхожШ.

2

2

4

5 —

Итого

    

. 3

 

0 — —

ГОДЪ

и

число

ВЪ

    

РАСХОД*.

-3
ев
я
я
CD

^З

ч

Л ч
в

13
я

годъ

и

число

ВЪ

    

РАСХОД*.

га
-1

га

Н

л
а
ч
я

я

ч
я

13

Я

18

 

4..

Декаб.

2

Марта

5

Выпуто

 

на

 

муку

 

для

Вынуто

 

на

 

муку

 

для

12

6

-

18

 

4..

Марта

2

16

Вынуто

  

для

  

людей — 1

2

4



78 ОПЫТЪ

   

ЗЛМИЧАНШ

   

О
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КОСТРОМ.

    

ГУК.

ГОДЪ

а

число.

Сѵс*къ

 

JVa

   

5-й.

л
№
Ч
Я
ев

13
н

а
ч
а

■В
Я

ч
я

годъ

и

число.

Сусѣкъ

 

,Л2

   

6-й.

а
ч
я
я

та
ч

га
Ч

Я

е.

a
я

18

 

4..

Окт,

24

25

27

Роже

  

мѣстнтная

расхожая.

Всыпано

    

.... 2

4

6

7

1

5

2

4

5

18

 

4..

23

24

Ячмень

 

расхожШ.

Всыпано

       

... 8

6

1

6

3

5

Итого

  

.

   

. I

 

5

Итого

    

. 13 6 з

годъ

и

число

ВЪ

    

РАСХОД*.

ч

я
13
ч

ев

и
•а
я

ч

Я

годъ

II

число

Въ

   

РАСХОД*.

га
Ч

CD
13
ч

CD

Ч
to

~а
И

03

J3

184..

Нояб.

G Вынуто

  

для

  

людей.

И.

   

д.

   

т.

6 — —

184..

Окт.

3 Смолото

 

для

 

посып-

ки

   

лошадямъ

    

.

И.

   

т.

 

д.

3 — —

§

 

89.

 

При

 

назначеиіи

 

сусѣковъ

 

для

 

сѣменнаго

 

хлѣба,

должно

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

въ

 

сусѣки

 

подлѣ

 

ржн

 

вазы,

 

не

всыпалась

 

простая

 

мѣстная

 

рожъ,а

 

подлѣ

 

сѣмепнаго

 

яч-

меня,

 

овесъ,

 

дабы

 

хлѣба

 

эти

 

не

 

могли

 

перемѣшаться.

Для

 

храпенія

 

разпыхъ

 

родовъ

 

муки,

 

солода,

 

льня-

паго

 

сѣмени,

 

чистой

 

мучной

 

посыпки

 

для

 

лошадей,

птицъ

 

и

 

рогатаго

 

скота,

 

п

 

прочихъмелочныхъ

 

хлѣбпыхъ

припасовъ,

 

пеобходпмо

 

имѣть

 

отдѣльный

 

небольшой

амбаръ,

 

или

 

кладовую,

 

гдѣ

 

должны

 

быть

 

устроены

 

ларн,

или

 

сусѣки

 

съ

 

крышками,

 

означеппыя

 

номерами

 

и

внесеные

 

въ

 

кпигу,

 

какъ

 

и

 

главный

 

зерновой

 

хлѣбъ.

Ведя

 

такое

 

счетоводство

 

своимъхлѣбиымъ

 

запасамъ,

сельскій

 

хозяинъ,

 

всегда

 

будетъ

 

имѣть

 

самыя

 

точныя

свѣдѣпія

 

о

 

степени

 

улучшенія

 

своего

 

полеводства,

 

а

такя!е

 

будетъ

 

знать

 

годовой

 

приходъ

 

и

 

расходъ

 

хлѣба,

а

 

это

 

легко

 

приведетъ

 

его

 

къ

 

сообрая!епііо

 

о

 

томъ,

какіе

 

посѣвы

 

выгодпѣе

 

для

 

его

 

хозяйства.

Члеиъ

 

Общества

 

С.

 

(Цлінтріевъ.



ОБЪ

 

ОТКАРМЛИВАШИ

 

ТЕЛЯТЪ,

БОЛѢЗНЯХЪ

   

ИМЪ

   

СВОЙСТВЕННЫХЪ

И

 

СПОСОБАХЪ

 

ЛЕЧЕНІЯ

 

ИХЪ.

Откармливапіе

 

телятъ

 

на

 

убой

 

составляетъ

 

одну

изъ

 

важиыхъ

 

отраслей

 

сельской

 

промышленности,

особливо

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

не

 

находятъ

 

выгоды

оставлять

 

пхъ

 

на

 

племя,

 

или

 

употреблять

 

молоко

 

на

масло

 

п

 

сыры.

 

Промышленность

 

эта

 

особенно

 

при-

быльна

 

вблизи

 

болынихъ

 

городовъ,

 

гдѣ

 

откормлен-

ныхъ

 

телятъ

 

всегда

 

мояшо

 

выгодно

 

сбываать.

 

Со-

сѣдній

 

къ

 

Парижу

 

департаментъ

 

Сены

 

и

 

Оазы

 

снаб-

жаетъ

 

эту

 

столицу

 

огромпымъ

 

количествомъ

 

прево-

сходной

 

телятины.

 

Изъ

 

потребляемыхъ

 

ел5егодно

 

въ

Парияѵв

 

120,000

 

телятъ,

 

не

 

менѣе

 

80,000

 

принадле-

жав

 

этому

 

департаменту.

 

Впрочемъ

 

замѣчаютъ,

 

что

число

 

откармливаемыхъ

 

телятъ

 

па

 

племя

 

и

 

на

 

убой

ежегодно

 

уменьшается

 

близь

 

Парижа

 

и

 

напротивъ

 

того

увеличивается

 

въ

 

провинціяхъ

 

болѣе

 

отдаленныхъ,

 

и

 

это

весьма

 

естественно,

 

потому

 

что,

 

съ

 

постепеннымъ

 

умпо-

женіемъ

 

иародонаселенія

 

Паршка,

 

ближайшія

 

къ

 

нему

окрестности

 

находятъ

 

болѣе

 

выгоднымъ

 

сбывать

 

про-

изведеиія

 

своего

 

скотоводства

 

въ

 

видѣ

 

молока,

 

сли-

вокъ,

 

масла

 

и

 

сыра,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

откармливапіемъ

 

те-

лятъ

 

занимаются

 

мѣста

 

болѣе

 

отдаленный.



80

                           

ОВЪ

   

ОТКАРМЛИВАНІИ

   

ТЕЛЯТЪ

Въ

 

послѣдніе

 

25

 

лѣтъ

 

разведете

 

искусственныхъ

луговъ

 

сдѣлано

 

весьма

 

большіе

 

успѣхн

 

въ

 

Босѣ

 

(Beauce)

и

 

Гатинэ

  

(Gatinais)

   

(*),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

сельскіе

 

хо-

зяева

   

этихъ

   

мѣстъ

   

пріобрѣли

    

возможность

   

содер-

жать

   

большее

   

противь

   

прежняго

   

число

    

коровъ

   

и

заняться

   

откармливаніемъ

   

телятъ

   

въ

   

большемъ

 

ко-

личествѣ.

     

Это

 

занятіе

 

приноситъ

 

пмъ

 

такія

 

выгоды,

что

 

они

 

оставляютъ

 

только

 

небольшое

   

число

   

телятъ

для

   

поддержанія

 

племенн,

 

а

 

остальныхъ

 

откармлива-

ютъ

   

на

 

убой,

   

пренебрегая

 

тѣми

 

выгодами,

   

который

могли

   

бы

   

пмъ

   

доставить

   

продажа

   

молока

  

масла

 

и

сыра.

     

Промышлепнпкъ

   

окрестностей

   

Парижа

   

про-

даетъ

 

часть

 

собранной

  

имъ

 

соломы

 

и

 

корма

 

въ

 

сто-

лице

   

и

   

остатокъ

   

даетъ

   

своимъ

   

коровамъ,

    

молоко

которыхъ

 

оиъ

 

продаетъ

 

на

 

рынкахъ

 

Парижа.

 

Напро-

тивъ

    

того,

   

орлеаискій

 

сельскій

  

хозяипъ

   

обращаетъ

весь

     

имѣющійся

    

у

    

него

    

кормъ

    

на

    

продольствіе

своихъ

   

коровъ,

  

а

 

молокомъ

   

ихъ

   

отпаиваетъ

 

телятъ.

Такимъ

 

образомъ

 

кормъ

   

этотъ

 

переработывается

 

ко-

ровами

 

въ

 

молоко,

 

а

 

оно

 

обращается

 

въ

 

мясо

 

питаю-

щихся

 

имъ

 

телятъ,

 

телята

 

же

   

отправляются

 

на

 

про-

дажу

 

въ

 

Парижъ.

 

Поэтому

 

цѣль

 

того

 

и

 

другаго

 

спо-

соба

 

хозяйствъ

 

одинаковы

 

:

 

различны

 

только

 

внды

 

про-

изведеній ;

 

но

 

задачи

 

сельской

   

экономіи

 

состоитъ

 

не

только

   

въ

 

произведении

   

массы

 

продуктовъ,

 

но

 

и

 

въ

отысканіи

 

вида

 

наиболѣе

 

выгоднаго,

 

для

   

ихъ

 

сбыта.

(*)

 

Кантоны

 

отн

 

составляютъ

 

части

 

провииціи

 

Орлеанне

 

и

 

за-

ключается

 

вт.

 

департаментах!:

 

Эры

 

и

 

Луары,

 

Сены

 

и

 

Марны

 

и

Сены

 

и

 

Оазы.
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Всѣ

 

хорошіе

 

сельскіе

 

хозяева

 

въ

 

Гатинэ

 

откар-

мливаютъ

 

свопхъ

 

телятъ

 

почти

 

исключительно

 

моло-

комъ.

 

Если

 

молока

 

матерн

 

недостаточно

 

въ

 

половнпѣ

и

 

особеппо

 

въ

 

концѣ

 

откармлпванія,

 

то

 

теленку

 

даютъ

сосать,

 

плн

 

пить,

 

молоко

 

одной

 

нли

 

даже

 

двухъ

 

чу-

жихъ

 

коровъ,

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

имѣлъ

 

молока

 

въ

изобиліи,

 

въ

 

продоляіеніи

 

всего

 

времени

 

откармливанія.

Теленку

 

даютъ

 

сосать

 

обыкновенно

 

зимою

 

три

 

раза

въ

 

день,

 

а

 

лѣтомъ,

 

когда

 

дни

 

бываютъ

 

долгіе

 

и

 

коровы

питаются

 

лучшимъ

 

кормомъ,

 

четыре

 

раза.

 

Хозяева

ие

 

смотрятъ

 

на

 

то,

 

сколько

 

молока

 

выпьетъ

 

откармли-

ваемый

 

телеиокъ,

 

по

 

стараются,

 

и

 

совершенно

 

осно-

вательно,

 

о

 

томъ

 

только,

 

чтобы

 

его

 

откормить

 

какъ

можпо

 

лучше

 

въ

 

продоллченіп

 

первыхъ

 

педѣль

 

его

жизни.

 

«Кто

 

пренебрегастъ

 

тучностью

 

своего

 

те-

ленка

 

въ

 

первые

 

мѣсяцы

 

его

 

жизни,

 

тотъ

 

теряетъ

всю

 

выгоду

 

отъ

 

его

 

откармлпвапія»,

 

говорятъ

 

опыт-

ные

 

скотоводы

 

и

 

они

 

совершенно

 

правы.

 

При

 

от-

кармлпваніи

 

телятъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всякихъ

 

домашнііхъ

Лчпвотныхъ,

 

вся

 

тайна

 

имѣть

 

хорошихъ,

 

лшрпыхъ,

хорошо

 

развитыхъ

 

и

 

сильно

 

сложенпыхъ

 

питомцевъ,

состоитъ,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

продолжепіи

 

пер-

выхъ

 

мѣсяцевъ

 

своей

 

жизни

 

были

 

какъ

 

можно

 

луч-

ше

 

кормлены

 

и

 

окружены

 

всѣмн

 

возможными

 

удоб-

ствами,

 

потому

 

что

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

жизненная

сила

 

находится

 

въ

 

полной

 

деятельности.

 

Орлс-

анскіе

 

сельскіе

 

хозяева

 

хорошо

 

поняли

 

это,

 

п

 

вы

никогда

 

не

 

услышите

 

отъ

 

нихъ,

 

что

 

такой

 

то

теленокъ

 

,

    

замѣчательпый

    

по

    

своей

    

величинѣ

    

и

красотѣ,

 

выпивастъ

   

въ

 

день

   

10,

   

11

   

или

    

12

   

лнтръ

и.

                                                   

С
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молока,

 

no

 

вамъ

 

скажутъ,

 

что

 

онъ

 

пьетъ

 

его

 

до

отвала,

 

и

 

прибавятъ,

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

онъ

 

пьетъ,

тѣмъ

 

лучше.

 

Въ

 

этомъ

 

состоитъ

 

весь

 

разсчетъ

ихъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

молоко,

 

принятое

 

теленкомъ

 

и

хорошо

 

имъ

 

переваренное,

 

обращается

 

въ

 

собственный

его

 

организмъ,

 

въ

 

мясо

 

и

 

лшръ,

 

количество

 

и

 

каче-

ство

 

которыхъ

 

зависятъ

 

отъ

 

количества

 

и

 

качества

выпитаго

 

имъ

 

молока.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

дѣлая

 

по-

жсртвованіе

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

промышлепикъ

 

вы-

нгрываетъ

 

съ

 

лихвою

 

съ

 

другой.

 

Хорошо

 

кормить

 

ко-

ровъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

давали

 

какъ

 

можно

 

болѣе

молока,

 

и

 

давать

 

все

 

это

 

молоко

 

телятамъ,

 

соста-

вляешь

 

самый

 

выгодный

 

разсчетъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

откормлен-

ные

 

телята

 

могутъ

 

быть

 

сбываемы

 

по

 

хорошимъ

 

цѣ-

намъ.

 

Въ

 

описываемыхъ

 

мною

 

мѣстахъ

 

вообще

 

пред-

почитаютъ

 

давать

 

телятамъ

 

сосать

 

молоко,

 

неліели

давать

 

имъ

 

его

 

пить

 

изъ

 

посуды.

 

Теленокъ,

 

сосущій

матку»

 

поглощаетъ

 

все

 

молоко,

 

находящееся

 

въ

 

со-

сцахъ;

 

пыощій

 

же

 

его

 

изъ

 

посуды,

 

пускаетъ

 

въ

 

него

болѣе

 

или

 

менѣе

 

слюны,

 

которая

 

портитъ

 

молоко;

сверхъ

 

того,

 

онъ

 

можетъ

 

опрокинуть

 

посудину

 

и

 

пролить

молоко.

 

Замѣчеио

 

даже,

 

что

 

теленокъ,

 

которому

 

да-

ютъ

 

пить

 

молоко,

 

болѣе

 

подверженъ

 

болѣзнямъ,

 

не-

жели

 

тотъ,

 

который

 

сосетъ.

 

Происходитъ

 

ли

 

это

 

отъ

того,

 

что

 

молоко,

 

которое

 

теленокъ

 

сосетъ

 

имѣетъ

всегда

 

ровную

 

температуру

 

и

 

одинаковый

 

качества,

и

 

потому

 

бывастъ

 

здоровѣе,

 

и

 

не

 

подвергается

 

ли

выдаиваемое

 

молоко

 

какому

 

нибудь

 

измѣненію

 

отъ

 

со-

прикосиовенія

 

съ

 

воздухомъ

 

или

 

сосудомъ,

 

иногда,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

не

  

довольно

   

чистымъ

 

—

 

этого

 

я

 

ие

 

бе-
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русь

 

рѣшить,

 

но

 

пересказываю

 

только

 

«ьактъ,

 

замѣ

ченпый

 

практиками.

 

—

 

Во

 

всяком

 

ь

 

случаѣ,

 

послѣ

 

того,

какъ

 

теленокъ

 

пплъ

 

или

 

сосалъ

 

молоко,

 

ему

 

надѣва-

ютъ

 

плетеный

 

ивовый

 

намордникъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

онъ

 

не

 

могъ

 

ничего

 

ѣсть

 

до

 

вторпчпаго

 

кормленія.

 

По-

томъ

 

его

 

помѣщаютъ

 

въ

 

уединеішое,

 

отчасти

 

темное

 

и

теплое,

 

по

 

не

 

душное

 

мѣсто,

 

кладутъ

 

ему

 

хорошую

 

под-

стилку,

 

и

 

наблюдастъ

 

около

 

него

 

всевозможную

 

чистоту.

Хозяева,

 

которые

 

даютъ

 

своимъ

 

телятамъ

 

пить

молоко,

 

прнбавляють

 

въ

 

него

 

часто

 

бѣлаго

 

хлѣба,

лучшей

 

рисовой

 

муки,

 

пли

 

развареннаго

 

риса;многіе

также

 

даютъ

 

имъ

 

по

 

утрамъ

 

и

 

вечерамъ

 

свѣжія

 

яйца,

вливая

 

пхъ

 

въ

 

горло.

 

Такой

 

кормъ,

 

присоединяемый

къ

 

молоку,

 

увелпчивастъ

 

вѣсъ

 

телятъ

 

и

 

развиваетъ

 

пхъ

Формы,

 

но

 

уменынаетъ

 

количество

 

мяса

 

и

 

жира;

 

и

опытные

 

мясники,

 

по

 

извѣстнымъ

 

имъ

 

признакамъ,

 

о

которыхъ

 

я

 

упомяну

 

ниже,

 

узпаютъ

 

получало

 

ли

 

жи-

вотное

 

такой

 

прибавочный

 

кормъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чай

 

цѣнятъ

 

его

 

ниже.

 

Прибавочный

 

кормъ

 

можстъ

быть

 

полезенъ

 

только

 

въ

 

послѣдііее

 

время

 

откармли-

ванія;

 

въ

 

первое

 

же

 

время

 

онъ

 

утомляетъ

 

и

 

ослаб-

ляетъ

 

пищеварительные

 

органы,

 

еще

 

не

 

довольно

 

укрѣ-

пившіеся.

 

Впрочемъ

 

должно

 

согласиться,

 

что

 

свѣжія

яйца

 

составляютъ

 

наплучшій

 

прибавочный

 

кормъ

 

для

молодыхъ

 

жпвотныхъ.

Такимъ

 

образомъ

 

кормятъ

   

телятъ

   

въ

 

Гатинэ,

 

и

если

 

жпвотныя

 

толсты

 

и

 

жирны,

 

если

 

мясо

 

ихъ

 

бѣло,

плотно,

 

пѣжпо

 

и

 

сочно,

 

если

 

жиръ

 

ихъ

 

нѣжснъ,

 

вку-

сенъ

 

и

 

удобоваримъ,

   

то

 

причина

 

этого

   

заключается

въ

  

исключите іьномъ

  

питанін

 

телятъ

   

молокомъ.

   

Имъ
6*
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отпапваютъ

 

телятъ

 

въ

 

продолжен іи

 

двухъ,

 

трехъ

 

и

 

дая«е

чстырсхъ

 

мѣсяцсвъ.

 

Откормленные

 

такимъ

 

образомъ

телята,

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

мѣсяцевъ,

 

вѣсятъ

 

обыкно-

венно

 

50,

 

6Ѳ

 

и

 

70

 

кплограммовъ;

 

многіе,

 

трехъ

мѣеяцевъ,

 

вѣсятъ

 

отъ

 

150

 

до

 

1 60

 

кплограммовъ

 

(отъ

365

 

до

 

390

 

ф.)

 

Я

 

вндѣлъ

 

одного

 

прекраспаго

 

телен-

ка,

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ,

 

который

 

вѣсилъ

 

168

 

кнлогр.;

одного

 

жиру

 

было

 

въ

 

немъ

 

до

  

18

 

килогр.

По

 

заппскамъ,

 

впдѣпнымъ

 

мною

 

у

 

многихъ

 

хо-

зяевъ,

 

оказывается,

 

что

 

двухмѣсячный

 

телепокъ,

 

въ

70

 

нлп

 

80

 

килогр.

 

вѣсу,

 

обходится

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

70

или

 

80

 

Франковъ.

 

Такіе

 

телята

 

обыкновенно

 

про-

даются

 

отъ

 

120

 

до

 

130

 

Франковъ

 

за

 

штуку.

 

Необыкно-

венной

 

величины

 

телепокъ,

 

вѣсившій

 

168

 

кплограм-

мовъ,

 

о

 

которомъ

 

я

 

упомпналъ,

 

былъ

 

продапъ

 

за

250

 

Фр.

 

—

 

Многіе

 

хозяева

 

получаютъ

 

отъ

 

этой

 

отра-

сли

 

скотоводства

 

весьма

 

значительный

 

выгоды,

 

но

болѣзни ,

 

пстребляющія

 

скотъ

 

,

 

бываютъ

 

впогда

причиною

 

большпхъ

 

убытков!,.

 

Выгоды ,

 

прино-

симый

 

откармливапіемъ

 

телятъ,

 

не

 

завпсятъ

 

исклю-

чительно

 

отъ

 

количества

 

потребляемаго

 

ими

 

мо-

лока,

 

но

 

преимущественно

 

отъ

 

умѣнья

 

выбирать

 

те-

лятъ,

 

назначаемыхъ

 

па

 

откармливаніе,

 

и

 

коровъ,

 

моло-

комъ

 

которыхъ

 

ихъ

 

отпаиваютъ;

 

должно

 

знать

 

какой

кормъ

 

преимущественно

 

слѣдуетъ

 

давать

 

коровамъ,

 

мо-

локомъ

 

которыхъ

 

откармливаются

 

телята;

 

должно

 

также

умѣть

 

угадывать,

 

по

 

извѣетпымъ

 

признакамъ,

 

стоитъ

.ш

 

откармливать

 

теленка

 

и

 

когда

 

именно

 

должно

перестать

 

откармливать

 

его.

Коровы,

 

выбираемыя

 

для

 

воздоенія

  

телятъ,

 

п

 

те-
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лята,

 

способные

 

скоро

 

и

 

хорошо

 

откармливаться,

 

дол-

жны

 

имѣть

 

тонкія

 

погн,

 

голову

 

малую,

 

съ

 

небольши-

ми,

 

острыми

 

гладкими

 

рогамп;

 

шею

 

узкую,

 

грудь

 

ши-

рокую,

 

бока

 

крутые,

 

бедра

 

широкія,

 

мяснстыя

 

и

нрямыя ;

 

тазъ

 

хорошо

 

образованный,

 

хвостъ

 

тонкій

при

 

основанін,

 

или

 

при

 

крестцв;

 

ляшки

 

полныя,

 

кожу

иѣжную

 

не

 

толстую;

 

шерсть

 

тонкую,

 

гладкую,

 

нару-

жный

 

жилы

 

хорошо

 

обозпачпвшіяся

 

;

 

сосцы

 

твер-

дые,

 

шнрокіс

 

п

 

хорошо

 

округленные.

Коровы,

 

отъ

 

которыхъ

 

получаются

 

телята ,

 

откар-

мливаемые

 

въ

 

Гатииэ,

 

получаются

 

отчасти

 

изъ

 

окре-

стностей

 

Шартра

 

и

 

Шатодена,

 

отчасти

 

изъ

 

Перша;

многихъ

 

приводить

 

также

 

изъ

 

Нижней

 

Иормапдіи,

Пикардін

 

и

 

Ф.іандріи.

Коровы

 

хорошаго

 

никардекаго

 

племепи,

 

сосдиня-

ющія

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

онпсанныя

 

выше

 

признаки,

 

даютъ

молока

 

болѣе

 

другнхъ

 

и

 

телята

 

ихъ

 

бываютъ

 

круп-

нѣе

 

прочихъ ;

 

а

 

потому

 

коровы

 

этого

 

племени

 

пред-

почитаются

 

всѣмъ

 

другимъ.

Большая

 

часть

 

быковъ,

 

видѣниыхъ

 

много

 

въ

 

этихъ

мѣстахъ,

 

имѣютъ

 

сложеніе

 

довольно

 

дюжее,

 

шею

 

тол-

стую,

 

мясистую,

 

ляшки

 

малоразвитый,

 

бока

 

длинный

и

 

ноги

 

высокія.

 

Въ

 

Гатипэ

 

и

 

многихъ

 

другпхъ

мѣстахъ

 

думаютъ,

 

что

 

болыіііе

 

быки

 

пронзводятъ

 

н

большихъ

 

телятъ.

 

Это

 

справедливо

 

въ

 

свосмъ

 

осно-

вами,

 

по

 

должно

 

замѣтпть,

 

что

 

такіе

 

быки

 

не

 

всегда

пронзводятъ

 

телятъ

 

способныхъ

 

къ

 

скорому

 

и

 

легкому

откармливанію.

 

Уважаются

 

также

 

быки,

 

пмѣющіе

 

хрг-

бетъ

 

и

 

бока

 

длинные.

Условія,

 

которымъ

   

должны

   

удовлетворять

 

быки,
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назначаемые

 

для

 

произведенія

 

телятъ,

 

гоДныхъ

 

къ

 

от-

кармливанию,

 

доляшы

 

быть

 

слѣдующія:

 

вообще

 

очень

хорошее

 

сложеніе ,

 

правильное

 

образованіе

 

и

 

обо-

значеніе

 

всѣхъ

 

частей

 

тѣла;

 

всѣ

 

полости,

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

полость,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

 

дыхательные

органы,

 

должны

 

быть

 

какъ

 

можно

 

шире,

 

плеча

 

объе-

мистые,

 

хребетъ

 

шпрокій,

 

задъ

 

прямой

 

и

 

мясистый,

ляшки

 

широкія,

 

простирающаяся

 

до

 

самыхъ

 

сгибовъ,

кости

 

мало

 

выставляющаяся

 

наружу;

 

словомъ,

 

чтобъ

эти

 

быки

 

были

 

такой

 

породы,

 

которая

 

признана

 

спо-

собною

 

легко

 

и

 

скоро

 

откармливаться,

 

еще

 

съ

 

мо-

лоду.

  

,

Всѣ

 

эти

 

качества

 

находятся

 

въ

 

прекрасныхъ

 

бы-

кахъ,

 

видѣнныхъ

 

мною

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

здѣш-

нихъ

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

и

 

способность

 

ихъ

 

про-

изводить

 

отмѣнно

 

хорошихъ

 

телятъ

 

доказана

 

опы-

томъ.

 

Весьма

 

вѣроятио,

 

что

 

дургамская

 

порода,

 

об-

ладающая

 

столь

 

высокими

 

качествами

 

легко

 

могла,

бы

 

быть

 

усвоена

 

этой

 

части

 

Францін

 

и

 

служить

 

съ

пользою

 

для

 

произведенія

 

кормныхъ

 

телятъ.

Смѣтливые

 

гатинейскіе

 

крестьяне,

 

болѣе

 

заботя-

щіеся

 

о

 

качествѣ

 

молока,

 

служащаго

 

для

 

откармливанія

телятъ,

 

неяіели

 

о

 

его

 

количествѣ,

 

давно

 

замѣтилп,

 

что

пища,

 

даваемая

 

коровамъ,

 

имѣетъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

объемъ

 

и

 

доброту

 

мяса

 

и

 

жира

 

откармливаемыхъ

 

телятъ.

Такимъ

 

образомъ

 

они

 

удостовѣрились,

 

что

 

сушеная

 

дят-

лииа

 

составляетъ

 

горячительный

 

кормъ

 

для

 

дойныхъ

коровъ,

 

отъ

 

котораго

 

молоко

 

ихъ

 

дѣлается

 

жидко,

и

 

что

 

этотъ

 

кормъ,

 

въ

 

свѣжсмъ

 

видѣ,

 

даваемый

 

въ

хлѣву,

   

не

 

смотря

   

на

 

всѣ

 

предосторожности,

   

пучить
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коровъ

 

до

 

того,

 

что

 

производить

 

кровавую

 

мочу

 

и

сверхъ

 

того

 

даетъ

 

молоко

 

весьма

 

мало

 

питательное,

а

 

телята,

 

питающіеся

 

имъ,

 

имѣютъ

 

мясо

 

и

 

жиръ

 

мяг-

кіе

 

и

 

весьма

 

часто

 

страдаютъ

 

поносомъ.

 

Напротивъ

того,

 

овесъ

 

и

 

ячмень,

 

даваемые

 

коровамъ,

 

какъ

 

въ

зернѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мукѣ,

 

производятъ

 

молоко

 

жирное

и

 

увеличиваютъ

 

его

 

количество;

 

а

 

сливки

 

и

 

масло

 

изъ

этого

 

молока

 

имѣютъ

 

какую-то

 

особенную

 

остроту,

безъ

 

сомнѣпія,

 

происходящую

 

отъ

 

смолистаго

 

веще-

ства,

 

находящагося

 

въ

 

плевѣ

 

этихъ

 

хлѣбовъ.

 

Теля-

та,

 

откармливаемые

 

такпмъ

 

молокомъ,

 

скоро

 

достига-

юсь

 

большаго

 

объема

 

и

 

мясо

 

ихъ

 

становится

 

плот-

иымъ ;

 

но

 

потомъ

 

у

 

нихъ

 

дѣлается

 

жаръ,

 

запоръ

 

и

воспаленіе

 

кишечнаго

   

канала.

Чтобы

 

предупредить

 

столь

 

вредныя

 

послѣдствія

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

воспользоваться

 

хорошпмъ

 

свойствомъ

этого

 

корма,

 

дающаго

 

превосходное

 

молоко,

 

заботли-

вый

 

хозяйки,

 

въ

 

продолжении

 

первыхъ

 

мѣсяцевъ

 

от-

кармливаиія

 

телятъ,

 

варятъ

 

овесъ

 

и

 

ячмепь,

 

смѣ-

шиваютъ

 

его

 

съ

 

мелкими

 

отрубями

 

и

 

съ

 

варен-

нымъ,

 

тертымъ

 

картоФелемъ ,

 

и

 

все

 

это

 

разводятъ

водою ,

 

чтобъ

 

составить

 

родъ

 

пойла

 

для

 

коровъ.

Отвариваньемъ

 

овса

 

и

 

ячменя

 

уничтожается

 

горя-

чительная

 

и

 

возбудительная

 

сила

 

ихъ

 

зеренъ ;

 

от-

руби

 

и

 

картофель

 

разнообразятъ

 

составъ

 

корма,

 

ко-

торый

 

дѣлается

 

удобоварпмъ,

 

достаточно

 

водяппстъ

и

 

питателенъ.

 

Онъ

 

производитъ

 

хорошее

 

молоко

и

 

въ

 

болыномъ

 

количествѣ,

 

и

 

много

 

способству-

етъ

 

къ

 

улучшенію

 

мяса

 

телятъ,

 

которые

 

имъ

 

пита-

ются.
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Люцерна

 

или

 

медунка,

 

также

 

эспарцета,

 

хорошо

высушенный,

 

суть

 

растенія

 

наиболее

 

годпыя

 

для

 

ко-

ровъ,

 

если

 

хотятъ,

 

чтобы

 

телята

 

ихъ

 

были

 

самые

 

корм-

ные.

 

Рожь,

 

смѣшаная

 

съ

 

горохомъ

 

разиаго

 

вида,

 

состав-

лястъ

 

также

 

хорошій

 

кормъ;

 

но

 

замѣчено,

 

что

 

во-

обще

 

бобовыя

 

и

 

мучнистыя

 

растенія,

 

исключительно

 

да-

ваемыя

 

коровамъ

 

въ

 

продолженіи

 

долгаго

 

времени,

хотя

 

и

 

дѣ.іаютъ

 

молоко

 

жнрнымъ,

 

однако

 

тялята,

пнтающіеся

 

имъ,

 

бываютъ

 

вялы.

Пзъ

 

всего

 

этого

 

слі;дуетъ,

 

что

 

для

 

полученія

 

хо-

рошихъ,

 

жнрныхъ

 

телятъ

 

необходимо

 

хорошо

 

выбирать

кормъ

 

для

 

коровъ,

 

разнообразить

 

его,

 

прибавлять

 

къ

нему

 

всегда

 

пѣкоторое

 

количество

 

воды,

 

не

 

только

 

для

того,

 

чтобъ

 

сделать

 

молоко

 

питательпѣе,

 

способ-

ствовать

 

скорому

 

росту

 

жпвотнаго

 

п

 

улучшить

 

качество

его

 

мяса

 

и

 

жира;

 

по

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поддержи-

вать

 

его

 

въ

 

постоянномъ

 

здоровьѣ.

Спустя

 

8

 

или

 

10

 

дней

 

послѣ

 

рожденія

 

теленка,

по

 

тщателыюмъ

 

осмотрѣ

 

его,

 

уже

 

можно

 

заключить,

годенъ

 

ли

 

опъ

 

къ

 

откармлнванію,

 

пли

 

нѣтъ.

Телята,

 

нмѣющіе

 

широкій

 

и

 

толстый

 

черепъ,

круглую

 

и

 

твердую

 

морду,

 

короткіе

 

уши,

 

тонкія

 

пле-

ча,

 

спину

 

и

 

крестецъ

 

полные,

 

хвостъ

 

тонкіп

 

и

 

да-

леко

 

отстоящій

 

отъ

 

тѣла,

 

грудь

 

полную,

 

круглую

 

и

высокую,

 

подбрюшные

 

мускулы

 

шнрокіе,

 

ляшки

прямыя,

 

длинный,

 

не

 

близко

 

сходящіяся,

 

НОГИ

 

тонкія,

но

 

сочлснепія

 

колѣнъ

 

н

 

ляшскъ

 

шнрокія

 

ц

 

толстыя,

кожу

 

нѣжпую

 

съ

 

тонкой

 

и

 

густой

 

шерстью,

 

взглядъ

живой,

 

движенія

 

быстрый,

 

—

 

вполнѣ

 

обѣщають,

что

   

всѣ

   

главные

   

органы

   

ихъ,

  

т.

 

с.

 

органы

 

нише-
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варенія,

 

кровеносной

 

и

 

нервной

 

системъ,

 

достигнуть

совершеннаго

 

развитія

 

и

 

что

 

они,

 

слѣдствешю,

 

бу-

дутъ

 

крѣпкаго

 

слоя^енія,

 

способнаго

 

скоро

 

откор-

миться.

Телята,

 

нмѣющіе

 

противуположные

 

этнмъ

 

при-

знаки,

 

и

 

особливо

 

тѣ,

 

у

 

которыхъ

 

грудь

 

узкая,

 

бока

длинные,

 

спина

 

и

 

крестецъ

 

узкіе,

 

ляшки

 

близко

 

сходя-

шіяся,

 

кости

 

толстыя,

 

йоги

 

длинныя

 

и

 

массивныя,

 

кожа

толстая,

 

бываютъ

 

мало

 

способны

 

къ

 

откармлпвапію,

нлп,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

откармливаются

 

нескоро.

 

Но

телята

 

мслкаго

 

роста,

 

хилые,

 

нмѣющіе

 

вдавшійея

хрсбетъ,

 

брюхо

 

большое,

 

ноги

 

крпвыя ,

 

слишкомъ

длинныя

 

или

 

слпшкомъ

 

ннзкія ,

 

однпмъ

 

словомъ,

родящіеся

 

уродливыми ,

 

хворыми

 

или

 

расположен-

ными

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

болѣзнямъ,

 

какъ

 

напр.

 

къ

 

ча-

хоткѣ,

 

ломотѣ

 

и

 

проч.,

 

вовсе

 

негодны

 

къ

 

откарм-

ливание

 

;

 

ихъ

 

доляшо

 

стараться

 

продать

 

какъ

 

можно

скорѣе,

 

ибо

 

откармлпваніе

 

ихъ

 

стоило

 

бы

 

гораздо

дороже

 

того,

 

за

 

сколько

 

они

 

могутъ

 

быть

 

продапы.

Итакъ,

 

хозяинъ,

 

желающій

 

получить

 

хорошую

 

при-

быль

 

отъ

 

свопхъ

 

телятъ,

 

долженъ

 

сначала

 

увѣриться,

имѣютъ

 

ли

 

они

 

крепкое

 

и

 

здоровое

 

сложеиіе

 

и

 

годны-

ли

 

они

 

къ

 

откармлпванію,

 

п

 

потомъ

 

уже

 

приступать

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Этими

 

Фпзіологнческими

 

и

 

анатоми-

ческими

 

признаками

 

вообще

 

еще

 

слишкомъ

 

пренебре-

гаютъ,

   

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

они

 

чрезвычайно

   

важны.

Но

 

если

   

свѣдѣнія

   

такого

   

рода

   

полезны,

 

то

 

ие

менѣс

 

важно

 

знать

 

и

 

признаки,

 

показывающіе:

1.

 

Хорошо

 

ли

 

отъѣдается

 

теленокъ,

 

внутри

 

и

 

сна-

ружи.
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2.

   

Пора

 

ли

 

его

 

перестать

 

кормить,

 

и

3.

   

За

 

сколько

 

его

 

можно

 

продать.

Вотъ

 

замѣчанія

 

па

 

эти

 

три

 

важныя

 

статьи:

Въ

 

первые

 

мѣсяцы

 

откармливанія

 

теленокъ

 

ньетъ

иного,

 

тѣло

 

его

 

развивается,

 

ростетъ

 

въ

 

длину

 

и

 

тол-

щину,

 

члены

 

вытягиваются;

 

пе

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

окон-

чаніи

 

этого

 

быстраго

 

развитія

 

всего

 

тѣла

 

и

 

по

 

прі-

обрѣтеніи

 

организмомъ

 

животнаго

 

должной

 

полноты

о

 

объема,

 

начипаетъ

 

образовываться

 

жиръ

 

во

 

вну-

тренности

 

его

 

тѣла.

 

Иолнѣть

 

снаружи

 

начинаетъ

 

онъ

уже

 

потомъ:

 

тогда-то

 

Формы

 

его

 

принимаютъ

 

ту

красивую

 

округлость

 

и

 

полноту,

 

которая

 

происходить

отъ

 

сглаживанія,

 

подъ

 

жиромъ,

 

природныхъ

 

углубле-

ній

 

и

 

возвышеній

 

костей

 

и

 

мускуловъ;

 

тогда-то

 

отъ

жира

 

образуется,

 

съ

 

обѣихъ

 

сторопъ

 

хвоста,

 

родъ

продолговатыхъ

 

подушечекъ;

 

у

 

самокъ

 

вымя

 

дѣлается

кругло

 

и

 

твердо,

 

а

 

между

 

плечь

 

и

 

вдоль

 

спины

 

наро-

стаетъ

 

слой

 

жира.

 

Всѣ

 

эти

 

признаки

 

показываютъ,

что

 

теленокъ

 

паходится

 

въ

 

половинѣ

 

откармливапія,

т.

 

е.,

 

что

 

онъ

 

уже

 

отъѣдается,

 

по

 

способенъ

 

еще

 

и

больше

 

разжнрѣть.

Признаки,

 

по

 

которымъ

 

можно

 

узнать,

 

что

 

теле-

нокъ

 

ужъ

 

совершенно

 

отъѣлся

 

и

 

больше

 

не

 

потол-

стѣетъ,

 

чѣмъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

кормлепъ,

 

суть

 

слѣдующіе:

когда

 

образуется

 

подъ

 

грудной

 

костью

 

жирная,

 

тол-

стая,

 

довольно

 

твердая,

 

продолговатая

 

масса,

 

и

 

дру-

гая,

 

подобная

 

ей,

 

но

 

по

 

меньше,

 

у

 

самцовъ

 

вдоль

 

моче-

ваго

 

канала,

 

пониже

 

лобковой

 

кости.

 

Теленка,

 

у

 

ко-

тораго

 

появятся

 

эти

 

признаки,

 

слѣдуетъ

 

тотчасъ

 

про-
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давать

 

Въ

 

это

 

время

 

за

 

него

 

дадутъ

 

самую

 

высокую

цѣну,

 

какой

 

онъ

 

можетъ

 

стоить.

Есть

 

еще

 

признаки,

 

извѣстные

 

болѣе

 

мясиикамъ,

чѣмъ

 

хозяевамъ

 

скотныхъ

 

дворовъ,

 

по

 

которымъ

 

мо-

жно

 

узнать,

 

будетъ

 

ли

 

имѣть

 

телепокъ

 

бѣлое,

 

нѣжное

 

и

вкусное

 

мясо

 

и

 

жиръ;

 

эти

 

признаки

 

суть

 

слѣдующіе:

кожа

 

тонкая,

 

бѣловатая

 

около

 

глазъ,

 

губъ,

 

ушей,

 

зад-

няго

 

прохода,

 

на

 

внутренней

 

сторонѣ

 

ляшекъ

 

и

 

во-

обще

 

въ

 

складкахъ

 

по

 

всему

 

тѣлу;

 

въ

 

особенности,

если

 

жилки

 

глазъ

 

и

 

внутренняя

 

сторона

 

вѣкъ

 

и

губъ

 

не

 

налиты

 

кровью

 

и

 

нмѣютъ

 

блѣдно-желтый,

почти

 

бѣлый

 

цвѣтъ,

 

то

 

мояшо

 

быть

 

увѣрену,

 

что

мясо

 

будетъ

 

бѣло,

 

нѣжно

 

и

 

отмѣнно

 

сочно;

 

если

 

же

кромѣ

 

того,

 

яшръ

 

на

 

плечахъ

 

и

 

около

 

хребта

 

твердо

и

 

такъ

 

плотно

 

лел!итъ

 

на

 

тѣлѣ,

 

что

 

его

 

трудно

 

за-

хватить

 

рукою,

 

то

 

вѣрный

 

знакъ,

 

что

 

и

 

жиръ

 

бу-

детъ

 

иѣжепъ,

 

бѣлъ

 

и

 

вкусенъ.

 

Напротивъ,

 

того

 

мясо

 

та-

кого

 

телепка,

 

у

 

котораго

 

кожа

 

около

 

глазъ,

 

ушей

 

а

губъ

 

красновата,

 

а

 

наружные

 

слои

 

жира

 

мягки

 

и

не

 

упруги,

 

будетъ

 

красно,

 

вяло,

 

жестко,

 

волокнисто,

безвкусно

 

и

 

нссочпо,

 

а

 

;киръ

 

мягокъ

 

и

 

вкусомъ

 

похожъ

на

 

сало.

Теленокъ

 

получаетъ

 

эти

 

признаки

 

въ

 

томъ

 

слу-

чаѣ,

 

если

 

его

 

кормъ

 

состоитъ

 

только

 

изъ

 

муки,

 

хлѣба,

риса

 

или

 

травы,

 

или,

 

если

 

онъ

 

ѣстъ

 

подстилку.

Для

 

хозяина

 

весьма

 

важно

 

знать

 

всѣ

 

эти

 

призна-

ки,

 

дабы

 

не

 

быть

 

обманутымъ

 

при

 

продали

 

теленка.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

умѣнья

 

мяспиковъ

 

узнавать,

посредствомъ

 

ощупыванія,

 

полноту

 

тѣла,

 

качество

 

мя-
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са

 

и

 

дал?е

 

вѣсъ

 

его

 

и

 

яедра,

 

то

 

этого

 

можно

 

достиг-

нуть

 

только

 

посредствомъ

 

навыка.

Не

 

довольно

 

однакожъ

 

знать

 

всѣ

 

примѣты

 

хоро-

шего

 

теленка

 

и

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

улучшенію

 

его

 

до-

броты

 

;

 

необходимо

 

еще

 

знать

 

главный

 

болѣзнп,

 

отъ

которыхъ

 

эти

 

яшвотныя

 

иногда

 

внезапно

 

погнбаютъ,

а

   

равно

   

средства

   

предупрел^дать

 

и

  

пзлечать

 

оныя.

Болѣзни,

 

которымъ

 

подвергаются

 

телята,

 

ис

 

много-

численны,

 

но

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нпхъ

 

опасны,

 

и

если

 

телята

 

не

 

всегда

 

погибаютъ,

 

то

 

почти

 

неминуе-

мо

 

эти

 

болѣзнп

 

мѣшаютъ

 

откармливаиію

 

пхъ

 

п

 

тѣмъ

лншаютъ

 

выгодъ

 

хозяевъ.

Эти

 

болѣзпи

 

не

 

описаны

 

хорошо

 

пи

 

въ

 

одпомъ

изъ

 

сочииеній

 

о

 

скотоводствѣ,

 

а

 

потому

 

и

 

должно

обратить

 

на

 

нихъ

 

особенное

 

вииманіе.

 

Изъ

 

числа

пхъ

 

случаются

 

чаще

 

другихъ

 

слѣдующія :

 

запоръ,

попосъ,

 

пссваримость

 

желудка,

 

легочная

 

глиста,

 

во-

спалепіе

 

сочлепеній

 

или

 

суставоломъ

 

и

 

воспалепіе

глазъ.

1.

 

Запоръ.

 

Запоръ

 

оказывается

 

обыкновенно

 

на

третій

 

или

 

четвертый

 

день

 

послѣ

 

рождепія

 

теленка;

онъ

 

происходите

 

отъ

 

обычая

 

крестьяиъ

 

не

 

позво-

лять

 

телепку

 

сосать

 

молоко

 

своей

 

матки

 

въ

 

первые

 

дни

по

 

отеленіи

 

ея.

 

Это

 

молоко

 

весьма

 

способствуете

 

къ

очищепію

 

кишекъ

 

теленка

 

отъ

 

скопившихся

 

тамъ

 

не-

чистоте,

 

которыя

 

и

 

пронзводятъ

 

запоръ.

Болѣзнь

 

эта,

 

вообще

 

не

 

слишкомъ

 

важная,

 

узнает-

ся

 

по

 

тому,

 

когда

 

теленокъ

 

часто

 

и

 

безполезпо

 

усили-

вается

 

испраяшяться

 

низомъ.

 

Влолшвъ

 

палецъ

 

въ

 

зад-

пій

   

нро'ходъ,

   

иаходятъ

   

въ

 

нсмъ

 

комочки,

   

съ

 

орѣхъ
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величиною,

 

желтовато-сѣраго

 

цвѣта,

 

или

 

густую

 

черно-

ватую

 

матерію,

 

скопившуюся

 

въ

 

проходѣ.

 

Средства

къ

 

излечепію

 

этой

 

болѣзни

 

слѣдующія

 

:

 

ставить

промывательпыя,

 

изъ

 

теплой

 

воды

 

съ

 

неболыппмъ

колнчествомъ

 

простаго

 

(краснаго )

 

меда ,

 

пмѣюща-

го

 

слабительную

 

силу,

 

а

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ

 

да-

вать

 

теленку

 

внутрь

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

четырехъ

 

ло-

товъ

 

олпвковаго

 

масла.

 

Это

 

лекарство

 

освобождаетъ

теленка,

 

часовъ

 

чрезъ

 

10

 

или

 

12,

 

отъ

 

скопившейся

въ

 

кишкахъ

 

его

 

нечистоты,

 

и

 

тѣмъ

 

исцѣляетъ

 

его.

2.

 

Поносъ.

 

Болѣзпь

 

эта

 

оказывается

 

обык-

новенно

 

по

 

истечепіи

 

10

 

или

 

15-ти

 

дней

 

по

 

ро-

я;деніи

 

теленка,

 

—

 

рѣдко

 

во

 

время

 

откармливаиія

 

его.

Ее

 

не

 

должно

 

смѣшпвать

 

і?ъ

 

обыкповеппымъ

 

жидкимъ

пспраяшеніемъ,

 

необходпмымъ

 

для

 

теленка

 

дней

 

черезъ

5

 

по

 

его

 

рожденіи.

 

Въ

 

началѣ

 

этой

 

болѣзни,

 

теленокъ

дѣлается

 

скученъ,

 

иногда

 

персстаетъ

 

сосать

 

или

 

пить,

у

 

пего

 

дѣлается

 

сильпое

 

бурчапіе

 

въ

 

желудкѣ,

 

брюхо

опускается,

 

и

 

опъ

 

извергаетъ

 

желтоватую

 

слизистую

жидкостъ,

 

которая

 

дни

 

черезъ

 

3

 

или

 

4

 

дѣлается

 

пѣ-

пистою,

 

зелеповатою

 

и

 

вонючею.

 

Часто

 

въ

 

этой

 

жид-

кости

 

видны

 

куски

 

густой

 

слизи,

 

составляющее

 

пе

иное

 

что,

 

какъ

 

остатки

 

ложныхъ

 

перепопокъ,

 

разру-

шеппыхъ

 

болѣзпію.

Изпралшенія,

 

случающіяся

 

въ

 

началѣ

 

болѣзпп

 

отъ

7-ми

 

до

 

8-ми

 

разъ

 

въ

 

день,

 

повторяются

 

въ

 

послѣд-

ствіи

 

разъ

 

15,

 

20

 

и

 

болѣе.

 

Тогда

 

теленокъ

 

отказывает-

ся

 

вовсе

 

отъ

 

пищи,

 

брюхо

 

его

 

дѣлается

 

совершенно

тощимъ,

 

кожа

 

холодною,

 

глаза

 

тусклыми

 

и

 

впалыми.

Если

 

онъ

 

лежитъ,

 

то

 

насилу

 

моя?етъ

 

встать

 

на

    

но-
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ги,

 

а

 

если

 

стоитъ,

 

то

 

шатается,

 

едва

 

держится

 

на

погахъ,

 

спотыкается

 

и

 

падаетъ

 

отъ

 

пзнеможенія;

 

на-

копецъ,

 

пстощившись

 

безпрестаннымн

 

испражненіями

(водянистыми,

 

слизистыми,

 

бѣлаго

 

и

 

сѣраго

 

цвѣта),

опъ

 

издыхаетъ.

Болѣзиь

 

эта

 

обыкновенно

 

продолжается

 

отъ

 

5

до

 

6

 

дней

 

и

 

рѣдко

 

достигаетъ

 

до

  

10

 

или

  

12.

По

 

вскрытіи

 

трупа,

 

мясо

 

оказывается

 

блѣднымъ,

безцвѣтнымъ.

 

Четвертый

 

желудокъ

 

и

 

тонкія

 

кишки

не

 

представляютъ

 

ничего

 

замѣчательпаго.

 

Слизистая

оболочка

 

слѣпой

 

и

 

прямой

 

кишокъ

 

обыкновенно

 

пред-

ставляетъ

 

слѣды

 

довольно

 

сильнаго

 

воспалеиія.

 

Тамъ

и

 

сямъ

 

видны

 

поверхностный

 

изъязвленія

 

неправиль-

наго

 

очертанія,

 

съ

 

острыми

 

углами,

 

и

 

окруженныя

 

вос-

оалительнымъ

 

кольцомъ.

 

Брызя;ейиыя

 

желѣзкп,

 

ко-

торыя

 

у

 

телятъ

 

очень

 

толсты,

 

бываютъ

 

красны

 

п

паполнены

 

рыжеватымь

 

гноемъ.

 

Всѣ

 

эти

 

признаки

показываютъ,

 

что

 

поносъ

 

былъ

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

слѣдствіемъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

остраго

 

воспаленія

 

слизи-

стой

 

оболочки

 

толстыхъ

 

кпшекъ.

Болѣзнь

 

эта

 

роя«дается:

 

1)

 

отъ

 

излишне

 

питатель-

паго

 

корма,

 

даваемаго

 

матери

 

въ

 

слишкомъ

 

болыпомъ

количествѣ.

 

Такой

 

кормъ,

 

состоящей

 

напр.

 

изъ

 

горо-

ха

 

разнаго

 

рода,

 

отрубей,

 

большаго

 

количества

 

ячме-

ня

 

и

 

т.

 

п.,

 

дѣластъ

 

коровье

 

молоко

 

слишкомъ

 

жпр-

нымъ

 

и

 

питательнымъ

 

и

 

потому

 

весьма

 

обремени-

тельнымъ

 

для

 

нѣжнаго

 

желудка

 

теленка.

 

2)

 

Отъ

 

корм-

леная

 

матери

 

исключительно

 

одной

 

дятлипой,

 

въ

 

су-

хомъ

 

или

 

свѣжемъ

 

видѣ,

 

особенно

 

если

 

трава

 

эта

 

бы-

ла

 

худо

 

высушена.

 

3)

  

Отъ

 

простуды

 

теленка.

 

4)

 

Отъ
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употребленія

 

теленкомъ

 

молока

 

съ

 

солью,

 

которую

часто

 

даютъ

 

ему

 

для

 

очищепія

 

желудка,

 

или

 

для

возбужденія

 

аппетита.

 

5)

 

Отъ

 

кормленія

 

теленка

паренымъ

 

сарачинскимъ

 

пшеномъ,

 

или

 

бѣлымъ

 

хлѣ-

бомъ,

 

моченымъ

 

въ

 

молокѣ,

 

прежде,

 

нежели

 

желудокъ

его

 

получить

 

довольно

 

силъ,

 

чтобъ

 

переваривать

 

эту

пищу.

Случается

 

также,

 

что

 

у

 

теленка

 

поносъ

 

дѣлается

безъ

 

всякой

 

видимой

 

причины,

 

и

 

что

 

болѣзнь

 

эта

нападаетъ

 

вдругъ

 

на

 

многихъ

 

телятъ,

 

содержпмыхъ

въ

 

одномъ

 

хлѣвѣ,

 

почему

 

многіе

 

и

 

полагаютъ,

 

что

эта

 

болѣзнь

 

заразительна.

 

Для

 

отвращенія

 

этой

 

бо-

лѣзни,

 

должно

 

давать

 

коровѣ

 

потребное

 

количество,

но

 

безъ

 

излишества,

 

такого

 

корма,

 

который

 

бы

 

спо-

собствовалъ

 

образованію

 

молока

 

не

 

слишкомъ

 

пита-

тельнаго;

 

теленка

 

держать

 

въ

 

теплѣ,

 

не

 

давать

 

ему

горячительиаго

 

пойла,

 

обыкновенно

 

употребляемаго

 

для

возбужденія

 

въ

 

телятахъ

 

аппетита,

 

и

 

вообще

 

кор-

мить

 

его

 

только

 

веществами

   

удобоваримыми.

Для

 

излеченія

 

этой

 

болѣзни

 

должно

 

давать

 

теленку

пить,

 

или

 

сосать,

 

молоко

 

какъ

 

можно

 

чаще,

 

но

 

по

 

немно-

гу;

 

ставить

 

кая«дые

 

два

 

часа

 

промывательныя

 

изъ

 

во-

ды,

 

наваренной

 

отрубями,

 

съ

 

прибавкою

 

х/г

 

децилитра

(0,152

 

гарнца)

 

отвара

 

маковыхъ

 

головокъ;

 

давать

 

ему

раза

 

три

 

или

 

четыре

 

въ

 

день

 

пойло,

 

составленное

 

пзъ

стакана

 

молока,

 

смѣшаннаго

 

съ

 

яичнымъ

 

желткомъ,

къ

 

чему

 

не

 

мѣшаетъ

 

также

 

прибавлять,

 

въ

 

ту

 

минуту,

какъ

 

давать

 

пить,

 

столовую

 

ложку

 

laudanum

 

abbat.

Rousseau,

 

phar.

 

Gallica

 

(смѣсь,

 

состоящая

 

изъ

 

меду,

 

опія

и

 

воды).

 

Поносъ

 

почти

 

всегда

 

уступаетъ

 

этимъ

 

сред-
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ствамъ;

 

еслпжь

 

опъ

 

не

 

уймется,

 

то

 

весьма

 

полез-

но

 

прпмѣшнвать

 

въ

 

означенное

 

мягчительное

 

пой-

ло

 

теленка,

 

каждый

 

день

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

по

 

2

грана

 

ипекакуаны,

 

въ

 

порошкѣ.

 

Это

 

лекарство

 

оста-

навливаетъ

 

воспаленіе

 

и

 

совершенно

 

излечаетъ

 

бо-

лѣзнь.

 

Сиропъ

 

ипекакуаны

 

(по

 

одной

 

столовой

 

ло-

жкѣ

 

въ

 

день},

 

производитъ

 

также

 

хорошее

 

дѣйствіе.

Во

 

время

 

выздоравлнванія

 

теленка,

 

должно

 

мало

 

по

малу

 

припускать

 

его

 

къ

 

маткѣ.

 

Главное

 

дѣло

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

какъ

 

нпбудь

 

не

 

обременить

 

его

 

же-

лудка:

 

въ

 

случаѣ

 

этого,

 

болѣзнь

 

можетъ

 

возобновить-

ся

 

и

 

сдѣлаться

 

трудною

 

и

 

даже

 

неизлечимою.

3.

 

Несвареніе

 

желудка.

 

Эта

 

болѣзнь,

 

часто

 

случаю-

щаяся

 

во

 

время

 

откармливанія

 

телятъ,

 

роя^дается

 

отъ

тѣхъ

 

же

 

причинъ,

 

какъ

 

и

 

поносъ,

 

и

 

состоитъ

 

въ

воспалепіи

 

сычуга

 

и

 

топкпхъ

 

кишекъ.

Въ

 

началѣ

 

ея

 

теленокъ

 

продолл*аетъ

 

сосать,

но

 

молоко,

 

достигая

 

сычуга,

 

пищеварительное

 

отпра-

влепіе

 

котораго

 

разстроепо,

 

сгущается

 

и

 

обращает-

ся

 

въ

 

массу,

 

состоящую

 

изъ

 

творога

 

и

 

жирнаго

 

ве-

щества,

 

которая

 

запимаетъ

 

иногда

 

двѣ

 

трети

 

всего

сычуга.

 

Тогда

 

присутствіе

 

посторопняго

 

тѣла

 

въ

 

же-

луде

 

и

 

воспаленіе,

 

съ

 

нпмъ

 

соединенное,

 

начнна-

етъ

 

безпокопть

 

яшвотное.

 

Теленокъ

 

скучаетъ,

 

пе-

рсстаетъ

 

пить,

 

ротъ

 

его

 

дѣлается

 

горячь,

 

сухъ,

 

сое-

динительная

 

оболочка

 

глаза

 

краснѣетъ

 

и

 

дѣлается

 

вла-

жпою ;

 

оиъ

 

часто

 

вытягиваетъ

 

шею

 

и

 

извергаетъ

 

изъ

ноздрей

 

мпожество

 

мокроты;

 

иногда

 

съ

 

этимъ

 

соеди-

няется

 

запоръ,

 

а

 

иногда

 

поносъ,

 

съ

 

водянистой

 

бѣло-

ватаго

 

цвѣта

 

матеріей;прп

 

дотрогнваніи

 

до

 

брюха,

 

и
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особливо

 

до

 

правой

 

стороны

 

подбрюшья,

 

теленокъ

ощущаетъ

 

боль.

 

Все

 

это

 

усиливается

 

со

 

дня

 

па

 

день,

и

 

яшвотное

 

наконецъ

 

умираетъ.

По

 

вскрытіи

 

трупа,

 

въ

 

сычугѣ

 

обыкновенно

 

оказы-

вается

 

одинъ

 

или

 

нѣсколько

 

большихъ

 

кусковъ

 

бѣло-

ватаго ,

 

жирно

 

-

 

творожистаго

 

вещества,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

крѣпкихъ,

 

лежащпхъ

 

къ

 

исходному

 

отвер-

стію

 

желудка

 

и

 

ипогда

 

совершенно

 

его

 

запирающихъ.

Слизистая

 

оболочка

 

желудка

 

бываетъ

 

красна

 

и

 

раз-

мягчена,

 

также

 

и

 

оболочка

 

тонкпхъ

 

кишекъ.

 

Ворси-

стая

 

оболочка

 

толстыхъ

 

кишекъ

 

бываетъ

 

блѣдпа

 

и

покрыта

 

гноевидною

 

матеріею.

Трудно

 

рѣшить,

 

происходитъ

 

ли

 

несвареиіе

 

же-

лудка

 

отъ

 

его

 

воспаленія,

 

или,

 

на

 

оборотъ,

 

воспаленіе

причпняетъ

 

разстройство

 

желудка;

 

но

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

было,

 

болѣзиь

 

эта

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

смертельпа,

если

 

не

 

будетъ

 

оказано

 

скорой

 

помощи

 

животному.

Лучшее

 

лекарство

 

протпвъ

 

пея

 

есть

 

манна,

 

въ

пріемахъ

 

отъ

 

8

 

до

 

16

 

граммовъ,

 

распущенныхъ

 

въ

одиомъ

 

или

 

двухъ

 

стаканахъ

 

молока,

 

по

 

поламъ

 

съ

водою.

 

Какъ

 

скоро

 

манна,

 

своимъ

 

мягчительиымъ

 

н

слабительнымъ

 

дѣйствіемъ,

 

прекратить

 

воспаленіе

 

же-

лудка,

 

разобьетъ

 

заключающиеся

 

въ

 

немъ

 

комки

 

жпр-

но-творожистаго

 

вещества

 

и

 

возбудптъ

 

испражненіе,

болыіыя

 

яіивотныя

 

скоро

 

поправляются.

4.

 

Легочная

 

глиста.

 

Эта

 

болѣзнь,

 

описанная

знаменитымъ

 

мсдикомъ

 

Камперомъ

 

и

 

ветерина-

рами

 

Моріеромъ ,

 

Дюпилленсомъ

 

и

 

Винье ,

 

у

 

те-

лятъ,

 

воспитываемыхъ

 

на

 

паствѣ,

 

случается

 

также

 

и

У

 

кормныхъ

   

телятъ.

    

Ей

   

бываютъ

   

подвержены

   

въ

н.

                                                   

7
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особенности

 

тѣ

 

изъ

 

пихъ,

 

которые

 

худо

 

откармлива-

ются

 

и

 

имѣютъ

 

отъ

 

природы

 

слабое

 

сложеніе,

 

также

тѣ,

 

которыхъ

 

кормятъ

 

сывороткою.

 

Замѣчательно,

 

что

какъ

 

скоро

 

одинъ

 

теленокъ

 

захвораетъ

 

этой

 

болѣзныо,

то

 

всѣ

 

прочіе,

 

въ

 

томъ

 

же

 

хлѣву,

 

ею

 

заражаются.

Какимъ

 

образомъ

 

она

 

передается—неизвѣстно,

 

но

 

при-

липчивость

 

ея

 

достовѣрна.

Болѣзнь

 

эта

 

обнаруживается

 

сначала

 

легкимъ

 

и

сухимъ

 

кашлемъ

 

у

 

телятъ,

 

въ

 

особенности

 

во

 

время

сосанія

 

матокъ;

 

потомъ

 

кашель

 

становится

 

мокрот-

нымъ

 

и

 

яшвотное

 

начинаетъ

 

извергать

 

изъ

 

ноздрей

множество

 

тягучей

 

слизи

 

(*).

Ухомъ,

 

приложеннымъ

 

къ

 

груди

 

животиаго,

 

не

слышно

 

никакихъ

 

призиаковъ

 

воспаленія

 

легкихъ.

 

Въ

дальнѣйшемъ

 

періодѣ

 

болѣзни

 

дыханіе

 

учащается,

 

те-

ленокъ

 

начинаетъ

 

худѣть;

 

у

 

него

 

дѣлаются

 

частые

 

и

сильные

 

приступы

 

кашля,

 

въ

 

продолженіи

 

которыхъ

онъ,

 

кажется,

 

готовъ

 

задохнуться ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

онъ

извергаетъ

 

изъ

 

ноздрей

 

множество

 

желтоватой,

 

тягу-

чей

 

слизи.

 

Вскорѣ

 

приступы

 

кашля

 

дѣлаются

 

по

 

пя-

ти,

 

шести

 

и

 

до

 

десяти

 

разъ

 

въ

 

день,

 

и

 

обыкновенно

въ

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

приступовъ

 

теленокъ

 

падаетъ

 

на

землю,

 

бьется,

 

дѣлаетъ

 

величайшія

 

усилія,

 

чтобъ

 

ос-

вободиться

 

отъ

 

кашля

 

и

 

задыхается.

 

Болѣзнь

 

продол-

жается

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

или

 

4-хъ

 

недѣль,

 

иногда

 

и

долѣе.

 

Какъ

 

скоро

 

она

 

усиливается

 

до

 

того,

 

что

 

те-

лята

 

начинаютъ

 

худѣть,

 

то

 

хозяева

 

стараются

 

сбыть

ихъ

 

странствующимъ

 

мяспикамъ.

(*)

 

Почему

 

эту

  

болѣзнь

   

называют!,

 

еще

 

насморкомъ

 

у

 

телять.

См.

 

Опыта

 

угенія

 

о

 

пова-лъныхг:

 

болѣаияхъ

 

проф.

 

Всеволодова.)



ИХЪ

   

БОЛѢЗНЯХЪ

   

И

   

ЛЕЧЕНІИ. 99

При

 

вскрытіи

 

труповъ,

 

паходятъ

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

ды-

хательнаго

 

горла

 

тысячи

 

иитеобразныхъ

 

червей,

 

тол-

щиною

 

въ

 

обыкновенную

 

нитку,

 

а

 

длиною

 

отъ

 

10

 

до

12

 

миллиметровъ

 

(4 — 6

 

линій),

 

сплетшихся

 

въ

 

клу-

бочки,

 

величиною

 

иногда

 

въ

 

лѣсной

 

орѣхъ.

 

Этотъ

червь

 

принадлеяштъ

 

къ

 

породѣ

 

глистовъ

 

и,

 

по

 

при-

чипѣ

 

своего

 

вида,

 

называется

 

мохнорыломъ

 

нитча-

тым»

 

(strongylus

 

filaria).

 

Эти

 

то

 

черви,

 

щекотаніемъ

своимъ

 

въ

 

дыхательномъ

 

горлѣ,

 

пропзводятъ

 

сильный

кашель,

 

который

 

такъ

 

мучитъ

 

телятъ,

 

подвергшихся

этой

 

болѣзпи,

 

и

 

свертываясь

 

въ

 

клубочки,

 

какъ

 

въ

вѣтвяхъ

 

дыхательнаго

 

горла,

 

такъ

 

въ

 

самомъ

 

гор-

лѣ,

 

и

 

даже

 

въ

 

гортани,

 

причиняютъ

 

наконецъ

 

удушье.

Лечеиіе

 

отъ

 

этой

 

болѣзни

 

просто

 

и

 

дешево:

оно

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

дѣлать

 

больной

 

СКОТИ-

НЕ,

 

въ

 

продолжепіи

 

3

 

или

 

4

 

дней,

 

поутру

 

и

 

на

 

ночь,

припарку

 

изъ

 

смѣси,

 

по

 

ровнымъ

 

частямъ,

 

сѣрпаго

ЭФира

 

и

 

скипидара.

 

Накрывъ

 

голову

 

теленка

 

простыней

или

 

одѣяломъ,

 

наливаютъ

 

нѣсколько

 

этой

 

смѣси

 

въ

легко

 

нагрѣтый

 

желѣзный

 

или

 

оловянный

 

ковшъ,

и

 

даютъ

 

больной

 

скотинѣ

 

вдыхать

 

въ

 

себя,

 

минуть

5

 

или

 

10,

 

пары

 

этой

 

смѣси.

 

Это

 

наружное

 

средство

подкрѣпляется

 

употребленіемъ

 

внутрь

 

по

 

30

 

грам.

 

от-

вара

 

большаго

 

папоротника,

 

съ

 

2

 

или

 

3

 

грам.

 

сладкой

ртути,

 

приготовленной

 

сухимъ

 

путемъ.—

 

Леченіе

 

это

производить

 

самое

 

успѣшное

 

дѣйствіе

 

и

 

освобождаетъ

телятъ

 

отъ

 

болѣзпи,

 

которая

 

иначе

 

причинила

 

бы

имъ

 

пеизбѣжную

 

смерть.

5)

 

Воспаленіе

 

сочлененш

 

или

 

ломота.

 

—

 

Корм-

ные

 

телята

 

иногда

 

подвергаются

 

также

 

острому

 

вос-

Т
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ТЕЛЯТЪ,

наленію

 

въ

 

колѣняхъ,

 

бабкахъ,

 

сальцовомъ

 

составѣ

и

 

сочленсніяхъ

 

бедренныхъ

 

костей,

 

которое

 

причи-

няетъ

 

пмъ

 

жестокую

 

боль,

 

останавлнваетъ

 

ихъ

 

от-

кармлевапіе,

 

а

 

иногда

 

и

 

оканчивается

 

смертью

 

жи-

вотнаго.

 

Болѣзнь

 

эта

 

обыкновенно

 

открывается

 

у

телятъ,

 

маткп

 

которыхъ

 

уже

 

были

 

подвержены

 

хро-

нической

 

ломотѣ.

 

Впрочемъ

 

она

 

случается

 

также

 

у

телятъ ,

 

ягнятъ

 

и

 

жеребятъ,

 

безъ

 

всякой

 

извѣстпой

причины.

 

Признаки

 

ея

 

слѣдующіе

 

:

 

сгпбъ

 

члена,

подвержепнаго

 

воспаленію ,

 

опухаетъ ,

 

дѣлается

 

го-

рячь

 

и

 

вскорѣ

 

такъ

 

разболѣвается ,

 

что

 

яшвотное

 

не

можетъ

 

опираться

 

на

 

пего.

 

Начинается

 

лихорадка,

но

 

теленокъ

 

продоля;аетъ

 

еще

 

сосать

 

пли

 

пить.

 

Чрезъ

нѣсколько

 

времени

 

на

 

болыюмъ

 

мѣстѣ

 

образуются

опухоли,

 

сначала

 

мягкія,

 

но

 

который

 

вскорѣ

 

отвер-

дѣваютъ

 

и

 

при

 

дотрогиваніи

 

прпчиняютъ

 

сильную

 

боль.

Нѣсколько

 

дней

 

спустя,

 

опѣ

 

опять

 

становятся

 

мягки-

ми,

 

наконецъ

 

лопаются

 

п

 

изъ

 

нпхъ

 

вытекаетъ

 

гное-

видная,

 

ѣдкая

 

матерія,

 

желтоватаго

 

цвѣта,

 

съ

 

бѣло-

ватымн

 

кусками

 

створожившейся

 

и

 

испортившейся

суставной

 

влаги.

 

Это

 

пстеченіе

 

облегчаетъ

 

на

 

ко-

роткое

 

время

 

животное,

 

но

 

вскорѣ

 

воспаленіе

 

за-

хватываем

 

связки

 

и

 

верхпіе

 

мускулы

 

поги,

 

живот-

ное

 

страждетъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

худѣетъ,

 

переста-

етъ

 

пить,

 

у

 

пего

 

открывается

 

поносъ

 

и

 

оно

 

изды-

хаетъ.

Разсѣченіе

 

больпаго

 

члена

 

показываетъ

 

слѣды

сильнаго

 

воспаленія

 

надкостной

 

плевы,

 

мускуловъ

сочлененія,

 

самой

 

кости

 

и

 

связокъ ,

 

соединяющихъ

сочлененіе.
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Долгое

 

время

 

сельскіе

 

хозяева,

 

равно

 

какъ

 

и

 

ве-

теринарные

 

врачи

 

употребляли

 

противъ

 

этой

 

болѣзни

иягчительныя

 

и

 

болеутолителыіыя

 

припарки,

 

при-

мочки

 

и

 

кровопусканія

 

изъ

 

пнжней

 

части

 

ноги»

но

 

леченіе

 

это

 

часто

 

оказывалось

 

безуспѣшнымъ.

Недавно

 

одинъ

 

искуссный

 

ветеринаръ

 

департамента

Эры,

 

Г.

 

Дарро

 

(Darreau)

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

съ

 

боль-

шимъ

 

успѣхомъ

 

употребляетъ

 

слабительный

 

соли

противъ

 

воспаленія

 

ногъ

 

у

 

жеребятъ.

 

Я

 

поспѣшплъ

испытать

 

это

 

средство

 

противъ

 

той

 

же

 

болѣзни

 

у

молодыхъ

 

животныхъ

 

изъ

 

рода

 

отрыгающихъ

 

жвачку

 

и

пригласилъ

 

къ

 

такимъ

 

же

 

испытаиіямъ

 

нѣсколькпхъ

ветсрнарпныхъ

 

врачей ,

 

практикующихъ

 

въ

 

мѣстахъ,

гдѣ

 

занимаются

 

откармлпваніемъ

 

телятъ;

 

теперь

 

я

совершенно

 

увѣрепъ ,

 

что

 

слабительное ,

 

въ

 

соедине-

піи

 

съ

 

мягчительными

 

средствами,

 

есть

 

самое

 

лучшее

лечсиіе

 

этой

 

болѣзни

 

у

 

телятъ

 

п

 

овецъ.

Слабительное,

 

которое

 

я

 

предпочитаю

 

въ

 

этомъ

случаѣ,

 

есть

 

Глауберова

 

соль.

 

Ее

 

должно

 

давать,

 

при

самомъ

 

началѣ

 

болѣзни,

 

въ

 

пріемахъ

 

отъ

 

70

 

до

 

90

граммовъ

 

соли,

 

оаспущенпыхъ

 

въ

 

полъ-литрѣ

 

медовой

воды.

 

Эта

 

п^рція

 

дается

 

три

 

раза

 

въ

 

депь.

 

Чрезъ

12

 

или

 

24

 

часа,

 

если

 

теленка

 

начнетъ

 

слабить,

то

 

падо

 

уменьшить

 

количество

 

соли ,

 

но

 

все

таки

 

продолжать

 

ея

 

употребленіе.

 

Телепокъ

 

дол-

женъ

 

будетъ

 

сосать

 

часто,

 

по

 

понемногу.

 

Рѣдко

случается,

 

чтобъ

 

опухоль,

 

образовавшаяся

 

па

 

сочле-

непіп,

 

жаръ

 

и

 

боль

 

се

 

сопровождаются ,

 

не

 

уступи-

ли

 

этому

 

лечепію.

 

Обыкновенно

 

болѣзнь

 

эта,

 

сама

по

 

себѣ

 

опасная

 

и

 

смертельная,

 

проходить

 

совершен-
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но

 

въ

 

8

 

или

 

много

 

въ

 

12

 

дней.

 

Какъ

 

скоро

 

заиѣ-

чено

 

будетъ

 

значительное

 

улучшеніе

 

въ

 

состояніи

больнаго

 

животнаго,

 

то

 

слабительное

 

должно

 

быть

прекращено ;

 

мягчительныя

 

п

 

разводящія

 

средства

довершатъ

 

его

 

выздоровленіе.

6)

 

Послѣдпяя

 

болѣзпь

 

кормныхъ

 

телятъ,

 

о

 

кото-

рой

 

мнѣ

 

остается

 

говорить,

 

есть

 

еоспаленіе

 

глаз»,

сопровождаемое

 

бгьлъмомъ

 

и

 

часто

 

даже

 

изъязвлепісмь

роговой

 

оболочки

 

глаза.

 

Эта

 

болѣзпь

 

начинается

сильпымъ

 

воспаленіемъ

 

соединительной

 

оболочки

 

глазъ,

съ

 

тсчепіемъ

 

слсзъ.

 

Вскорѣ

 

потомъ

 

роговая

 

оболочка

дѣлается

 

бѣловатою

 

и

 

маленькая

 

язвинка,

 

какъ

 

будто

бы

 

произведенная

 

острымъ

 

орудіемъ,

 

показывается

на

 

краю

 

оболочки;

 

вѣкн

 

начипаютъ

 

гноиться,

 

а

 

глаза

становятся

 

мутными

 

и

 

наливаются

 

кровью.

 

Сильная

лихорадка

 

въ

 

короткое

 

время

 

сбиваетъ

 

съ

 

тѣла

 

от-

кормленное

 

жпвотпое.

 

Это

 

воспаленіе

 

дѣлается

 

вне-

запно

 

и

 

безъ

 

нзвѣстиой

 

причины :

 

оно

 

легко

 

побѣ-

ждается

 

вначалѣ

 

одипмъ

 

пли

 

несколькими

 

кровопуска-

ніями

 

изъ

 

шейной

 

жилы

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

промыва-

піемъ

 

глазъ

 

слабымъ

 

растворомъ

 

сѣрнокислаго

 

цин-

ка.

 

Трудпѣе

 

вылечить

 

это

 

воспаленіе,

 

когда

 

оно

соединяется

 

съ

 

бѣльмомъ

 

и

 

особенно

 

съ

 

нагиое-

ніемъ.

 

Мягчительныя

 

промыванья,

 

съ

 

примѣсыо

 

нѣ-

сколькихъ

 

капель

 

лекарства,

 

извѣстнаго

 

во

 

Французской

аптекѣ,

 

подъ

 

пазваніемъ

 

лауданума

 

Руссо

 

и

 

состоя-

щего,

 

какъ

 

упомянуто

 

выше,

 

изъ

 

смѣси

 

меда,

 

опія

 

и

воды,

 

укрощають

 

воспаленіе

 

и

 

предупрсждаютъ

 

изъ-

язвления

 

роговой

 

оболочки.

 

Совремснемъ

 

бѣльмо

 

исче-
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заетъ,

 

язвипка

 

заживаетъ,

 

роговая

 

оболочка

 

дѣлается

спова

 

прозрачною

 

и

 

животное

 

выздоравливаетъ.

Таковы

 

главныя

 

болѣзпи

 

кориныхъ

 

телягь,

 

кото-

рыя

 

я

 

счелъ

 

нужііымъ

 

описать

 

здѣсь.

 

Я

 

не

 

упо-

ыяпулъ

 

о

 

сростаніи

 

вѣкъ,

 

задняго

 

прохода

 

и

 

пе-

тли

 

(*),

 

какъ

 

о

 

случаяхъ

 

рѣдкихъ

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

не-

обходимо

 

пособіе

 

ветеринарнаго

 

врача.

И

 

такъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

произведенныхъ

 

мною

 

нзслѣ-

дованій

 

и

 

собранныхъ

 

свѣдѣній,

 

оказывается:

\.

 

Что

 

части

 

дспартаментовъ

 

Сены

 

и

 

Оазы,

извѣстныя

 

подъ

 

назваиіемъ

 

Гатинэ,

 

и

 

особенно

 

ок-

ругъ

 

Пнтивьерскій

 

(Pithiviers),

 

или

 

западная

 

часть

этой

 

страны,

 

производить

 

отъ

 

20

 

до

 

25,000

 

кори-

ныхъ

 

телятъ,

 

пзвѣстныхъ

 

во

 

Франціи

 

подъ

 

иазваніемъ

гатипеііскихъ.

2.

 

Что

 

эти

 

телята

 

сбываются

 

на

 

рынкахъ

 

па-

рижскихъ,

 

орлеаискихъ,

 

питивьерскпхъ,

 

этампскихъ

и

 

Фонтенблосскихъ.

3)

 

Что

 

всѣ

 

эти

 

телята

 

откармливаются

 

только

молокомъ

 

одной

 

или

 

разныхъ

 

коровъ,

 

и

 

очень

 

рѣдко

другимъ

 

кормомъ.

Что

 

главный

 

секретъ

 

откармливанія

 

отлнчныхъ

телятъ

 

въ

 

этой

 

мѣстности

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

давать

 

имъ

 

насасываться

 

молока

 

до

 

сыта,

 

въ

 

продол-

жены

 

перваго

 

мѣсяца

 

ихъ

 

жизни.

5.

 

Что

 

искусство

 

откармливать

 

телятъ,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

мясо

 

и

 

жиръ

 

были

 

бы

 

бѣлы,

 

яѣжпы

 

и

 

вкусны,

(*)

 

Смот.

  

статью

 

Про*.

   

В.

   

И.

 

Всеволодова:

 

«о

 

воспнтаніи

 

до-

иашпихъ

 

животныхъ»,

 

Тр.

 

И.

 

В

 

Эк..

 

Общества

 

за

 

І844

 

г.

 

стр.

 

222.
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заключается

 

въ

 

томъ ,

 

чтобъ

 

давать

 

коровамъ

 

кормъ,

состоящій

 

пзъ

 

паренаго

 

ячменя

 

и

 

овса ,

 

люцерны,

кормоваго

 

горошка

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

телятъ

 

отпапватъ

 

ыи-

чѣмъ

 

другимъ,

 

какъ

 

только

 

лучшимъ

 

молокомъ.

6.

    

Что

 

всякая

 

иная

 

пища,

 

напримѣръ,

 

хлѣбпый

мякишъ,

 

яйца

 

и

 

т.

 

п.,

 

увеличиваютъ

 

объемъ

 

и

 

вѣсъ

телятъ,

 

но

 

уменыпаютъ

 

достоинство

 

ихъ

 

мяса

 

и

 

жира.

7.

    

Что

 

откармливаніе

 

телятъ

 

продолжается

 

въ

помянутыхъ

 

мѣстахъ

 

отъ

 

3

 

до

 

4

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

что

въ

 

это

 

время'

 

одного

 

мяса

 

въ

 

нихъ

 

бываетъ

 

50,

 

60

и

 

до

 

90

 

килограммовъ.

8.

    

Что

 

такіе

 

телята

 

обходятся

 

хозяевамъ

 

ихъ

отъ

 

90

 

до

 

100

 

Франковъ

 

за

 

штуку,

 

но

 

что

 

они

 

про-

даются,

 

средней

 

цѣной,

 

по

  

140

 

и

 

150

 

Франковъ.

9.

    

Что

 

коровы,

 

производящія

 

этихъ

 

превосход-

ныхъ

   

телятъ,

 

привозятся

 

изъ

 

Фландріи

 

и

 

Пикардіи.

10.

  

Что

 

при

 

откармлпваніп

 

телятъ

 

необходимо,

 

что-

бы

 

скотоводы

 

обращали

 

особенное

 

вншіапіе

 

на

 

выборъ

быковъ

 

и

 

коровъ,

 

предназпаченныхъ

 

къ

 

производству

этихъ

 

телятъ,

 

а

 

равно

 

па

 

сложеніе

 

самыхъ

 

телятъ,

 

болѣе

пли

 

менѣе

 

способныхъ

 

отъ

 

природы

 

къ

 

откармливанію.

11.

    

Что

 

они

 

пе

 

должны

 

также

 

оставлять

 

безъ

ваиманія

 

призпаковъ,

 

показывающихъ

 

время,

 

когда

должно

 

прекратить

 

откармливаніе

 

и

 

продавать

 

теленка.

12.

    

Что

 

если

 

важно

 

умѣть

 

воспитывать

 

и

 

откарм-

ливать

 

телятъ,

 

то

 

неменѣе

 

того

 

полезно

 

умѣть

 

предупре-

ждать

 

свойственный

 

имъ

 

болѣзнп,

 

которыя

 

не

 

толь-

ко

 

могутъ

 

замедлить

 

ихъ

 

откармливаніе,

 

но

 

и

 

быть

причиной

 

ихъ

 

смерти.

13.

    

Что

 

эти

 

болѣзни

 

суть:

   

запор ь,

 

поносъ,

 

не-
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евареніе

 

желудка,

 

легочная

 

глиста,

 

ломота

 

и

 

воспа-

леиіе

 

глазъ,

 

и

 

что

 

всѣ

 

онѣ

 

тогутъ

 

быть

 

вылечены

 

сред-

ствами

 

простыми,

 

дешевыми

 

и

 

сподручными

 

для

 

вся-

каго

 

сельскаго

 

жителя.

Профессор!.

 

А.іьфортской

 

Ветеринарной

 

Школы

 

^елафон-дъ.

—

 

-Ш&ь—



ДОБАВЛЕНИЕ

къ

 

статыь

   

о

   

Товариществгь

   

для

 

распространенія

въ

 

Россіи

 

простой

 

и

 

выгодной

 

о&дѣлки

 

прядильныхъ

растеній.

По

 

отпечатаніи

 

вышеупомянутой

 

статьи,

 

Г.

 

Ве-

ликопольской

 

увѣдомилъ

 

Совѣтъ

 

Императорскаго

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

честь

 

просить

 

Господина

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

о

 

доставлены

 

ему

 

возможности

 

представить

 

Его

 

Вы-

сокопревосходительству

 

доказательства

 

о

 

пользѣ

 

его

предпріятія.

 

Вслѣдствіе

 

того,

 

по

 

приказапію

 

Господи-

на

 

Министра,

 

Г.

 

Великопольской

 

вошелъ

 

въ

 

сношеніе

съ

 

Дпректоромъ

 

Удѣльнаго

 

Земледѣльческаго

 

Учи-

лища,

 

Дѣйствительнымъ

 

Статскимъ

 

Совѣтникомъ

 

Бай-

ковымъ,

 

и

 

получплъ

 

отъ

 

него

 

отзывъ,

 

который,

 

по

своей

 

обязанности

 

отдавать

 

Обществу

 

отчетъ,

 

пред-

ставилъ

 

оному

 

въ

 

подлинникѣ.

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономиче-

сіаго

 

Общества,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

увидѣвъ

 

изъ

 

по-

мянутаго

 

отзыва

 

Г-на

 

Байкова,

 

что

 

польза

 

предпріятія

оправдывается

 

при

 

каждомъ

 

случаѣ,

 

постановила:

 

на-

печатать

 

сей

 

отзывъ

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества,

 

въ

 

до-

бавленіе

 

къ

 

статьѣ

 

о

 

товариществѣ.
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Отзывъ

 

сей,

 

на

 

имя

 

Г-на

 

Всликопольскаго,

 

заклю-

чается

 

въ

 

слѣдующемъ:

«Согласно

 

желанію

 

Вашему,

 

справедливымъ

 

дол-

«гомъ

 

считаю

 

увѣдомить,

 

что

 

обладаемый

 

Вами

 

способъ

«обработки

 

пеньки

 

простъ,

 

доставляетъ

 

волокно

 

спо-

«собпое

 

къ

 

самой

 

тонкой

 

пряжѣ,

 

котораго

 

общеиз-

«вѣстными

 

въ

 

крестьянствѣ

 

способами

 

достигнуть

«невозможно,

 

и

 

если

 

бы

 

сдѣлался

 

повсемѣстпымъ,

«то

 

могъ

 

бы

 

представить

 

соперничество,

 

къ

 

пользѣ

«русскаго

 

хозяйства,

 

не

 

только

 

заграпичной

 

выдѣлкѣ

«пеньки,

 

но

 

и

 

хлопчатобумажному

 

производству.»

Подппсалъ

  

М.

 

Байкова.

JVS

 

449.
12

 

Іюлл,

 

1845

 

года.

При

 

семъ

 

помѣщается

 

также

 

второе

 

письмо,

 

по

сему

 

же

 

предмету,

 

Г-на

 

Члена

 

Общества

 

А.

 

П.

 

Мак-

симовича

  

къ

 

Г.

 

Впце-Президенту:

«Ваше

 

Сіятельство.

«Имѣвъ

 

счастіе

 

быть

 

прпглашепъ

 

Вашимъ

 

Сіятельствомъ

 

въ

«последнее

 

засѣданіе

 

Совѣта

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эконо-

«мическаго

 

Общества,

 

въ

 

которомъ

 

окончательно

 

разсуждаемо

 

бы-

«ло

 

о

 

предпріятіи

 

Г-на

 

Великопольскаго,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

увидѣлъ

«я,

 

изъ

 

читаннаго

 

отзыва

 

Г-на

 

Бапкова,

 

что

 

Его

 

Превосходительство

«не

 

только

 

вполнѣ

 

одпнаковаго

 

со

 

мною

 

миѣнія

 

о

 

полезности

 

пред-

«пріятія,

 

но

 

и

 

ставитъ

 

достоинство

 

способа

 

и

 

слѣдствія

 

повсе-

«мѣстнаго

 

его

 

въ

 

Россіи

 

введенія

 

на

 

гораздо

 

высшую

 

точку

 

хо-

«зяйственной

 

и

 

государственной

 

важности.

«Его

 

Превосходительство

 

Матвѣй

 

Андреевичъ

 

Байковъ,

 

полу-

«чившій

 

отъ

 

Его

 

Высокопревосходительства

 

Господина

 

Министра

«Внутреннпхъ

   

Д-ьлъ

   

порученіе

  

войти

 

въ

 

ближайшее

 

сношеніе

 

съ
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Великопольскимъ,

 

изъявившимъ

 

готовность

 

открыть

 

ему

 

свой

«способъ,

 

и

 

я,

 

какъ

 

лицо

 

отвѣтственное

 

предъ

 

Император-

«скимъ

 

Вольнымъ

 

Экономическнмъ

 

Общсствомъ,

 

пзбравшимъ

 

ме-

«ня

 

для

 

того

 

же,

 

безъ

 

сомнѣшя

 

не

 

употребили

 

въ

 

своихъ

 

отзы-

«вахъ

 

нпкакпхъ

 

недобросовѣстныхъ

 

увертокъ,

 

которыя,

 

при

 

оф-

«

 

фпціяльности

 

сдѣланныхъ

 

намъ

 

порученій

 

п

 

данныхъ

 

нами

 

от-

«вѣтовъ,

 

были

 

бы

 

равносильны

 

обмапу,

 

а

 

потому,

 

унпзивъ

 

паше

«честное

 

пмя,

 

подвергли

 

бы

 

насъ

 

справедливому

 

осуждепію

 

кажда-

«го

 

благомыслящаго

 

и

 

самаго

 

закона.

«Въ

 

послѣдпее

 

засѣданіе

 

Совѣта

 

приглашены

 

были

 

Гг.

 

Байковъ,

«Велнкопольской

 

и

 

я;

 

слѣдовательно

 

намъ

 

данъ

 

былъ

 

еще

 

одпа-

«жды

 

случай

 

дополнить

 

наше

 

мнѣніе

 

о

 

способѣ

 

прямо

 

передъ

 

Со-

«вѣтомъ

 

и

 

въ

 

прпсутствіи

 

самого

 

учредителя,

 

если

 

бы

 

въ

 

чемъ

«либо

 

оно

 

могло

 

быть

 

неблагопріятно

 

способ}'.

 

Не

 

сдіілавъ

 

инка-

«кого

 

нзмѣнепія

 

ни

 

словесно,

 

пи

 

письменно,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

положи-

«тельно

 

подтверждаемъ

 

наши

 

отзывы.

«Я

 

сказалъ

 

все

 

это

 

для

 

того,

 

чтобы

 

обратить

 

къ

 

нашимъ

 

от-

«зывамъ

 

общее

 

довѣріе

 

и

 

сдѣлать

 

для

 

всѣхъ

 

яснымъ,

 

что

 

каждый

«вредпый

 

дѣлу

 

слухъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

шелъ

 

отъ

 

сампхъ

 

насъ,

 

дол-

«женъ

 

быть

 

принята

 

за

 

дѣиствіе

 

неблаговнднаго

 

побуждеиія,

 

п

«быть

 

отвергнуть

 

какъ

 

клевета

 

плп

 

незпаніе.

«Со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

я

 

вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

найдутся

 

недоброжела-

«тельные

 

люди,

 

которые

 

превратными

 

толками

 

пожелаютъ

 

въ

 

самомъ

«началѣ

 

повредить

 

предпріятію

 

добросовестному

 

и

 

уже

 

удостонвше-

«муся

 

покровительства

 

Вольнаго

 

Экопомпческаго

 

Общества

 

и

 

лична-

«го

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Господина

 

Президента.

«Желая

 

съ

 

моей

 

стороны

 

полнаго

 

успѣха

 

полезному

 

дѣлу,

 

—

«успѣха,

 

завпсящаго

 

отъ

 

предварптельпаго

 

о

 

способѣ

 

попятія,

 

—

«осмѣливаюсь

 

льстить

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

какъ

 

Ваше

 

Сіятельство,

«такъ

 

и

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

 

благосклонно

 

нрпмете

.

 

«это

 

мое

 

письмо,

 

какъ

 

новое

 

доказательство

 

моего

 

полнаго

 

убѣ-

«жденія

 

въ

 

поль.іѣ

 

введенія

 

въ

 

Россін

 

предлагаема™

 

Товаршце-

«ствомъ

 

способа.

«Не

 

имѣя

 

еще

 

нрава

 

открывать

 

производства

 

обд-Ьлкн,

 

я

 

не

«могу,

 

по

 

еовѣсти

 

и

 

чести,

 

ни

 

открыто

 

ни

 

тайно,

 

оітредіинте.іыш

«сказать

 

въ

 

чемъ

 

состоптъ

 

работа.

 

Повторяю

 

слова

 

мои

 

прежшіго

«письма:

 

способе

 

просто,-

 

следовательно

 

и

 

работа

 

проста.

 

Обше-
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«ству

 

были

 

представлены

 

образцы

 

льняныхъ,

 

пеньковыхъ

 

и

 

по-

«сконныхъ

 

пздѣлій,

 

получеітиыхъ

 

по

 

этому

 

способу:-

 

они

 

найдены

«прекрасными;

 

зиачптъ

 

упомянутыл

 

растенія,

 

какъ

 

и

 

в

 

ев

 

имъ

 

по-

«добныя

 

прядпльньш,

 

обдѣлываіотся

 

этнмъ

 

способомъ

 

превосходно.

«Но

 

и

 

безъ

 

образцовъ,

 

достоинство

 

этой

 

обдклкн

 

доказывается

 

тс-

«хнически;

 

вь

 

чемъ

 

каждый

 

убѣдптся

 

пооткрытіи

 

способа.

«У

 

каждаго

 

крестьянина

 

находятся

 

въ

 

хозяйстве,

 

если

 

не

 

вея,

«то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одно

 

пзъ

 

тѣхъ

 

растеній.

 

Употребляя

 

спо-

«собъ

 

Товарищества,

 

онъ

 

получить

 

отъ

 

пеньки

 

бѣлье,

 

котораго

 

до

«селѣ

 

не

 

могъ

 

приготовлять,

 

пзъ

 

поскони

 

холсты

 

лучшіе

 

и

 

въ

«болынемъ

 

количеств'?.,

 

а

 

нзъ

 

льна,

 

если

 

не

 

лучшіе,

 

то

 

въ

 

боль-

«шемъ

 

количество.

 

Въ

 

этомъ

 

я

 

ручаюсь;

 

для

 

понятія

 

же

 

о

 

степе-

«ни

 

достоинства

 

получаемыхъ

 

по

 

этому

 

способу

 

холстовъ

 

ц

 

поло-

«тенъ,

 

пусть

 

взглянуть

 

на

 

образцы

 

и

 

прочтуть

 

отзывъ

 

Г-на

 

Бай-

« кова.

«Вппмателыіый

 

и

 

осторолтый

 

разсчетъ

 

выгодъ,

 

отъ

 

введепія

«способа

 

между

 

земледельцами,

 

папечатанъ.

 

Что

 

же

 

остается

 

ска-

«зать

 

въ

 

пользу

 

дѣла?

 

Опредѣлнть

 

ли

 

степень

 

труда?

 

Безъ

 

от-

«крытія

 

способа

 

нельзя

 

иначе

 

того

 

сдіілать,

 

какъ

 

назпаченігаіъ

«ценности

 

работы.

 

Я

 

исполнилъ

 

то

 

сколько

 

было

 

возможно

 

прн-

«близительнымь

 

образомь,

 

прииявъ

 

даже

 

въ

 

соображепіе

 

одну

 

пепь-

«ку,

 

какъ

 

болѣе

 

упорную

 

при

 

обдѣікѣ,

 

по

 

своей

 

жесткости.

 

Цѣн-

«ность

 

работы

 

для

 

обдѣлки

 

льна,

 

растенія,

 

дающаго

 

волокна

 

бо-

«лѣе

 

нѣжныя,

 

естественно

 

должна

 

быть

 

мепѣе.

 

По

 

крестьянпнъ,

«отъ

 

воздѣіывапія

 

четверти

 

десятины

 

конопляшшка,

 

неоднократ-

«наго

 

его

 

вспахпванія,

 

унаво;кенія,

 

выдергпванія

 

поскони

 

и

 

коно-

«плн,

 

высушкп,

 

обмолочепія

 

сѣменъ,

 

потомъ

 

прнготовленія

 

стеб-

«леп,

 

посредствомъ

 

вымочки

 

и

 

отмятія

 

кострики,

 

пробившись

 

за

 

тѣмъ

«цѣлый

 

годъ,

 

получаетъ

 

на

 

семейство

 

дохода,

 

по

 

оцѣнкѣ,

 

около

«60-ти

 

рублей

 

асспгнаціямп.

 

Потрудившись

 

же,

 

въ

 

свободное

 

отъ

«полевыхъ

 

работъ

 

время,

 

недѣлп

 

хоть

 

трн

 

для

 

обдѣлки

 

всей

 

своей

«хозяйственной

 

пеныш

 

и

 

поскони,

 

онъ

 

получптъ,

 

вмѣсто

 

60-ти

 

руб-

«лей,

 

уже

 

слпшкомъ

 

120.

 

Для

 

60-ти

 

рублей

 

прибыли

 

стоило

 

бы

 

земле-

«дѣлыгу

 

педѣли

 

три

 

и

 

попахать.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

за

 

50

 

рублей,

 

на-

«емный

 

работникъ

 

трудится

 

все

 

лѣто

 

и

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

въ

 

домѣ,

 

и

 

на

«гумнѣ;

 

и

 

такого

 

найма

 

онъ

 

должеиъ

 

искать,

 

оставляя

 

для

 

того

«домъ

   

и

   

семейство;

   

а

 

тутъ

   

работа

   

у

 

крестьянина

 

вѣрная,

 

подъ
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«руками,

 

и

 

для

 

нее

 

онъ

 

употребить

 

время

 

свободное

 

отъ

 

полевыхъ

«занятіп.

 

Разве

 

только

 

безразсчетный

 

и

 

прнвыкшін

 

кормиться

«барскимь

 

хлѣбомъ

 

хозяинъ

 

пренебрея;етъ

 

такимъ

 

выгоднымъ

 

для

«него

 

/тбломъ.

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

тѣхъ

 

государственныхъ

 

выгодахъ,

«о

 

которыхь

 

упомипаетъ

 

Г.

 

Байковъ.

«Щнность

 

обработки

 

разсчитапа

 

мною

 

такъ,

 

что

 

крестьянинъ

«и

 

выспится

 

и

 

позавтракаетъ

 

и

 

пообедаетъ

 

по-своему,

 

т.

 

е.

«съ

 

отдыхомъ,

 

а

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

водится

 

у

 

нпхъ

 

те-

«перь

 

при

 

обдѣлкѣ

 

своего

 

льна,

 

когда

 

работа

 

начинается

 

съ

 

пер-

«выхъ

 

пѣтуховъ

 

и

 

продоля;ается

 

до

 

самой

 

ночи;

 

только

 

послѣ

«завтрака

 

отдыхъ

 

на

 

часъ

 

времени,

 

а

 

послѣ

 

обѣда

 

немедленно

«опять

 

принимаются

 

за

 

работу.

«Сожалею,

 

что

 

сильная

 

болѣзпь

 

попрепятствовала

 

мпѣ

 

заняться

«усовершеніемъ

 

орудія,

 

или,

 

вѣрнѣе

 

сказать,

 

прпнаровленіемъ

 

на-

«чалъ

 

механики

 

къ

 

лучшему

 

употребление

 

действующей

 

силы:

 

но

«я

 

обещалъ

 

сделать

 

это

 

и

 

выполню

 

обещаніе.

 

Я

 

убежденъ,

 

что

«введеніе

 

способа

 

мояіетъ

 

быть

 

сделано

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

въ

«каждой

 

деревне,

 

одною

 

простою

 

плотничною

 

работою

 

и,

 

можетъ

«быть,

 

самою

 

простою

 

кузнечною,

 

устроится

 

для

 

крестьяпъ

 

въ

«одномъ

 

меегѣ

 

общая

 

рабогая,

 

въ

 

которой,

 

съ

 

совершеннымъ

«удобствомъ,

 

каждый

 

домохозяинъ

 

можетъ

 

по

 

очереди

 

обделать

 

весь

«свой

 

запасъ

 

пеньки,

 

поскони

 

и

 

льна.

 

Эта

 

была

 

даже

 

первая

«мысль

 

учредителя.

 

Но

 

и

 

при

 

усовершенномъ

 

орудіи

 

работа

 

все-

«таки

 

останется

 

ручною

 

:

 

—

 

этого

 

требуютъ

 

особенныя

 

обстоя-

«тельства

 

п

 

самое

 

достоинство

 

обделки.

«Въ

 

заключеніе

 

всего

 

я

 

долженъ

 

отдать

 

справедливость

 

Г-ну

 

Ве-

«ликопольскому :

 

сколько

 

мне

 

известно,

 

онъ

 

первый

 

понялъ

 

необ-

« ходимость

 

переворота

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

прядильными

 

растеніями

«въ

 

нашемъ

 

земледельческомъ

 

быту

 

и

 

первый

 

разсчпталъ

 

великія

«для

 

крестьянъ

 

выгоды

 

отъ

 

приведения

 

пеньки

 

и

 

поскони

 

въ

 

хо-

«рошіе

 

холсты.

 

Замечательно,

 

что

 

у

 

насъ,

 

при

 

непрестанныхъ

«въ

 

последнее

 

время

 

статьяхъ

 

объ

 

упадке

 

пеньковой

 

и

 

льняной

«промышленности,

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

существующихъ

 

ныне

 

зе-

«мледѣльческпхъ

 

учебныхъ

 

хуторовъ,

 

сколько

 

мне

 

известно,

 

да-

«же

 

не

 

сеются

 

ни

 

ленъ,

 

ни

 

конопля.

 

По

 

этому

 

нельзя

 

не

 

по-

« радоваться

 

обещанію

 

Г-на

 

Великопольскаго,

 

дапному

 

имъ

 

въ

 

со-

«ставленныхъ

 

для

 

предпріятія

 

правилам,,

 

устроить

 

такое

 

учебное



ПРЯДИЛЬНЫХ'!»

    

РАСТЕШИ. Ill

«заведеніе,

 

въ

 

которомъ

 

обращепіе

 

съ

 

прядильными

 

растеніями

«будетъ

 

особеннымъ

 

занятіемъ

 

учениковъ.

 

Его

 

записки,

 

послу-

«жившія

 

къ

 

составленію

 

помещенной

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества

 

статьи,

« показываютъ,

 

что

 

онъ

 

исполнить

 

данное

 

обвщаніе

 

со

 

всевозмо-

« ясною

 

пользою

 

для

 

одной

 

изъ

 

важнейшихъ

 

отраслей

 

отечествен-

«ной

 

промышлеішостп.

 

Въ

 

искреннемъ

 

его

 

убежденіп

 

на

 

счетъ

«достоинства

 

предлагаема™

 

пмъ

 

способа,

 

ручаются

 

уже

 

болыпія

«издержки,

 

сделанный

 

имъ

 

для

 

развитія

 

предпріятія.

 

Со

 

време-

«немъ,

 

каждый

 

хорошій

 

хозяпнъ

 

поблагодарить

 

его

 

за

 

настой-

«чивость

 

и

 

последовательность

 

въ

 

направлспіи

 

къ

 

известной

«цели

 

своего

 

обшприаго

 

плана;

 

и

 

да

 

падутъ

 

стыдъ

 

и

 

укоръ

«на

 

того,

 

кто

 

изъ

 

какпхъ

 

либо

 

личныхъ

 

видовъ

 

будетъ

 

вредить

«успеху

 

дела,

 

столь

 

важнаго

 

для

 

народнаго

 

благосостояпія !

«Прося

 

Ваше

 

Сіятельство

 

о

 

благосклониомъ

 

припятіи

 

этого

«письма,

 

я

 

желалъ

 

бы,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

напечатано

 

во

 

всеобщее

«известіе.

«Съ

 

глубочайшимъ

 

высокопочтеніемъ

 

и

 

совершенною

 

предан-

«ностію,

 

честь

 

имею

 

быть

 

и

 

проч.

Подписалъ

 

Ал.

 

Максимовигъ.

       

,

23

 

Іюля,

 

1845

 

года.

—ф£ф-
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Н.
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C'est

 

sans

 

doute

 

ші

 

mal

 

que

 

d'etre
plein

 

de

 

defauls,

 

mais

 

c'est

 

encore

 

un

plus

 

grand

 

mal

 

que

 

d'en

 

ёЧге

 

plein,
et

 

de

 

ne

 

point

 

les

 

reconnailre,

 

puis-
que

 

c'est

 

у

 

ajouter

 

encore

 

celui

 

d'une
illusion

 

volontaire,

II

 

est

 

bon

 

que

 

vous

 

sachiez

 

ce

 

que

Ton

 

vous

 

doit,

 

afin

 

que

 

vous

 

ne

 

pre-

tendiez

 

pas

 

exiger

 

des

 

hommes

 

ce

 

que

ne

 

vous

 

serait

 

pas

 

du;

 

car

 

c'est

 

une

injustice

 

visible,

 

et

 

cependant

 

elle

 

est
fort

 

commune

 

a

 

ceux

 

de

 

votre

 

con-

dition,

 

parce

 

qu'ils

 

en

 

ignorent

 

la

 

na-

ture.

Pascal.

Вы

 

хотите

 

имѣть

 

понятіе

 

о

 

моемъ

 

хозяйствѣ;

 

на

короткій

 

вопросъ

 

вашъ

 

я

 

намѣренъ

 

отвѣчать

 

вамъ

 

нѣ-

сколькпми

 

листами.

Хозяйство

 

мое

 

неустроено,

 

и

 

одному

 

Богу

 

извѣ-

стно,

 

удастся

 

ли

 

мнѣ

 

устроить

 

его

 

когда

 

нибудь;

 

по

этому

 

я

 

не

 

могу,

 

и

 

не

 

буду

 

описывать

 

его,

 

какъ

 

нѣ-

которые

 

любознательные

 

путешествеппики

 

оппсыва-

ютъ

 

иностранный

 

хозяйства,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

хозяева

опнсываютъ

 

свои

 

собственный.

 

Но

 

въ

 

послѣдніе

 

Ъ 1/%

года,

 

то

 

есть

 

съ

 

самаго

   

пріѣзда

  

моего

   

въ

 

деревню,
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постояппой

 

заботой

 

моей

 

было :

 

устроить

 

крсстьянъ

моихъ,

 

устроить

 

землю,

 

устроить

 

контору,

 

устроить

все

 

то,

 

что

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

называется

 

однпмъ

 

соби-

рательнымъ

 

—

 

хозяйство.

 

Исторію

 

этпхъ

 

работъ,

 

по-

пытокъ,

 

выдумокъ,

 

какъ

 

называютъ

 

ихъ

 

люди

 

сте-

пенные,

 

я

 

хочу

 

описать

 

вамъ.

 

Будьте

 

справедливы,

судите

 

меня

 

строго,

 

осудите

 

дурное,

 

отличите

 

хоро-

шее,

 

придумайте

 

лучшее.

 

—

 

Не

 

взыщите

 

только

 

за

безпорядочпость

 

и

 

неизящность

 

пзложенія:

 

хозяину

дѣйствующему,

 

пекогда

 

заботиться

 

о

 

красотѣ

 

слога,

и

 

не

 

будь

 

вашего

 

вызова,

 

некогда

 

было

 

бы

 

мпѣ

 

пи-

сать

 

вовсе.

«Мы

 

всѣ

 

учились

 

по

 

немногу

 

—

«Чему

 

нибудь,

 

п

 

какъ

 

нибудь!»

Школьпое

 

воспитаніе

 

дало

 

мнѣ

 

только

 

возможность,

съ

 

помощію

 

книгъ,

 

самому

 

развивать

 

свои

 

способно-

сти;

 

военной

 

слуя?бѣ

 

обязанъ

 

я

 

духомъ

 

порядка,

 

ко-

торый

 

псобходимъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ;

 

въ

 

политической

экономін

 

свѣдѣпія

 

мои

 

были

 

пичтожны;

 

объ

 

агропо-

міи

 

я

 

зпалъ — пзъ

 

водевилей;

 

управлять

 

людьми

 

не

учился

 

н

 

не

 

умѣдъ,

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

этимъ,

 

пли

 

лучше

 

ска-

зать

 

безъ

 

всего

 

этого,

 

должепъ

 

былъ

 

вступить

 

въ

безотчетное

 

распоряжение

 

хозяйствомъ,

 

въ

 

полное

управление

 

крестьянами.

Первый

   

вопросъ

    

мой

    

по

 

пріѣздѣ

   

въ

   

деревню

былъ:

 

что

 

у

 

васъ

 

дѣлается,

 

п

 

какъ

 

у

 

васъ

 

дѣлается?

Прикащпкъ

 

позамялся,

   

сталъ

   

отдѣлываться

   

общими

фразами,

 

говорплъ

 

долго,

 

не

 

сказалъ

 

ппчего,

 

и

 

замол-

чалъ.

  

Я

 

обратился

 

къ

 

нѣкоторымъ

   

знакомымъ

 

помѣ-

п.

                                                    

8
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щпкамъ,

 

тѣ

 

сказали:

 

«А

 

вотъ

 

поживете — все

 

узнае-

те!»

  

Принялся

 

за

 

книги, — на

 

меня

 

махнули

 

рукой!

Однако,

 

изъ

 

сличеиія

 

того,

 

что

 

было

 

написапо

 

въ

кппгахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

происходило

 

у

 

меня

 

въ

 

имѣніи

 

и

въ

 

другихъ

 

пмѣпіяхъ, — я

 

увпдѣлъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

что

 

у

 

насъ

 

чего-то

 

педостаетъ;

 

размышленія

 

и

 

мало

по

 

малу

 

приходившая

 

опытность

 

показали

 

мпѣ,

 

что

недостаетъ

 

иногаго.

 

...

 

Я

 

остановился

 

прежде

 

весго

на

 

крестъянахъ.

Начать

 

съ

 

того,

 

что

 

пи

 

одинъ

 

дворъ,

 

пи

 

одно

семейство

 

не

 

отличалось

 

отъ

 

другихъ

 

ии

 

номеромъ,

ни

 

прозвапіемъ:

 

на

 

80

 

дворовъ

 

было

 

до

 

1 0

 

Зотовыхъ,

до

 

7

 

Головыхъ,

 

до

 

5

 

Макаровыхъ,

 

и

 

каждый

 

изъ

 

10

Зотовыхъ

 

отличался

 

отъ

 

другаго

 

кличкой,

 

извѣстной

только

 

крестьянамъ,

 

а

 

ипогда

 

однимъ

 

шабрамъ

 

( ! ).—

Это

 

подавало

 

поводъ

 

ко

 

множеству

 

недоразумѣній

 

и

сбивчивости

 

въ

 

распоряженіяхъ

 

по

 

хозяйству,

 

и

 

пото-

му

 

я

 

тотчасъ

 

рѣшился

 

прекратить

 

безпорядокъ

 

пере-

иомерованіемъ

 

дворовъ

 

и

 

обращеиіемъ

 

Ваньки

 

Лексѣва

Голова,

 

въ

 

Ивана

 

Алексѣева

 

Голова;

 

Ваньки

 

Петру-

хина

 

Голова,

 

въ

 

Ивана

 

Петрова;

 

Масейки

 

Голова

 

Лека-

ренка,

 

въ

 

Моисея

 

Лекарева,

 

и

 

такъ

 

далѣе. —Этамѣра,

конечно

 

весьма

 

незначительная,

 

имѣла

 

нѣкоторыя

 

по-

слѣдствія,

 

довольно

 

важпыя,

 

а

 

имегіно:

 

уничтожила

одинъ

 

изъ

 

безчисленныхъ

 

поводовъ

 

къ

 

злоупотребле-

ніямъ,

 

водворила

 

пѣчто

 

похожее

 

на

 

порядокъ,

 

возвы-

сила

 

крестьянина

 

въ

 

собственномъ

 

его

 

мнѣніи

 

и

 

т.

 

п.

(')

 

Шабри,

   

таберъ

 

—

 

соеѣдъ

 

по

 

двору.

   

Папр.

   

онъ

   

живеть

   

еъ

шабрахъ

 

у

 

такого

 

то;

 

мы

 

съ

 

пшіг

 

табры.
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Въ

 

неурожайные

 

годы

 

крестьяпе

 

осалідали

 

го-

сподскіе

 

амбары

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи.

 

Прпкащикъ,

поколотпвъ

 

вдоволь

 

голодиаго

 

крестьянина,

 

чтобы

 

не

даромъ

 

доставался

 

ему

 

барскій

 

хлѣбъ,

 

приказывалъ

выдать

 

отцу

 

семерыхъ

 

дѣтей

 

мѣрочку

 

рэюицы,

 

и

отпускалъ

 

съ

 

наставлепіемъ

 

не

 

ходить

 

впредь

 

за

 

хлѣ-

бомъ.

 

Непамятозлобпый

 

бѣднякъ

 

кланялся

 

въ

 

ноги

сердобольпому

 

прикащику,

 

благодарилъ

 

его,

 

съѣдалъ

данную

 

мѣру

 

прежде,

 

чѣмъ

 

успѣвала

 

отдохнуть

 

спи-

на,

 

п

 

потому

 

отправлялся

 

проспть

 

подаяпія

 

у

 

до-

брыхъ

 

людей ;

 

недѣлп

 

черезъ

 

двѣ

 

опять

 

приходилъ

 

къ

прикащику,

 

опять

 

получалъ

 

свою

 

порцію,

 

и

 

опять,

съѣвшп

 

рожъ,

 

пускался

 

по

 

міру. —Такъ

 

продолжа-

лось

 

обыкновенно

 

до

 

новаго

 

урожая.

 

Узнавъ

 

объ

 

этихъ

продѣлкахъ;

 

я

 

сдѣлалъ

 

подробную

 

перепись

 

всѣмъ

крестьянамъ

 

и

 

ихъ

 

имуществу:

 

разсчелъ,

 

на

 

сколько

времени

 

достапетъ

 

ихъ

 

собствеипаго

 

хлѣба,

 

и

 

въ

 

до-

полнеиіе

 

велѣлъ

 

выдавать

 

каясдому

 

нуждающемуся

 

се-

мейству

 

опредѣлепную

 

мѣсячину,

 

а

 

лошадямъ

 

кресть-

япскимъ,

 

господскій

 

кормъ.

 

Этимъ

 

распорялченіемъ

 

я

положилъ

 

конецъ

 

нищенству,

 

отвратплъ

 

гибельныя

послѣдствія

 

голода,

 

и

 

—

 

увеличплъ

 

недоимку.

Недоимка

 

существовала

 

и

 

прежде;

 

по

 

прежде

хлѣбъ

 

выдавали

 

и

 

принимали

 

вѣсомъ

 

или

 

мѣрою,

не

 

обращая

 

впиманія

 

па

 

цѣпу

 

онаго,

 

и

 

оттого

 

или

помѣщикъ,

 

или

 

крестьянинъ

 

доля«енъ

 

былъ,

 

пепремѣп-

но

 

терпѣть

 

убытокъ.

 

Въ

 

первое

 

время,

 

прпказавъ

 

про-

давать

 

крестьянамъ

 

па

 

деньги

 

хлѣбъ,

 

съ

 

сбавкою

 

ба-

зарной

   

цѣпы,

 

въ

 

долгъ

 

выдавать

 

я

   

сталъ

 

по

 

базар-
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письмо

нымъ

 

цѣнамъ.

 

( 2 )

 

Конечно,

 

я

 

могъ

 

бы

 

и

 

даромъ

 

по-

могать

 

нуждающимся,

 

по

 

дѣйствовуя

 

какъ

 

помѣ-

щикъ,

 

должепъ

 

былъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

дароваго

вспомоществовапія,

 

потому

 

что

 

опо

 

роя«даетъ

 

безпеч-

пость,

 

лѣпость,

 

ведстъ

 

къ

 

раззоренію,

 

убнвастъ

 

чув-

ство

 

благородной

 

гордости;

 

нробуяідаетъ

 

зависть

 

въ

другихъ,

 

а

 

зависть

 

унижаетъ

 

достоинство

 

человѣка

 

:

доказательства

 

всему

 

этому,

 

по

 

несчастно,

 

были

 

у

 

ме-

ня

 

на

 

лицо.

Выдавая

 

большое

 

количество

 

хлѣба

 

въ

 

долгъ,

 

и

увеличивая

 

чрезъ

 

то

 

педоимку

 

крестьянъ,

 

я

 

долячснъ

былъ

 

подумать

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

и

 

какъ

 

взыскать

 

ее.

 

Ни

хлѣбомъ,

 

ни

 

деньгами

 

сдѣлать

 

этого

 

было

 

невозмо-

жно;

 

о

 

продажѣ

 

скота — виповатъ

 

позабылъ;

 

не

 

нашелъ

другаго

 

средства,

 

кромѣ

 

заработокъ.

 

Для

 

этого

 

нужно

было,

 

во

 

первыхъ,

 

имѣть

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

количе*

ствѣ

 

недоимки,

 

на

 

каждомъ

 

лежащей.

 

Прикащикъ

 

по-

далъ

 

мнѣ

 

сппсокъ;

 

я

 

вталъ

 

спрашивать

 

крестьянъ

 

по

одппачкѣ:

 

бралъ

 

ли

 

ты

 

то-то

 

и

 

то-то?

 

«Не

 

помпю

«батюшка,

 

доляшо

 

быть,

 

что

 

бралъ,

 

когда

 

записано.

«Вы

 

съ

 

пасъ

 

лишняго

 

не

 

возмете,

 

и

 

Василій

 

Петро-

«вичъ

 

(прикащикъ)

 

тоже.

 

Вы

 

наши

 

отцы,

 

а

 

мы

 

ваши

«дѣти,

 

а

 

платить

 

мнѣ

 

нечѣмъ!

 

«Другой,

 

пободрѣе,

 

го-

«ворплъ:»

 

Нѣтъ,

 

батюшка,

 

воля

 

ваша

 

вѣрьте

 

мпѣ

 

или

«иѣтъ,

 

а

 

это

 

па

 

мепя

 

напраслина!

 

Коли

 

прикаяште,

« нечего

 

дѣлать — надо

 

будетъ

 

отдать:

 

вы

 

наши

 

господа,

 

а

С;

 

Ужасныхъ

 

цѣпі

 

1840

 

года

 

я

 

уже

 

незасталъ;

 

по

 

приѣздѣ

моемъ

 

въ

 

деревню

 

пудъ

 

ржп

 

продавался,

 

большею

 

частію,

 

отъ

 

1

 

р.

20

 

к.

 

до

 

1

 

р.

 

70

 

к.

 

асе,

 

и

 

то

 

это

 

продолжалось

  

только

 

3

 

мѣсяца-
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мы

 

ваши

 

рабы;» — Начинали

 

справляться.

 

Иногда

 

вы-

ходилъ

 

правъ

 

крестьяппнъ,

 

и

 

тогда

 

прикащикъ,

 

кусая

губы

 

и

 

сжимая

 

кулаки,

 

припосилъ

 

извиненіе

 

въ

 

не-

умышленной

 

ошибкѣ;

 

иногда

 

обвиняли

 

крестьянина. —

Я

 

рѣшился

 

отстранить

 

прикащика

 

отъ

 

должности;

 

а

чтобы

 

прекратить

 

па

 

будущее

 

время

 

подобные

 

без-

порядки,

 

завелъ

 

и

 

роздалъ

 

на

 

руки

 

доиохозяевамъ

книжки,

 

для

 

немедленнаго

 

записыванія

 

въ

 

пихъ

 

вся-

кой

 

дѣлаемой

 

крестьянамъ

 

выдачи,

 

рукой

 

выдавателя,

и

 

всякой

 

получаемой

 

отъ

 

ппхъ

 

уплаты,

 

рукой

 

пріем-

щика:

 

этимъ

 

обезпечилъ

 

я

 

крестьянина

 

отъ

 

всякой

приписки

 

или

 

утайки.

 

Во

 

вторыхъ,

 

нужно

 

было

 

опре-

делить

 

цѣпу

 

рабочаго

 

дня

 

и

 

количество

 

работы,

 

ка-

кое

 

можпо

 

требовать

 

въ

 

одипъ

 

день

 

отъ

 

крестьянина;

то

 

есть

 

составить

 

для

 

ссльскихъ

 

работъ

 

урочное

 

по-

лоя«епіе

 

съ

 

оцѣнкою.

 

Кого

 

п

 

что

 

не

 

прпзывалъ

 

я

 

на

 

по-

мощь

 

для

 

этого :

 

п

 

книги,

 

то

 

есть

 

помѣщиковъ,

 

и

 

са-

михъ

 

крестьянъ.

 

Въ

 

кнпгахъ,

 

по

 

большой

 

части,

 

находилъ

я

 

прекраспыя

 

теоріп

 

безъ

 

прпмѣненія,

 

или

 

пропускъ,

или

 

недописку,

 

пли

 

повторепіе;

 

въ

 

большей

 

части

 

со-

чинителей

 

замѣтплъ

 

несчастную

 

привычку

 

говорить

съ

 

чужаго

 

голоса:

 

предлагать

 

то,

 

чего

 

сами

 

не

 

испы-

тали,

 

предполагать

 

извѣстнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

мпогимъ

неизвѣстяое

 

вовсе,

 

пренебрегать

 

подробностями,

 

ко-

торый,

 

мол?етъ

 

быть,

 

однѣ

 

полезны

 

и

 

необходимы

 

въ

практикѣ,

 

безъ

 

которыхъ

 

пѣтъ

 

гармопін,

 

нѣтъ

 

цѣла-

го.

 

Крестьяне,

 

не

 

любящіе

 

ни

 

считать,

 

ни

 

вѣсить,

 

ни

мѣрить,

  

( 5 )

 

отвѣчалп

 

на

 

мой

  

вопросъ

 

нехотя,

 

наблю-

(')

 

Потому

 

что

 

не

 

имѣютъ

 

ноплтія

 

о

 

собственности.
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дали

 

одну

 

свою

 

пользу,

 

и

 

довольно

 

справедливо

 

замѣ-

чали,

 

что

 

работа

 

работѣ

 

рознь;

 

хлѣбъ

 

нынче

 

дешевъ,

завтра

 

дорогъ,

 

дождь

 

или

 

ведро — отъ

 

всего

 

этого

 

цѣна

на

 

работу

 

измѣняется.

 

Однако

 

дорого

 

или

 

дешево,

 

вѣр-

но

 

или

 

невѣрпо,

 

а

 

оцѣпилп

 

кое-какъ

 

рабочій

 

день,

 

и

 

по

прнмѣрномъ

 

испытаніи,

 

положили

 

требовать

 

отъ

 

кре-

стьянина

 

по

 

50

 

большихъ

 

глипосоломенныхъ

 

кирпи-

чей

 

въ

 

день

 

(j)

 

;

 

крестьяпе

 

стали

 

мало

 

по

 

малу

пріучаться

 

къ

 

мысли,

 

что

 

занимаемое

 

даоюе

 

у

 

барина

надо

 

платить,

 

и

 

недоимка

 

начала

 

убавляться.

Дѣланіе

 

глппосоломепнаго

 

кирпича

 

и

 

постройки

изъ

 

него

 

принесли

 

и

 

другую

 

пользу

 

въ

 

наніемъ

 

бсз-

лѣсномъ

 

краѣ,

 

по

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

другой

 

разъ.

Оцѣнка

 

работы

 

дала

 

мпѣ

 

возможность

 

оцѣнить

деньгами

 

повинность

 

барщиннаго

 

крестьянина.

 

Вы-

шло,

 

что

 

барщинный

 

крестьяпипъ

 

съ

 

одного

 

тягла,

 

по

самой

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

платплъ

 

150

 

р.

 

ассигп.,

 

оброч-

ный

 

50

 

р.

 

асе;

 

самый

 

бѣдный

 

былъ

 

на

 

барщипѣ,

 

са-

мый

 

богатый

 

сидѣлъ

 

па

 

оброкѣ.

 

Это

 

меня

 

поразило.

Я

 

объявилъ

 

крестьянамъ,

 

что

 

не

 

могу

 

терпѣть

 

такой

несправедливости:

 

оброчные

 

отвѣчали

 

мнѣ,

 

что

 

они

не

 

только

 

150

 

рублей,

 

но

 

и

 

55

 

р.

 

заплатить

 

не

 

мо,-

гутъ,

 

потому

 

что

 

у

 

пихъ

 

земли

 

очень

 

мало ;

 

барщии-

пые

 

промолчали,

 

и

 

будто

 

про

 

себя

 

лишь

 

проговори-

ли:

  

«Да

 

маловато!»

 

Въ

 

конторѣ

 

не

 

было

 

ни

 

цлановъ,

С')

 

50

 

глиносоломенныхъ

 

кирпичей,

 

принятой

 

мпоюмѣрывъ

 

12

в.

 

длины,

 

въ

 

6

 

в.

 

ширины

 

и

 

въ

 

3

 

в.

 

толщины,

 

соотвѣтствуютъ

 

400

кирпичамъ-

 

обыкновенной

 

мѣры,

 

которые

 

работаются

 

легче

 

и

 

ско-

рѣе

 

глиносоломенныхъ,

 

потому

 

что

 

одинъ

 

сырой

 

глппосоломенпый

кирпнчх

 

вѣситъ

 

2

 

пуда,

 

а

 

обыкновенный

  

10

 

Фунтовъ.
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ни

 

записки

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

количествомъ

 

земли

 

надѣ-

лены

 

крестьяне ;

 

я

 

обратился

 

съ

 

этимъ

 

вопросомъ

къ

 

пимъ

 

самимъ:

 

«Вѣдь

 

земля

 

и

 

у

 

насъ

 

не

 

мѣрная,

въ

 

одиомъ

 

полѣ

 

осминника

 

съ

 

3,

 

въ

 

другомъ

 

осминіш-

ковъ

 

5

 

;

 

да

 

нѣтъ

 

—

 

не

 

будетъ,

 

а

 

вонъ

 

въ

 

томъ,

 

что

на

 

горѣ

 

о

 

2у^

 

въ

 

иной

 

годъ

 

не

 

достанется!» — Да

вамъ

 

развѣ

 

не

 

всегда

 

одинаковое

 

количество

 

земли

достается?

 

—

 

«Какъ

 

можно!

 

Мы

 

каждый

 

годъ

 

дѣ-

лимъ

 

землю.»

 

Итакъ,

 

неуравнителыюсть

 

оброка

 

съ

барщиной,

 

недостатокъ

 

земли

 

и

 

еяіегодпый

 

пере-

дѣлъ

 

оной,

 

безпорядочпость

 

управлепія

 

—

 

были

 

гла-

вными

 

причинами

 

бѣдности,

 

неисправности

 

и

 

недои-

мокъ

 

крестьянъ.

На

 

мое

 

счастіе

 

продавалась

 

небольшая

 

земляная

дача,

 

въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

меня.

 

Хоть

 

я

 

и

 

не

 

пмѣлъ

 

на-

личныхъ

 

депсгъ,

 

но

 

съ

 

помощію

 

добрыхъ

 

людей,. ку-

пилъ

 

ее,

 

заплативъ

 

по

 

30

 

р.

 

сер.

 

за

 

десятину.

 

Эта

покупка

 

дала

 

мнѣ

 

возмояшость

 

завести

 

мірскую

 

за-

пашку

 

и

 

надѣлить

 

крестьянъ

 

по

 

150

 

кв.

 

саж.

 

на

дворъ;

 

по

 

800

 

кв.

 

саж.

 

копопляннпка,

 

по

 

3200

 

кв.

сали

 

удобной

 

черноземной

 

пашии

 

въ

 

полѣ,

 

по

 

3200

кв.

 

сад?,

 

поемпаго

 

луга

 

и

 

по

 

небольшой

 

части

 

выго-

на

 

на

 

тягло.

 

Въ

 

размел^еваниыхъ

 

сслеиіяхъ,

 

я

 

сей-

часъ

 

же

 

отдѣлилъ

 

крестьянскія

 

поля

 

отъ

 

господскихъ,

разбилъ

 

ихъ

 

въ

 

участки

 

и

 

по

 

жребію

 

раздѣлнлъ

 

въ

полшзпенное

 

владѣніе

 

между

 

крестьяпскими

 

тяглами.

А

 

чтобы

 

уравнять

 

оброкъ

 

съ

 

барщиной,

 

я

 

пока

 

не

могъ

 

найти

 

другаго

 

средства,

 

какъ

 

перевести

 

всѣхъ

оброчныхъ

 

крестьянъ

 

на

 

барщину.

 

Къ

 

этому

 

побу-

ждало

   

меня

 

:

 

■

 

1)

   

невозможность

   

увеличить

   

оброкъ

 

;
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2)

 

разлагольствія

 

нѣкоторыхъ

 

опытныхъ

 

и

 

извѣстныхъ

хозяевь — писателей,

 

которымъ,

 

въ

 

то

 

блая?енпое

 

время

я

 

еще

 

вѣрилъ,

 

почти

 

на

 

слово,

 

па

 

счетъ

 

великаго

 

пре-

имущества

 

барщины

 

передъ

 

оброкомъ,

 

и

 

3)

 

необходи-

мость

 

возвести

 

нѣкоторыя

 

строенія

 

вновь,

 

поправить

множество

 

старыхъ,

 

что

 

при

 

каппталѣ,

 

коиечно,

 

вы-

годиѣе

 

было

 

бы

 

произвести

 

съ

 

найма.

 

Объ

 

уменьше-

нін

 

барщины

 

я

 

тогда

 

не

 

подумалъ.

Однако

 

переводъ

 

па

 

барщину

 

всѣхъ

 

крестьянъ

 

по-

служплъ

 

и

 

мпѣ

 

и

 

имъ

 

въ

 

пользу.

 

По

 

неволѣ

 

обраща-

ешь

 

впиманіе

 

па

 

то,

 

чѣмъ

 

исключительно

 

занимаешь-

ся.

 

Присматриваясь

 

къ

 

изстарц

 

заведенному

 

въ

 

мо-

емъ

 

пмѣіііи

 

порядку,

 

сличая

 

его

 

съ

 

распорядками

другихъ

 

пмѣиій,

 

прислушиваясь

 

къ

 

голосу

 

крестьянъ,

своихъ

 

и

 

чул5пхъ,

 

я

 

открылъ

 

множество

 

порядковъ,

пли

 

лучше

 

сказать

 

столько

 

безиорядковъ,

 

сколько

 

было

помѣщпковъ

 

или

 

управителей.

 

Безотчетность,

 

произ-

волу

 

отсутствіе

 

всякпхъ

 

пололштелыіыхъ

 

правплъ

порал«алп

 

меня

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Если

 

бы

 

до

 

при-

ѣзда

 

моего

 

въ

 

деревню

 

я

 

имѣлъ

 

какое

 

пибудь

 

поиятіе

о

 

хозяйствѣ

 

пзъ

 

книгъ,

 

изъ

 

лекцій,

 

пли

 

просто

 

изъ

паглядки,

 

все

 

бы

 

легче

 

было

 

мнѣ

 

придумать

 

и

 

заве-

сти

 

порядокъ,

 

какого

 

требовали

 

обстоятельства.

 

—

Но

 

сознавая

 

свое

 

безсаліе,

 

я

 

иногда

 

рѣшался

 

уже

предоставить

 

все

 

времепи,

 

и

 

отчаявался

 

сдѣлать

 

что

либо

 

самъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

ежедневно

 

повторявшіеся

 

без-

порядки

 

упрекали

 

меня

 

въ

 

бездѣйствіи.

 

Не

 

смотря

 

па

все

 

мое

 

желапіе

 

наблюдать

 

совершенную

 

справедли-

вость,

 

не

 

ииѣя

 

ни

 

управляющаго,

 

ни

 

прикащика,

 

пи

бурмистра,

 

ни

 

конторщика;

 

предпринимая

   

и

 

возводя
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многія

 

необходимый

 

постройки

 

по

 

разнымъ

 

способамъ,

для

 

того,

 

чтобъ

 

избрать

 

самый

 

удобный;

 

дѣлая

 

раз-

ные

 

опыты

 

по

 

хлѣбопашеству,

 

чтобы

 

скорѣе

 

прі-

обрѣсти

 

необходимый

 

свѣдѣнія

 

и

 

опытность;

 

по-

стигнутый

 

сперва

 

семейными

 

несчастіями,

 

потомъ

жестокою

 

болѣзнію,

 

имѣя

 

одну

 

деревню

 

въ

 

разстояніи

100

 

верстъ

 

отъ

 

мѣста

 

моего

 

жительства

 

и

 

состоя-

щую

 

подъ

 

вѣдомствомъ

 

старосты, —

 

при

 

всей

 

моей

 

дѣ-

ятельностп,

 

я

 

не

 

могъ

 

воспрепятствовать

 

тому,

 

что

впрочемъ

 

сплошь

 

да

 

рядомъ

 

случалось,

 

и

 

по

 

какому

то

 

страшному

 

ослѣпленію

 

никому

 

не

 

бросалось

 

въ

глаза.

 

Одппъ

 

крестьяипнъ

 

работалъ

 

у

 

мепя

 

много,

другой

 

мало;

 

исправный

 

отвѣчалъ

 

за

 

неисправнаго;

въ

 

рабочую

 

пору

 

позабывали

 

объ

 

очереди ;

 

пе

 

доста-

вало

 

барщины — посылали

 

уличныхъ;

 

семейство

 

съ

уличными,

 

при

 

землѣ

 

на

 

одно

 

тягло,

 

псправляло

 

болѣе

работы,

 

чѣмъ

 

другое,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

было

 

уличныхъ,

а

 

земли

 

давалось

 

на

 

2

 

тягла;

 

надобился

 

пилыцпкъ

пли

 

печникъ,

 

брали

 

изъ

 

другой

 

половины,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

потомъ

 

отдать;

 

староста

 

говор илъ:

 

что

 

отдали,

крестьянипъ

 

жаловался,

 

что

 

не

 

отдавали;

 

справлялись

но

 

наряду — п

 

въ

 

парядѣ

 

открывались

 

невѣрности;

 

ста-

росты

 

и

 

десятники

 

оправдывались

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

не

могутъ

 

запомнить

 

всѣхъ

 

бывшпхъ

 

на

 

работѣ,

 

особен-

но

 

когда

 

работы

 

производились

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстахъ;

въ

 

свою

 

очередь

 

пачалышкп

 

я«мовалпсь,

 

что

 

такой

то

 

крестьяипнъ

 

пе

 

выходплъ

 

на

 

работу.

 

—

 

«Отчего

ты

 

невыслалъ?» — Десятішкъ

 

отвѣчалъ,

 

что

 

работа

 

на-

значена

 

была

 

дальняя,

 

и

 

что

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

времени

 

два

раза

 

ходить

 

за

 

крестьяниномъ;

 

больные

 

не

 

прпходи-
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ли

 

въ

 

коптору,

 

объ

 

ннхъ

 

не

 

докладывали;

 

дни,

 

въ

 

ко-

торые

 

крестьяне

 

высылались

 

для

 

заработокъ,

 

смѣшн-

валпсь

 

съ

 

днями

 

барщины....

 

Попробовалъ

 

было

 

я

завесть

 

барщину

 

братъ

 

на

 

брата;

 

приказалъ

 

записы-

вать

 

каждый

 

день

 

по

 

нмянно,

 

кто

 

былъ

 

въ

 

какой

 

ра-

ботѣ,— путаницы

 

прибавилось.

 

Я

 

былъ

 

недоволенъ

 

на-

чальниками,

 

^начальники

 

недовольны

 

крестьянами,

 

кре-

стьяне

 

недовольны

 

начальниками

 

п

 

мной.

 

. .

 

Кстати

 

по-

сѣтила

 

меня

 

въ

 

это

 

время

 

болѣзнь:

 

я

 

не

 

могъ

 

ни

 

писать,

ни

 

читать;

 

но

 

голова

 

моя

 

была

 

свѣжа — соображать,

размышлять

 

было

 

мнѣ

 

и

 

привольно

 

и

 

досужно.

 

По

выздоровленіи

 

моемъ,

 

въ

 

началѣ

 

прошлаго

 

1844

 

года,

я

 

сосредоточилъ

 

управленіе

 

имѣніемъ

 

въ

 

лццѣ

 

бур-

мистра,

 

для

 

дѣлъ,

 

собственно

 

до

 

крестьянъ

 

относя-

щихся,

 

выбралъ

 

мірскаго

 

голову,

 

далъ

 

конторѣ

 

и

 

объ-

явнлъ

 

крестьянамъ

 

слѣдующіе

 

приказы:

JVf

 

1 .

 

О

 

томъ,

 

въ

 

какіе

 

дни

 

не

 

производить

 

го-

сподской

 

работы.

JW

 

2.

 

О

 

правахъ

 

и

 

обязашюстяхъ

 

должпостныхъ

лицъ.

JS'i

 

3.

 

Слѣдующій:

1.

 

Подъ

 

именемъ

 

рабочаго

 

дня

 

мул;чипы,

 

женщи-

ны,

 

пли

 

лошади — разумѣть

 

не

 

извѣстное

 

число

 

часовъ,

проведенныхъ

 

на

 

барщинѣ,

 

но

 

извѣстное

 

количество

работы,

 

произведенной

 

мужчиною,

 

л^енщиною,

 

или

 

ло-

шадью.

 

Для

 

сего

 

бурмистру

 

вмѣияется

 

въ

 

пепремѣн-

иую

 

обязанность,

 

всѣ,

 

по

 

возмояпюсти,

 

работы

 

зада-

вать

 

на

 

урокъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

уроки

 

были

 

какъ

 

мо-

жно

 

уравннтелыіѣс

 

для

 

всѣхъ;

 

окончившихъ

 

урокъ

какъ

 

слѣдуетъ,

 

отпускать

 

хотя

 

бы

 

въ

 

половинѣ

 

дня,

 

а
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неокончившихъ

 

урока,

 

или

 

дурно

 

исполпившихъ

 

оный,

 

за-

ставлять

 

дорабатывать

 

или

 

переработывать

 

въ

 

свои

 

дни.

2.

    

Цѣна

 

одного

 

барщиннаго

 

дня,

 

безъ

 

различія

времени

 

и

 

рода

 

работы,

 

опредѣляется :

 

тягловаго

 

кре-

стьянина

 

въ

 

12

 

к.

 

сер.,

 

тягловой

 

женщины

 

въ

 

8

 

к.

сер.,

 

лошади

 

въ

 

10

 

к.

 

сер.,

 

старика

 

въ

 

8

 

к.

 

сер.,

старухи

 

въ

 

6

 

к.

 

сер.,

 

уличнаго

 

мальчика

 

въ

 

8

 

к.

 

сер.

уличной

 

дѣвушки

 

въ

 

9

 

к.

 

сер.,

 

мальчика

 

до

 

15

 

л.

въ

 

6

 

к.

 

сер.,

 

дѣвочки

 

до

 

14

 

л.

 

въ

 

3

 

к.

 

сер.

3.

   

Вышеозначенная

 

цѣна

 

установляется

 

только

для

 

учета

 

баршипной

 

работы

 

и

 

для

 

взыскапія

 

иедо-

пмокъ.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

нанимая

 

кресть-

янина,

 

будутъ

 

съ

 

нимъ

 

рядиться

 

повольпой

 

цѣнѣ.

4.

   

Такъ

 

какъ

 

недоимка

 

проистекаетъ

 

болѣе

 

отъ

займа,

 

хлѣба,

 

и

 

плата

 

за

 

работу

 

возвышается

 

или

 

по-

нижается

 

сообразпо

 

съ

 

цѣиами

 

на

 

хлѣбъ

 

существующи-

ми,

 

то,

 

устаиовивъ

 

постоянную

 

цѣну

 

работѣ,

 

естествен-

но

 

надобно

 

было

 

избѣгнуть

 

и

 

непостоянства

 

въ

 

цѣнахъ

на

 

хлѣбъ.

   

Для

  

сего

 

определяется

   

постоянная

 

цѣна:

а)

   

Ржи

 

и

 

голаго

 

ячменя,

 

пока

 

па

 

базарахъ

 

чет-

верть

 

оныхъ

 

продаваться

 

будетъ

 

не

 

дороже

 

4

 

р.

 

сер.

и

 

не

 

дешевле

 

30

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

30

 

к.

 

сер.

 

за

 

мѣру

(четверпкъ).

б)

    

Овса,

 

картофеля

 

в

 

посыпной

 

муки,

 

пока

 

на

базарахъ

 

четверть

 

первыхъ

 

или

 

осмина

 

послѣдпей

продаваться

 

будетъ

 

пе

 

дороже

 

1

 

у£

 

руб.

 

сереб.

 

и

 

пе

дешевле

 

42

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

12

 

коп.

 

сер.

 

за

 

міъру

 

овса

и

 

картофеля

 

и

 

за

 

пудъ

 

посыпной

 

муки.

в)

    

Гречи

 

и

 

проса,

 

пока

   

на

   

базарахъ

    

четверть
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оныхъ

   

продаваться

 

будетъ

   

не

 

дороже

 

2

 

руб.

 

сереб.

и

 

недешевле

 

88

 

коп.

 

сереб.,

 

въ

 

18

 

к.

 

сер.

  

за

 

мгъру.

г)

  

Крупы,

 

пшена,

 

гороха

 

коноплянаго

 

и

 

лъняна-

го

 

сѣмени,

 

пшеницы,

 

пока

 

на

 

базарахъ

 

четверть

оныхъ

 

продаваться

 

будетъ

 

не

 

дороже

 

4

 

руб.

 

сер.

 

и

не

 

дешевле

 

1

 

руб.

 

76

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

36

 

к.

 

сер.

 

за

 

мѣру.

д)

  

Ячменя

 

въ

 

кооюѣ,

 

полбы

 

и

 

чечевицы,

 

пока

 

че-

тверть

 

оныхъ

 

на

 

базарахъ

 

продаваться

 

будетъ

 

пе

 

до-

роже

 

1

 

руб.

 

70

 

коп.

 

сереб.

 

и

 

не

 

дешевле

 

70

 

к.

 

сер.

въ

 

15

 

к.

 

сереб.

 

за

 

міьру.

е)

    

Сгьна,

 

пока

 

на

 

базарахъ

 

пудъ

 

опаго

 

прода-

ваться

 

будетъ

 

не

 

дороже

 

8

 

к.

 

сер.

 

и

 

пе

 

дешевле

 

2

 

к.

сереб.,

 

въ

 

5

 

к.

 

сер.

 

за

 

мѣру.

ж)

   

Ржанаго

 

колоса,

 

яровой

 

соломы

 

и

 

гречневой

мякины,

 

пока

 

пудъ

 

первыхъ

 

и

 

мѣра

 

послѣдней

 

на

базарахъ

 

будетъ

 

продаваться

 

пе

 

дороже

 

4

 

к.

 

сер.

 

и

не

 

дешевле

 

1

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

2у/2

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ

 

коло-

са

 

и

 

соломы,

 

и

 

за

 

міъру

  

мякины.

з)

  

Роюаиой

 

соломы,

 

пока

 

на

 

базарахъ

 

пудъ

 

оной

продаваться

 

будетъ

 

не

 

дороже

 

\]/%

 

к.

 

сер.

 

и

 

пе

 

де-

шевле

 

у^

 

к.

 

сер.,

 

въ

 

1

 

к.

 

сер.

 

за

 

пудъ..

5)

    

Вышеозиачепная

 

цѣпа

 

устаповляется

 

только

для

 

выдачи

 

въ

 

заемъ

 

хлѣба ,

 

взыскапія

 

недоимокъ

и

 

учета

 

барщинной

 

работы.

 

—

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

продавать

 

хлѣбъ

 

крестьяпамъ

 

будутъ

 

по-

вольпой

 

цѣпѣ.

6)

    

Такпмъ

 

образомъ,

 

крестьянину

 

нуягдающійся

во

 

ржи,

 

отработавъ

 

съ

 

женою

 

п

 

лошадью

 

одинъ

 

лиш-

ній

 

день

 

на

 

барщннѣ,

 

получить

 

одпу

 

мѣру

 

ржи;

 

ну-

ждающейся

  

въ

 

овсѣ,

 

отработавъ

 

лишиій

 

день

 

на

 

барщи-
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нѣ,

 

безъ

 

жены

 

и

 

безъ

 

лошади,

 

получить

 

одну

 

мѣру

овса,

 

и

 

такъ

 

далѣе.

 

—

 

Слѣдователыю,

 

оцѣпка

 

рабоча-

го

 

дня

 

въ

 

сущности

 

будетъ

 

не

 

денежная,

 

а

 

хлѣбная

и

 

именно :

 

тягловаго

 

крестьянина

 

въ

 

Ъуі

 

гарнца

 

ржи

или

 

голаго

 

ячменя;

 

въ

 

16

 

ф.

 

ржаной

 

муки;

 

въ

 

1

мѣру

 

овса

 

или

 

картофеля;

 

въ

 

1

 

пудъ

 

посыпной

 

му-

ки

 

;

 

въ

 

Ьу'з

 

гарпцевъ

 

гречи

 

пли

 

проса ;

 

въ

 

Іу^

 

гарн-

ца

 

крупъ,

 

пшена,

 

гороха,

 

сѣмени

 

или

 

пшеницы;

 

въ

6ѵ£

 

гарнца

 

ячменя

 

въ

 

кожѣ,

 

полбы

 

или

 

чечевицы;

въ

 

2уъ

 

пуда

 

сѣна;

 

въ

 

4у£

 

пуда

 

колоса,

 

яровой

 

со-

ломы

 

или

 

въ

 

\у/ь

 

мѣры

 

гречневой

 

мякины;

 

въ

 

12

пудовъ

 

ржаной

 

соломы.

 

Прочихъ

 

по

 

расчету.

7.

    

Если

 

найдутся

 

такіе

 

крестьяне,

 

которые

 

въ

дешевыя

 

времена

 

захотятъ

 

разсчитываться

 

па

 

деньги

а

 

не

 

на

 

хлѣбъ,

 

то

 

съ

 

таковыми

 

и

 

въ

 

дорогіе

 

года

разсчетъ

 

будутъ

 

дѣлать

 

не

 

на

 

хлѣбъ ;

 

а

 

на

 

деньги. —

Благоразумные

 

же

 

крестьяпе,

 

при

 

такомъ

 

постаио-

вленіи,

 

будутъ

 

навсегда

 

обезпечепы

 

отъ

 

долговъ

 

и

отъ

 

недостатковъ,

 

ибо

 

денегъ

 

они

 

могутъ

 

ие

 

имѣть

 

—

бѣдные

 

очень

 

часто,

 

богатые,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

тогда

какъ,

 

хлѣбъ

 

очень

 

дорогъ;

 

выработать

 

же

 

всѣ

 

и

всегда

 

въ

 

состояніи,

 

ибо

 

за

 

4

 

только

 

дня

 

тягловой

работы

 

получатъ

 

4

 

мѣры

 

ржи,

 

чего

 

слишкомъ

 

до-

статочно

 

мужу

 

съ

 

женой

 

на

 

цѣлый

 

мѣсяцъ.

 

—

 

Забо-

та

 

конторы

 

и

 

бурмистра

 

будетъ

 

состоять

 

въ

 

пріи-

скаиіи

 

работы

 

нуждающимся

 

въ

 

хлѣбѣ.

8.

     

Если

 

же

 

цѣпа

 

базарная

 

поднимется

 

выше

 

че-

тырехъ

 

рублей

 

серебромъ

 

за

 

четверть

 

ржи

 

и

 

т.

 

д.,

то

 

будетъ

 

произведена

 

новая

 

оцѣнка,

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

ниже

   

базарныхъ

   

цѣнъ,

 

и

 

единственно

 

для

 

того
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только

 

выше

 

теперь

 

определенной ,

 

чтобы

 

при

 

спра-

ведливо

 

ожидаемомъ

 

тогда

 

недостатки

 

хлѣба

 

и

 

въ

господскихъ

 

амбарахъ,

 

удовлетворить

 

нуждамъ

 

всѣхъ,

на

 

долгое

 

время.

9.

 

При

 

надѣлѣ

 

землей

 

руководствоваться

 

впредь

слѣдующіши

 

правилами

 

:

а)

    

Полные

 

тягловые

 

участки

 

выдавать

 

только

тѣмъ

 

крестьянамъ,

 

которые

 

находятся

 

па

 

лицо,

 

жена-

ты

 

и

 

пмѣютъ

 

достаточное

 

количество

 

добрыхъ

 

лошадей.

б)

   

Настоящимъ

 

(пормальпымъ)

 

тягловымъ

 

семей-

ствомъ

 

считать

 

такое,

 

въ

 

которомъ

 

кормящихся

 

отъ

тягловой

 

земли

 

душъ

 

—

 

пять.

в)

   

Отъ

 

настоящаго

 

тягловаго

 

семейства

 

не

 

требо-

вать

 

никакой

 

другой

 

работы,

 

кромѣ

 

чисто

 

тягольной,

то

 

есть

 

половины

 

рабочпхъ

 

дней,

 

въ

 

году

 

имеющих-

ся;

 

уличпыхъ

 

не

 

брать.

д)

 

Буде

 

понадобятся

 

уличные

 

отъ

 

настоящаго

 

тя-

гловаго

 

семейства,

 

то

 

на

 

нпхъ

 

прибавлять

 

земли.

ж)

   

Отъ

 

семействъ,

 

имѣющихъ

 

на

 

одно

 

тягло

 

ме-

нѣе

 

5

 

душъ,

 

уличныхъ

   

брать

   

безъ

 

прибавки

 

земли.

з)

    

Семействамъ,

 

имѣющимъ

 

одно

 

тягло

 

болѣе

 

5

душъ,

 

прибавлять

 

земли

 

и

 

брать

 

отъ

 

нихъ

 

уличныхъ,

по

 

разечету

 

уравнительному

 

для

 

прочихъ

 

;

 

при

 

недо-

стать

 

же

 

въ

 

землѣ,

 

уменьшать

 

самую

 

тягловую

 

по-

вишюсть.

 

( 5 )

C S D

 

Такъ,

 

для

 

примѣра,

 

возьмемъ

 

семейство,

 

имѣющее

 

7

 

душъ

кормящихся

 

отъ

 

земли;

 

положпмъ

 

что

 

въ

 

немъ

 

тягло

 

одпо

 

и

 

есть

уличные.

 

Сколько

 

отъ

 

него

 

слѣдуетъ

 

получить

 

работы?

 

Въ

 

ны-

нѣішіемъ

 

(1844)

   

году

  

рабочпхъ

 

дней

 

одного

  

тягла

 

134,

 

по

 

30

 

к.
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и)

 

Подобная

 

раскладка

 

податей

 

па

 

тяглые

 

и

 

при-

бавочные

 

участки

 

предоставляется

 

міру. —

 

Но

 

во

 

вся-

комъ

 

случав

 

справедливо

 

будетъ,

 

если,

 

получающій

въ

 

прибавокъ

 

у^

 

участка

 

пашни

 

безъ

 

луговъ,

 

не

 

бу-

детъ

 

податей

 

платить

 

вовсе;

 

получающій

 

у£

 

участка

пашни

   

безъ

   

луговъ

   

заплатить

   

подать

 

за

 

^/і

 

тягла;

сер.

 

на

 

40

 

р.

 

20.

 

Въ

 

эту

 

сумму

 

оцѣняю

 

я

 

п

 

тягловую

 

землю,

 

предпола-

гая,

 

гто

 

повинность

 

уравнена

 

съ

 

землей.

 

Слѣдовательпо,

 

взятое

 

для

прпиѣра

 

семейство

 

получаетъ

 

землп

 

на

 

40

 

р.

 

20

 

к.

 

сер.,

 

а

 

на

 

каждую

изъ

 

7

 

душъ,

 

кормящихся

 

отъ

 

этой

 

землп,

 

приходится

 

5

 

р.

 

74

 

коп.

 

сер.

Земля

 

же

 

эта,

 

по

 

принятому

 

мною

 

разечету,

 

(разсчстъ

 

зтотъ

 

я

 

прп-

нялъ

 

потому,

 

что

 

число

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

душъ

   

въ

 

пмѣніи,

 

разде-

ленное

 

на

 

число

 

всѣхъ

 

тяголъ,

 

дало

 

цифру

 

4

 

съ

 

дробями)

 

можетъ

прокормить

 

только

 

5

 

душъ,

 

следовательно,

 

па

 

каждую

 

душу,

 

кото-

рая

 

можетъ

 

прокормиться

 

отъ

 

земли,

 

работы

 

приходится

 

8

 

р.

 

4

 

к.

сер.

 

(40

 

р.

 

20

 

к.,

 

5

 

р.

 

74

 

к.):

 

то

 

есть

 

цѣнность

 

работы

 

(8

 

р.

 

4

 

к.)

 

превы-

шаетъ

 

ценность

 

земли

 

(5

 

р.

 

74

 

к.)

 

двумя

 

рублями

  

тридцатью

  

ко-

пейками

 

серебромъ

 

съ

 

каждой

 

души,

 

а

 

съ

 

5

 

душъ

 

11-ю

 

р.

 

50-ю

 

к.

сер.

 

или

 

37-ю

 

(1150:

 

30)

 

рабочими

 

днями

  

со

 

всего

 

семейства.

 

По

этому

 

съ

 

семейства,

 

состоящаго

 

изъ

 

7

  

душъ,

 

кормящихся

 

отъ

 

од-

ного

   

тягла

   

земли,

 

при

 

134

 

барщинныхъ

 

дняхъ

 

въ

 

году,

 

надобно

требовать

 

только

 

97

 

(134 — 37)

 

тягловыхъ

   

рабочпхъ

 

дней,

 

что

 

по

30

 

к.

 

сер.

 

соетавитъ

 

сумму

 

въ

 

29

 

р.

 

10

  

к.

 

сер.,

  

а

   

по

   

раздъленіи

оной

 

на

 

5

 

душъ,

 

придется

 

5

 

р.

 

82

 

к.

 

сер.

 

на

 

душу,

 

каковая

 

цен-

ность

 

работы

 

близко

 

подходить'

 

къ

 

5

 

р.

   

74

   

к.—цѣнности

   

земли.

Пли

 

слѣдуетъ

 

прибавить

 

землп

   

і

  

тягла;

 

тогда

   

вышеприведенное

семейство

 

получитъ

 

земли

 

на

 

60

 

р.

 

30

 

к.

 

сер.,

 

на

 

душу

  

придется

8.

 

р.

 

61

 

к.

 

сер.

 

(6030:

   

7);

 

можетъ

  

прокормиться

 

уже

  

не

 

5,

 

а

 

Ч\

душъ,

 

и

 

можно

 

будетъ

 

потребовать,

 

кромѣ

 

134

 

тягловыхъ

 

рабочпхъ

дней

 

на

 

сумму

 

40

 

р.

 

20

 

к.

 

сер.,

 

еще

 

183

 

дня

 

старика

 

или

 

улпчпа-

го

 

мальчика,

 

на

 

14

 

р.

 

64

 

к.,

 

и

 

163

 

дня

 

малолѣтняго

 

мальчика,

 

па

9

 

р.

 

78

 

к.,

 

ибо

 

тогда,

 

хотя

 

онъ

 

дастъ

 

всего

   

и

 

на

 

64

 

р.

 

62

 

к.

 

но

по

 

раздѣленіи

 

па

 

7-|

 

душъ,

 

на

 

душу

 

земли

  

придется

 

8

 

р.

 

61

 

к.

 

сер.

т.

 

е.

 

цѣшюсть

 

работы

 

будетъ

 

именпо

 

равна

 

цѣнностп

 

земли.

 

Въ

 

та-

блице,

 

приложенной

 

къ

 

§

 

1 0,

 

все

 

это

 

видно

 

гораздо

 

ясігпе.
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получающій

 

з/4

 

участка

 

пашни

 

заплатить

 

подать

 

за

у£

 

тягла;

 

получающій

 

же

 

прибавочный

 

участокъ

пашни

 

съ

 

лугами

 

будетъ

 

платить

 

подать

 

наравнѣ

 

съ

съ

 

настоящими

 

тяглами,

 

по

 

велпчипѣ

 

своего

 

участка.

10.

 

На

 

оспованіи

 

сихъ

 

о

 

землѣ

 

правилъ

 

и

 

раз-

счета,

 

въ

 

слѣдствіе

 

приказа

 

за

 

№

 

1

 

сдѣланпаго,

по

 

коему

 

оказывается,

 

что

 

въ

 

1844

 

году

 

тягло-

выхъ

 

рабочихъ

 

дней

 

должно

 

быть

 

134,

 

въ

 

яровое

и

 

паръ

 

сего

 

года

 

слѣдуетъ

 

выдать

 

земли

 

и

 

получить

работы

 

столько,

 

сколько

 

показано

 

въ

 

прилагаемой

при

 

семъ

 

таблицѣ.

  

(см.

 

табл.)

11

  

и

  

12.

 

Продолженіе.

13.

    

Вся

 

барщина

 

раздѣляется

 

на

 

2

 

половины:

въ

 

первой

 

быть

 

такимъ-то

 

и

 

проч.

14.

   

Одипцовъ,

 

по

 

возмояшости,

 

стараться

 

зани-

мать

 

работою

 

въ

 

томъ

 

селеніи,

 

гдѣ

 

живутъ ,

 

или

близь

 

онаго.

15.

   

Каждая

 

половина

 

отработаетъ

 

въ

 

Япварѣ

 

12,

 

въ

Февраль

 

10

 

дней

 

и

 

т.

 

д.,

 

всего

 

въ

 

1844

 

году

 

134

 

дня.

16.

    

Полутяглыхъ

 

высылать

 

на

 

работу

 

черезъ

иедѣлю,

 

съ

 

той

 

половипой,

 

къ

 

которой

 

принадлежать;

пе

 

тягловыхъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности.

Примтьганге.

 

При

 

семъ

 

разсчетѣ

 

надобно

 

наблюдать:

 

1)

 

чтобы

тягловымъ

 

крестьянамъ,

 

старухамъ

 

и

 

уличнымъ

 

дѣвушкамъ

 

назна"

чать

 

не

 

болѣе

 

половшшаго

 

числа

 

рабочихъ

 

дней

 

въ

 

году— въ

 

1844

не

 

болѣе

 

134;

 

а

 

старпкамъ,

 

уличнымъ

 

мальчикамъ

 

и

 

малолѣтнпмъ

мальчикамъ

 

для

 

карауловъ

 

п

 

дежурствъ

 

назначать

 

пе

 

болѣе

 

183,

то

 

есть

 

половины

 

всѣхъ

 

дней

 

въ

 

году,

 

хотя

 

бы

 

семейство

 

и

 

пе

могло

 

дать

 

работы

 

именно

 

на

 

ту

 

сумму,

 

на

 

какую

 

оно

 

получаетъ

земли.

 

2)

 

Чтобы

 

не

 

уменьшать

 

землп

 

у

 

тягловаго

 

крестьянина,

 

хо-

тя

 

бы

 

онъ,

 

не

 

имѣя

 

уличныхъ,

 

и

 

не

 

могъ

 

дать

 

на

 

сколько

 

беретъ.
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мальчик,

 

по

6

 

к.

 

сер.

 

на

сумму.

Всей

 

работы
на

 

сумму

сер.

Работы

 

на

 

1
душу,

  

могу-

щую

 

про-

кормиться

отъ

 

земли

приходится.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

1 Обломовъ 5 2 10 80 40 16 8 268 58 96 268 21 44 » В в V В 1) 80 40 8 4

2 Кормил ИЦЫНЪ 9 н в* 50 25 5 58 117 15 74 117 9 36 и В в в В Ы 35 10 5 61

3 Головпнъ 8 ч 74 60 30 7 54 109 23 98 109 8 72 300 24 в 1* В В 56 70 7 56

4 Иучкинъ

 

.

   

. 7 ц 71 60 30 8 61 134 29 48 134 10 72 183 14 64 163 9 78 64 62 8 61

5 Оомичевъ

 

.

   

. 12 3 15 120 60 10 5 402 88 44 402 32 16 183 14 64 в В В 134 84 8

98
6 Шенковъ

 

.

  

. 9 2 10 80 40 8 93 268 58 96 268 21 44 В В в 134 8 4 88 44 8 84

7 Струшшъ 6 4 б і 50 25 8 37 134 29 48 134 10 72 В В в 202 12 12 52 32 8 37

8 Зотовъ

 

.

   

.

  

. 10 2 10 80 40 8 4

       

268 58 96 268 21 44 1 в D I В В 80 40 8 4

9 Макаровъ 8 И 71 60 30 7 54 134 29 48 134 10 72 183 14 64 В П В 54 84 7 31

10 Кузиецовъ

    

. 11 2f щ 90 45 8 22 268 58 96 268 21 44 В » и 201 12 6 92 46 8 21

11 Мелышковъ

 

. 4 3
4 ч 30 15 7 54 67 14 74 ■ » » 183 14 64 я В » 27 38 7 30

12 Кандей

 

.

   

.

   

. 5 І ч 30 15 6 3
80

конн.

по

 

10

 

к.

8 8 » ■ » 183 14 64 » » » 22 64 6 3

И

       

Т

   

А.

   

К

   

Ъ

       

ДАЛѢЕ.
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17.

    

Если

 

крестьянину

 

потребуется

 

быть

 

дома

 

въ

день

 

барщины,

 

пли

 

одному

 

изъ

 

двутяголыіыхъ

 

посто-

янно

 

быть

 

дома,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

просить

 

о

 

томъ

 

и

другомъ,

 

записывая

 

.

 

просьбы

 

свои

 

въ

 

книгу

 

требо-

вапій,

 

и

 

ему

 

бздеть

 

разрѣшепо,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

первомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

отработалъ

 

за

 

прогульпый

 

бар-

щинный

 

день,

 

въ

 

первый

 

свой

 

депь;

 

а

 

во

 

второмъ,

чтобы

 

другой

 

тягловый

 

работпикъ

 

постоянно

 

былъ

на

 

барщипѣ.

 

Подобное

 

распоряженіе

 

можетъ

 

воспо-

следовать

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

барпшпѣ

 

пона-

добится

 

одипъ

 

работпикъ

 

предпочтительно

 

передъ

другимъ,

 

болѣе

 

опредБленпаго

 

числа

 

дней

 

въ

 

мѣсяцъ.

У

 

недоимочпыхъ,

 

которые

 

не

 

платятъ

 

добровольно

долговъ

 

свопхъ,

 

брать

 

и

 

излишніе

 

дни,

 

наблюдая

одпако,

 

чтобы

 

чрезъ

 

то

 

ни

 

подъ

 

какпмъ

 

впдомъ

 

соб-

ственный

 

работы

 

ихъ

 

пе

 

останавливались.

 

Эти

 

дни

будутъ

 

поступать

 

въ

 

уплату

 

недоимки.

18.

   

Во

 

всѣхъ

 

спхъ

 

случаяхъ,

 

главная

 

забота

 

кре-

стьянина

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

зналъ

и

 

могъ

 

доказать,

 

что

 

положенное

 

число

 

дней

 

на

 

бар-

щинѣ

 

отбылъ;

 

а

 

если

 

правплъ

 

излпшпіе

 

дни,

 

то

 

за

шіхъ

 

просить

 

сложепія

 

педоимкп,

 

платы

 

деньгами

или

 

хлѣбомъ,

 

или

 

отпуска

 

отъ

 

работы

 

въ

 

слѣдующіе

барщинные

 

дни.

 

Для

 

сего

 

заведены

 

оюеребейки,

которые

 

тягловымъ

 

крестьяпамъ

 

ея!едневно,

 

по

 

окоп-

чаши

 

работы,

 

выдаваться

 

будутъ

 

десятппкамп,

 

или

самимъ

 

бурмистромъ,

 

за

 

рабочіе

 

дни

 

мужчины,

 

жен-

щины

 

и

 

лошади.

 

Чнсломъ

 

жеребейковъ

 

каждый

 

кре-

стьяппиъ

 

докажетъ,

 

что

 

онъ

 

отправнлъ

 

свою

 

повин-

ность,

 

пли

 

кромѣ

 

того

 

пмѣетъ

 

право

 

па

 

возпагражде-

п .

                                                   

9
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піе.

 

Поэтому,

 

каждый

 

крестьянипъ,

 

бывшій

 

въ

 

го-

сподской

 

работѣ,

 

по

 

окончаніи

 

работы,

 

должеиъ

 

про-

сить

 

у

 

своего

 

десятника

 

жеребейковъ

 

на

 

себя,

 

жену:

лошадь,

 

въ

 

случаѣ

 

отказа

 

приходить

 

въ

 

контору,

 

и

получепные

 

жеребейки

 

беречь

 

до

 

разсчета.

 

Въ

 

коицѣ

мѣсяца

 

домохозяева

 

должны

 

приносить

 

получеппые

ихъ

 

семействами

 

жеребейки

 

къ

 

ключнику

 

(изъ

 

кре-

стьяне),

 

и

 

когда

 

опъ

 

перечтетъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

ппмъ

 

за-

пишетъ

 

число

 

отработанныхъ

 

дпей

 

въ

 

ихъ

 

книжки,

то

 

жеребейки

 

отдать

 

ему.

1 9.

    

Нетягловыхъ

 

работниковъ,

 

какъ

 

то

 

стариковъ,

уличныхъ

 

и

 

пр.,

 

при

 

парядѣ

 

въ

 

карауль

 

или

 

въ

 

ра-

боту,

 

должны

 

мѣтить

 

на

 

бирки

 

казенпые

 

десятпики.

Сверхъ

 

того ,

 

каждый

 

нетягловый,

 

по

 

окопчаніп

своего

 

караула,

 

дежурства

 

пли

 

работы,

 

обязапъ

 

являть-

ся

 

къ

 

ключнику

 

для

 

записки.

20.

    

Изъ

 

семействъ,

 

въ

 

коихъ

 

есть

 

улпчныя

 

дѣ-

вушки

 

и

 

дѣвочки

 

или

 

мальчики,

 

хотя-бы

 

и

 

малолѣт-

ки,

 

брать

 

ихъ

 

для

 

полотья

 

или

 

садки,

 

вмѣсто

 

зыб-

ницъ

 

(беременпыхъ).

21.

    

О

 

заболѣвшихъ

 

допосить

 

немедленно

 

ка-

зеннымъ

 

десятникаиъ,

 

и

 

всѣмъ

 

заболѣвшимъ,

 

которые

могутъ

 

ходить,

 

ежедневно,

 

а

 

больнымъ,

 

когда

 

будетъ

назначено,

 

являться

 

въ

 

контору

 

для

 

пользоваиія

 

( с).

Если

 

же

 

кто

 

не

 

будетъ

 

соблюдать

 

сихъ

 

правилъ,

 

а

также

 

во

 

время

 

леченія

 

не

 

будетъ

 

воздерживаться

отъ

 

запрещеиныхъ

 

яствъ

 

и

 

напитковъ ,

 

тому

 

неотра-

ботанпые

 

дни

 

поставятся

 

въ

 

недоимку

 

и

 

взыщутся

съ

 

него

 

по

 

выздоровленіи.

( б )

 

Построить

 

больницы

 

я

 

еще

 

не

 

успѣлъ.
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22.

    

Всѣ

 

мальчики,

 

во

 

дворѣ

 

и

 

въ

 

саду

 

работаю-

щіе,

 

въ

 

свободное

 

время

 

обязаны

 

учиться

 

грамотѣ

и

 

плетенью

 

соломеппыхъ

 

шляпъ,

 

лаптей

 

и

 

проч.

 

За

успѣхи

 

будутъ

 

получать

 

награждепіе.

23.

    

Въ

 

лѣтнее

 

время,

 

особливо

 

когда

 

всѣ

 

взро-

слые

 

будутъ

 

уходнтъ

 

па

 

работы,

 

старухамъ

 

приво-

дить

 

дѣтей

 

на

 

господскій

 

дворъ,

 

гдѣ

 

для

 

ннхъ

 

устро-

ены

 

игры.

24.

    

Все

 

сіе

 

объявить

 

крестьяпамъ

 

па

 

сходѣ;

 

что

до

 

кого

 

относится

 

расписать

 

въ

 

составленный

 

на

1844

 

годъ

 

крсстьянскія

 

кпижки

 

и

 

въ

 

подворную

 

кни-

гу;

 

книжки

 

раздать

 

домохозяевамъ,

 

а

 

старыя

 

отъ

пнхъ

 

получить.

Прпказъ

 

JV

 

4

 

былъ

 

слѣдующій :

1.

    

Жеребейками

 

или

 

марками

 

называются

 

де-

деревяпные

 

кружки,

 

на

 

копхъ

 

съ

 

одной

 

стороны

написана

 

цифрами

 

цѣпа

 

рабочаго

 

дня

 

и

 

находится

подпись

 

помѣщика ;

 

по

 

ободку

 

прописана

 

словами

цѣна

 

рабочаго

 

дня;

 

а

 

иа

 

другой

 

сторонѣ

 

изобра-

жепъ

 

номеръ.

2.

    

Жеребейки

 

сдѣланы

 

Зродовъ:

 

одни

 

для

 

муж-

скнхъ

 

рабочпхъ

 

дней

 

въ

 

12

 

к.

 

сер.,

 

другіе

 

для

 

жен-

скихъ

 

рабочихъ

 

дней

 

въ

 

8

 

к.

 

сер.,

 

третьи

 

для

 

кон-

ныхъ

 

рабочихъ

 

дней

 

въ

  

10

 

к.

 

сер.

3.

     

Переномерованные

 

и

 

подписанные

 

помѣщи-

комъ

 

жеребейки

 

копторщикъ

 

прииимаетъ

 

на

 

приходъ

и.

 

обязанъ

 

хранить

 

подъ

 

собственною

 

своею

 

отвѣт-

ственностію,

   

какъ

 

наличный

 

деньги.

4.

   

Жеребейкп

 

выдаются

 

бурмистру

 

счетомъ,

 

при

вечернемъ

   

нарядѣ,

   

по

 

числу

   

мужчпнъ,

   

жепщинъ

 

и

9*
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лошадей,

 

въ

 

работу

 

назиаченныхъ,

 

п

 

записываются

на

 

расходъ

 

въ

 

нарядной

 

кнпгѣ,

 

съ

 

лѣвой

 

стороны:

«Выдано

 

отъ

 

такого

 

до

 

такого

 

N.

 

столько.»

5.

    

Бурмнстръ

 

объѣзжаетъ

 

"работы

 

въ

 

день

 

два

раза:

 

поутру

 

и

 

передъ

 

окончаніемъ

 

работъ.

 

При

 

вто-

рпчпомъ

 

объѣздѣ,

 

раздаетъ

 

жеребейки

 

крестьянамъ

самъ

 

или

 

чрезъ

 

полевыхъ

 

десятпиковъ,

 

и

 

тотчасъ

пріѣзжаетъ

 

въ

 

контору,

 

дабы

 

къ

 

приходу

 

десятниковъ,

успѣть

 

записать

 

успѣхъ

 

работъ

 

и

 

сдѣлать

 

парядъ

па

 

слѣдующій

 

день;

 

тутъ

 

же

 

возвращаетъ

 

контор-

щику

 

излишіе

 

жеребейки,

 

или

 

требустъ

 

добавки.

6.

   

Возвращенные

 

жсрибейкп

 

копторщикъ

 

записы-

ваетъ

 

па

 

прпходъ

 

въ

 

нарядную

 

кпигу,

 

съ

 

правой

 

сторо-

ны,

 

съ

 

озпачепіемъ

 

N.

 

N.,

 

и

 

по

 

числу

 

выданпыхъ

 

жере-

бейковъ,

 

за

 

вычетомъ

 

возвращенныхъ

 

или

 

съ

 

прибав-

кою

 

додапныхъ,

 

ппшетъ

 

сколько

 

въ

 

работѣ

 

было

 

лю-

дей

 

п

 

лошадей.

7.

    

Успѣхъ

 

работы

 

долженъ

 

соответствовать

 

чи-

слу

 

рабочихъ

 

;

 

поэтому

 

и

 

жеребейки

 

выдавать

 

толь-

ко

 

тѣмъ,

 

кто

 

па

 

работѣ

 

исполнплъ

 

урокъ

 

какъ

 

должно.

8.

    

Вечеромъ

 

требовать

 

отъ

 

ключника

 

свѣдѣиій,

о

 

числѣ

 

занимавшихся

 

у

 

него

 

нетягловыхъ

 

работни-

ковь,

 

свѣрять

 

число

 

пхъ

 

съ

 

показаніемъ

 

бурмистра,

 

ра-

зыскивать,

 

кто

 

и

 

почему

 

неправильно

 

записался,

 

не

откладывая

 

до

 

другаго

 

дия,

 

п

 

записывать

 

въ

 

нарядѣ,

по

 

числу

 

правильно

 

записавшихся,

 

успѣхъ

 

работы,

 

со

словъ

   

бурмистра.

9.

    

Нарядъ

 

дѣлать

 

съ

 

вечера

 

на

 

всѣ

 

работы

 

дру-

гаго

 

дня,

  

и

 

успѣхи

 

записывать

 

подробпо.

10.

    

При

 

нарядѣ

 

находиться

   

казепнынъ

 

десятни-
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камъ,

 

(^)

 

непременная

 

обязанность

 

которыхъ

 

состо-

нтъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

зпать

 

число

 

зыбницъ

 

и

больныхъ.

11.

   

Зыбницамъ

 

и

 

больнымъ

 

вести

 

списки

 

по

 

дан-

ной

 

Формѣ,

 

н

 

перемѣны

 

въ

 

числѣ

 

ихъ,

 

по

 

донесе-

піямъ

    

казенныхъ

    

десятниковъ,

 

отмѣчать

 

ежедневно.

12.

    

Вмѣсто

 

зыбнпцъ

 

по

 

возмояшости

 

требовать

улпчиыхъ

 

(прик.

 

J\f

 

3

 

§

 

20).

 

Тѣмъ

 

у

 

кого

 

уличпыхъ

нѣтъ,

 

давать

 

работу

 

на

 

домъ.

 

Беремепныхъ,

 

три

 

ие-

дѣлп

 

до

 

родовъ

 

п

 

три

 

недѣли

 

послѣ

 

оныхъ,

 

на

 

работу

не

 

посылать

 

вовсе ;

 

если

 

же

 

у

 

кого

 

время

 

до

 

родовъ

продлится

 

долѣе

 

3-хъ

 

нсдѣль,

 

то

 

по

 

выздоровлепіп

 

тре-

бовать

 

заработки.

13.

   

Больпыхъ

 

людей

 

и

 

лошадей,

 

буде

 

можно,

 

при-

водить

 

для

 

леченія,

 

если

 

же

 

нельзя,

 

то

 

ежедневно

осматривать

 

черезъ

 

посланиыхъ.

14.

    

По

 

сдѣланіи

 

н

 

объявлсніи

 

наряда,

 

казенные

десятники

 

должны

 

немедленно

 

обойти

 

всѣ

 

дворы

 

и

нарядить

 

крестьянъ,

 

а

 

па

 

другой

 

день

 

утромъ,

 

по

 

зво-

ну

 

колокола,

 

высылать

 

наряженныхъ

 

на

 

работу.

 

—

Утромъ

 

ворота

 

пазади

 

запираются;

 

полевые

 

десятни-

ки

 

первые

 

ндутъ

 

къ

 

околищѣ

 

и

 

считаютъ

 

сколько

крестьянъ

 

выѣхало

 

или

 

вышло;

 

казенные

 

десятники,

выславъ

 

всѣхъ

 

крестьянъ,

 

подходятъ

 

къ

 

полевымъ,

спрашиваютъ

 

ихъ

 

сколько

 

выѣхало,

 

объявляютъ

 

кто

заболѣлъ

 

вновь

 

или

 

посланъ

 

на

 

другую

 

работу,

 

чтобы

полевые

 

десятники

 

не

 

ояшдали

 

всѣхъ

 

къ

 

нимъ

 

на-

значенныхъ

 

;

    

невышедшихъ

   

безъ

   

всякой

    

причины

С)

 

Безот.ілчно

 

находящимся

 

въ

 

селеніяхъ.
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высылаютъ

 

вновь,

 

и

 

являются

 

въ

 

контору,

 

донести

о

 

вновь

 

заболѣвшихъ

 

или

 

о

 

невышедшихъ

 

по

 

разнымъ

иричинамъ

 

на

 

работу.

 

Коиторщикъ

 

записываетъ

 

до-

несепіе

 

казенныхъ

 

дссятнпковъ

 

и

 

отмѣчаетъ

 

также

въ

 

нарядѣ,

 

въ

 

которомъ

 

часу

 

крестьяне

 

вышли

 

на

работу.

15.

    

Какъ

 

уже

 

было

 

приказано,

 

казеннымъ

 

де-

сятникамъ

 

мѣтнть

 

на

 

бирку

 

очередь

 

нетягловыхъ

 

ра-

ботннковъ,

 

посылаемыхъ

 

въ

 

караулы

 

и

 

другія

 

работы,

и

 

сказывать

 

о

 

томъ

 

ключннку,

 

для

 

заппскп

 

или

 

по-

вѣркп.

16.

    

Въ

 

концѣ

 

мѣсяца,

 

ключнпкъ

 

сдаетъ

 

контор-

щику

 

принятые

 

имъ

 

отъ

 

крестьянъ

 

жеребейки ;

 

а

коиторщикъ,

 

по

 

числу

 

жеребейковъ

 

и

 

по

 

нарядамъ,

 

со-

ставляетъ

 

рабочую

 

вѣдомость.

Этими

 

приказами

 

я

 

оградплъ

 

права

 

крестьянъ

отъ

 

всякаго

 

произвола

 

началышковъ

 

и

 

помѣщика,

опредѣлплъ

 

настоящія

 

нхъ

 

обязанности

 

въ

 

отпошенііі

къ

 

помѣщику,

 

ограшічнлъ

 

свои

 

права

 

и

 

опредѣлплъ

свои

 

обязанности

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

крестьянамъ

 

—

словомъ,

 

завелъ

 

порядокъ

 

въ

 

барщнпѣ.

 

Порядокъ

мой

 

многосложенъ

 

и

 

мелочеиъ — это

 

правда,

 

по

 

есть

ли

 

что

 

многосложпѣе

 

и

 

мелочпѣе

 

самой

 

барщины?

И

 

пзъ

 

чего

 

мнѣ

 

было

 

выбирать?

 

Я

 

могъ

 

только

оставить

 

патріархальнос

 

управленіе

 

со

 

всею

 

его

 

про-

стотою

 

и

 

несправедливостями

 

,

 

пли

 

завести

 

новое

устройство

 

со

 

всѣми

 

его

 

мелочными

 

подробностями

и

 

ограниченіями. . .

 

Имѣя

 

инстинктивное

 

отвращспіс

отъ

 

перваго,

 

я

 

по

 

певолѣ

 

должснъ

 

былъ

 

заве-

сти

   

последнее

   

и

   

не

   

раскаяваюсь,

   

что

   

завелъ

 

его.
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Вотъ

 

какой

 

результатъ

 

вывелъ

 

я

 

изъ

 

разсчета

 

за

 

про-

шлый

 

годъ

 

съ

 

моими

 

кресьтянами.

 

За

 

140^4

 

тя-

гловыхъ

 

участковъ

 

земли,

 

даиныхъ

 

606

 

наличпымъ

душамъ

 

обоего

 

пола,

 

назначено

 

было

 

получить

 

рабо-

ты

 

по

 

оцѣнкѣ

 

(прпк.

 

JW

 

3.

 

§

 

2,

 

10,

 

11

 

и

 

12):

Отъ

 

140у£

 

тяголъ

 

на

 

сумму

 

5758

 

р.

 

61

 

к.

 

сер.

 

—

Отъ

 

1

 

тягла

 

па

 

41

 

р.

 

13

 

к.

 

сереб.,

 

а

 

по

 

приведеніи

въ

 

тягловые

 

рабочіе

 

дни,

 

то

 

есть

 

по

 

раздѣлеиіи

 

41

р.

 

13

 

к.

 

на

 

30

 

к.

 

сер.,

 

отъ

 

одного

 

тягла

 

дней

 

рабо-

чихъ

  

137.

получено:

Отъ

 

140у£

 

тяголъ

 

на

 

5381

 

р.

 

9.

 

к.

 

сер.

 

отъ

 

1

тяг.

 

па

 

38

 

р.

 

44

 

к.

 

сер.,

 

дней

 

рабочихъ

  

128

  

( s ).

Было

 

рабочихъ

 

дней

 

въ

 

году:

 

всего

 

268,

 

бар-

щинныхъ

 

134.

Казалось

 

бы

 

послѣ

 

всего

 

этого,

 

такъ

 

какъ

 

ио-

рядкомъ

 

у

 

меня

 

заведепнымъ

 

я

 

самъ

 

очень

 

доволенъ,

и

 

крестьянамъ

 

монмъ

 

онъ

 

не

 

противспъ,

 

мпѣ

 

слѣдовало

бы

 

остановиться

 

на

 

немъ,

 

и

 

отъ

 

времени

 

до

 

време-

ни

 

улучшать

 

и

 

измѣнять

 

только

 

то,

 

чего

 

потребуюсь

обстоятельства.

 

Но

 

я

 

имѣю

 

причины

 

быть

 

недо-

воленъ,

 

не

 

моимъ

 

собственно

 

порядкомъ,

 

а

 

барщин-

нымъ

 

порядкомъ

 

вообще.

 

Крестьянамъ

 

свопмъ

 

я

 

далъ

столько

 

земли

 

сколько

 

могъ,

 

а

 

именно :

( 8 )

 

Въ

 

этояъ

 

счетѣ

 

находятся

 

рѣшнтелыю

 

всѣ

 

барщинные

 

ра-

бочіе

 

дпи

 

тягловыхх,

 

стариковъ,

 

старухъ,

 

улпчныхъ

 

мальчпковъ,

дѣвушекх

 

и

 

малолѣтокъ ;

 

сверхъ

 

того

 

всѣ

 

дни

 

должностныхъ

 

ліщъ

ц

 

больныхъ. —Больныхъ

 

(дней

 

бодѣзші)

 

на

 

каждое

 

тягло

 

приходит-

ся

 

ио

 

61

 

к.

 

серебромъ.
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У

 

нпхъ

   

копоп.іяниковъ

    

47

 

десятпнъ,

   

у

 

меня

 

7.

У

 

ішхъ

 

пашни

 

въ

 

трехъ

 

поляхъ

 

562

 

десятины,

у

 

меня

 

362.

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

я

 

убѣдился,

 

особенно

 

изъ

 

опыта

прошедшаго

 

года,

 

что

 

они

 

болѣе

 

даютъ

 

мнѣ

 

рабо-

той,

 

( 9 )

 

чѣмъ

 

получаютъ

 

отъ

 

меня

 

землей,

 

и

 

что

сделанное

 

мною

 

предположеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

повин-

ность

 

уравнена

 

съ

 

землей — одно

 

предположсиіе.

 

Въ

числѣ

 

крестьянъ

 

моихъ

 

есть

 

такіе,

 

которыхъ,

 

при

 

бар-

щниномъ

 

устройствѣ

 

пмѣнія,

 

я

 

никакими

 

мѣрами

 

rp-

править,

 

то

 

есть

 

вывести

 

изъ

 

бѣдностп,

 

былъ

 

не/

 

въ

силахъ.

 

Чего

 

я

 

не

 

дѣлалъ

 

съ

 

ними,

 

чего

 

не

 

продла-

галъ

 

пмъ?

 

Не

 

могъ

 

я

 

отличить

 

ихъ

 

передъ

 

др/гимн

за

 

то,

 

что

 

они

 

были

 

бѣднѣе

 

прочпхъ;

 

не

 

мог^

 

дать

пмъ

 

болѣе

 

того,

 

что

 

давалъ

 

прочимъ

 

крестьяцамъ,

 

и

потому

 

четыремъ

 

бѣдпякамъ,

 

обремснепнымъ

 

недоим-

ками,

 

но

 

такимъ

 

при

 

томъ,

 

которые

 

были

 

молоды,

сильны

 

работать

 

и

 

знали

 

даже

 

мастерства»

 

я

 

пред-

лагалъ,

 

напрнмѣръ,

 

чтобы

 

опп

 

па

 

4

 

года/отказались

отъ

 

получепія

 

господской

 

земли,

 

кромѣ

 

f3

 

десятины

усадебной

 

и

 

конопляника

 

(за

 

которую

 

'платили

 

бы

мнѣ

 

по

 

1'/2

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ);

 

4

 

года/ не

 

несли

 

бы

нпкакнхъ

 

повинностей,

 

ни

 

казепиыхъ,

 

ни

 

господскнхъ,

( 9 )

 

Крозіѣ

 

работы

 

я

 

ничего

 

не

 

беру

 

съ

 

крестьянъ.

 

Тотчасъ

 

по

пріѣздѣ

 

въ

 

деревню,

 

отмшшлъ

 

я

 

всѣ

 

сборы

 

млсомъ

 

и

 

шкурами,

курами,

 

яйцами

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

огромную

 

4 в орню

 

надобно

было

 

кормить

 

и

 

одѣвать,

 

а

 

скотоводства

 

у

 

меня

 

не

 

было,

 

денегъ

тоже,

 

то

 

я

 

прпнужденъ

 

былъ

 

произвести

 

два

 

сбора

 

по

 

курицѣ

 

съ

тягла,

 

и

 

вмѣсто

 

іюлубарана,

 

по

 

одной

 

овцѣ,

 

съ

 

тЪяъ,

 

чтобы

 

болъе

никогда

 

п

 

ничего

 

не

 

сбирать.

I
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и

 

въ

 

четыре

 

года

 

выплатили

 

бы

 

мнѣ

 

только

 

свою

 

не-

доимку

 

(въ

 

годъ

 

приходилось

 

отъ

 

3

 

р.

 

до

 

4«/£

 

р.

сер.

 

съ

 

тягла),

 

а

 

если

 

захотятъ

 

получить

 

землю,

 

то

потребное

 

для

 

каждаго

 

количество

 

нанимали

 

бы

 

у

меня

 

или

 

у

 

другихъ

 

по

 

вольной

 

цѣнѣ,

 

также

 

и

 

дро-

ва

 

покупали

 

бы,

 

гдѣ

 

имъ

 

заблагоразсудится.

 

Что-жъ

вы

 

думаете?

 

На

 

колѣняхъ

 

и

 

со

 

слезами

 

просили

 

они

меня

 

не

 

отнимать

 

у

 

нихъ

 

земли

 

и

 

позволить

 

только

остаться

 

въ

 

томъ

 

положеніп,

 

въ

 

какомъ

 

прежде

 

нахо-

дились,

 

то

 

есть

 

на

 

трехдиевней

 

барщянѣ

 

( 10),

 

кото-

рая

 

пе

 

представляетъ

 

имъ

 

никакой

 

возможности

 

по-

правиться

 

и

 

опериться,

 

пи

 

промысломъ,

 

пи

 

торговлею,

ни

 

работою,

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

мало

 

работпиковъ

 

и

 

по-

тому

 

цѣпы

 

на

 

работу

 

высоки!

 

Но

 

не

 

на

 

бѣдпыхъ

 

о-

днихъ,

 

и

 

на

 

достаточныхъ

 

и

 

на

 

богатыхъ

 

крестьянъ

также

 

губительно

 

дѣйствуетъ

 

барщина,

 

останавливая

въ

 

нихъ

 

всякую

 

предпріимчивость,

 

всякое

 

стремлепіе

къ

 

обогащенію.

 

Вы,

 

можетъ

 

быть,

 

скажете

 

мнѣ:

«Но

 

если

 

крестьянинъ

 

имѣетъ

 

какой

 

нпбудь

 

промы-

«селъ

 

и

 

захочетъ

 

отлучиться

 

для

 

выгоднѣйшей

 

ра-

се

 

боты

 

пли

 

для

 

торговли,

 

неужели

 

вы

 

запретите

 

ему

«поставить

 

вмѣсто

 

себя

 

какого

 

нибудь

 

наемнаго

 

ра-

ботника?» — Не

 

только

 

пе

 

запрещу,

 

прпкая«у

 

даже,

 

но

и

 

тогда

 

онъ

 

не

 

найдетъ

 

или

 

пе

 

захочетъ

 

нанять

 

себѣ

(*°)

 

У

 

насъ

 

мало

 

писано

 

о

 

крестьянахъ

 

вообще,

 

по

 

во

 

всемъ

наппсанномх,

 

какъ

 

только

 

заходпла

 

рѣчь

 

о

 

поправлепіи

 

состояиія

крестьянъ,

 

встрѣчалъ

 

я,

 

большею

 

частію,

 

указанія

 

на

 

полицейскія

мѣры.

 

Полнція

 

поддержпваетъ

 

только

 

заведенный

 

порядокъ,

 

а

 

сама

не

 

создаетъ

 

ничего.

 

Порядокъ

 

и

 

б.іагосостояніе

 

зависятъ

 

отъ

 

хо-

рошихъ

 

учрсжденін,

 

уставовъ.
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другаго.

 

Запяточный

 

крестьяпинъ

    

не

 

наймется,

 

по-

тому

   

что

   

онъ

 

боится

  

барщины,

 

по

 

многпмъ

 

причи-

намъ,

 

хоть

 

потому

 

ужъ,

   

что

 

не

 

знаетъ

 

какую

 

работу

заставятъ

 

его

 

исправлять

 

на

 

барщипѣ :

 

моя^етъ

 

быть,

оиъ

 

привыкъ

 

работать

 

па

 

подмостяхъ,

 

а

 

его

 

пошлютъ

рыть

 

колодезь;

 

пли

 

онъ

 

привыкъ

 

копать

 

землю,

 

а

 

его

отправятъ

 

па

 

крышу ;

 

или

 

онъ

 

привыкъ

 

сндѣть,

 

под-

жавши

 

ноги

 

и

 

шить

 

зипуны,

 

да

 

ткать

 

чеботы,

 

а

 

его

заставятъ

 

скакать

 

сломя

 

голову

 

и

 

т.

 

п.

 

Плохой

 

кре-

стьяпинъ

 

наймется,

 

это

 

правда,

 

пе

 

побрезгуетъ

 

и

 

бар-

щиной:

 

да

 

порядочный

 

крестьяпинъ

 

самъ

 

не

 

пайметъ

его,

 

не

 

захочетъ

 

ему

 

довѣрить

 

своей

 

лошади.

 

Итакъ,

барщина,

 

отнимающая

 

возмояшость

 

у

 

бѣднаго

 

выйти

изъ

 

бѣдности,

 

у

 

зажиточнаго

 

разбогатѣть,

 

у

 

человѣ-

ка

 

одареннаго

 

какимъ

 

ппбудь

 

особенпымъ

 

талантомъ,

развивать

   

талантъ

    

этотъ,

   

у

 

промышленника

   

зани-

маться

   

своимъ

    

промысломъ,

   

дѣйствуетъ

   

па

  

всѣхъ

крестьянъ

   

подобно

   

медленному

   

яду,

   

убивающему

 

и

тѣло

 

и

 

душу.

 

Потому

 

удивительно

 

ли,

 

что

 

всякій

 

кре-

стьяпинъ

 

па

 

барщинѣ

 

работаетъ

 

плохо,

 

или

 

хуже

 

чѣмъ

бы

 

онъ

 

работалъ

 

съ

 

найма,

 

если

   

пе

 

дѣйствуютъ

 

на

него

 

возбуяадающпми

 

средствами.

 

Удивительно

 

ли,

 

что

привыкнувъ

 

работать

 

кое

 

какъ

 

на

 

барщинѣ,

 

крестья-

пинъ

 

и

 

па

 

своей

 

работѣ

 

плошаетъ?

 

Удивительно

 

ли,

что

 

помѣщикп

 

пе

 

получаютъ

 

отъ

 

своей

   

земли,

 

обра-

ботывасмый

 

барщиною,

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

выгодъ,

 

какія

 

мо-

гли

 

бы

 

получить?

 

Удивительно

 

ли,

 

что

 

хлѣбъ

 

дешевъ,

когда

 

духъ

 

предпріимчивости

 

въ

 

оковахъ?

 

('

 

')

 

Уди-

('*)

 

Если

 

это

 

ис

 

единственная

 

и

 

не

 

главная

 

причина

 

дешевпз-
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внтелыю

 

ли,

 

что

 

не

 

мпогіе

 

изъ

 

помѣщиковъ

 

рѣшают-

ся

 

хозяйничать

 

сами,

 

такъ

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало;

 

или

бросаютъ

 

имѣнія

 

и

 

уѣзжаютъ

 

куда

 

ни

 

попало;

 

нани-

маюсь

 

управителей,

 

которымъ

 

еще

 

менѣе

 

охоты

 

и

возмолшостн

 

быть

 

блюстителями

 

справедливости

 

и

 

по-

рядка,

 

чѣмъ

 

самимъ

 

владѣльцамъ ;

 

или

 

сая;аютъ

 

кре-

стьянъ

 

на

 

оброкъ,

 

и

 

хотя,

 

по

 

увѣрснію

 

крестьянъ,

 

об-

рокъ

 

пе

 

бьется

 

ни

 

морозомъ,

 

ни

 

градоиъ,

 

однако

 

ско-

ро

 

и

 

на

 

долго,

 

вмѣсто

 

небольшаго

 

оброка,

 

наростаетъ

огромная

 

недоимка. — Оброкъ!..

 

Но

 

какое

 

же

 

другое

средство

 

уравнять

 

повинности

 

крестьянъ

 

съ

 

землею,

пмъ

 

выдаваемою,

 

какое

 

другое

 

средство

 

расшевелить

духъ

 

предпріимчивостп

 

ремесленной,

 

Фабричной,

 

тор-

говой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вывести

 

изъ

 

нужды,

 

по-

править,

 

обогатить

 

крестьянъ?

 

Какое

 

другое

 

средство

помещику

 

избавить

 

себя

 

отъ

 

тысячи

 

мелочиыхъ

 

ра-

ботъ,

 

необходимых^

 

при

 

барщпнѣ;

 

снять

 

съ

 

себя

 

без-

престапно

 

паростающее,

 

тяжелѣе

 

и

 

тяжелѣе

 

стано-

вящееся

 

бремя

 

несправедливостей,

 

совершаемыхъ

ежедневно,

 

пепримѣтно,

 

часто

 

противъ

 

воли,

 

по

незпанію,

 

въ

 

глазахъ,

 

и

 

ужъ

 

подавно

 

заглазаии.

Какое

 

другое

 

средство

 

помѣщикамъ

 

возвысить

 

до-

ходы

 

съ

 

своихъ

 

земель

 

улучшеніемъ

 

обработки,

возвышепіемъ

 

цѣнъ

 

па

 

хлѣбъ

 

и

 

на

 

самыя

 

земли?

 

Ни

какого !

 

Надобно

 

только,

 

чтобы

 

въ

 

оброкѣ

 

пе

 

встрѣча-

лось

 

такой

 

же

 

тарабарщины,

 

какъ

 

и

 

въ

 

барщинѣ;

а

   

для

    

хорошаго

   

оброчиаго

   

положснія

   

необходимо:

пы

 

хлвба,

 

то

    

ішкакъ

 

нельзя

 

отрицать,

 

чтобы

 

не

 

была

 

одной

 

изъ

причішъ.
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1)

 

Въ

 

пазиаченіи

 

оброка

 

устранить

 

произволъ:

 

всего

лучше

 

определить

 

оброчную

 

плату

 

по

 

количеству

 

и

 

ка-

честву

 

земли,

 

даваемой

 

крестьянамъ.

 

Уравнительность

оброка

 

съ

 

землею

 

есть

 

важнейшее

 

средство

 

привя-

зать

 

крестьянина

 

къ

 

землѣ

 

и

 

обезпечить

 

доходы

 

вла-

дѣльцевъ,

 

потому

 

что

 

всякій

 

охотно

 

платитъ,

 

когда

знаетъ,

 

что

 

платитъ

 

должпое,

 

и

 

за

 

что

 

платитъ;

и

 

еслибы

 

одииъ

 

пе

 

сталъ

 

платить,

 

тысячи

 

явились

бы

 

на

 

место

 

одного.

 

2)

 

Обезпечить

 

платежъ

 

оброка,

кромѣ

 

того

 

всеми

 

возможными

 

средствами.

 

3)

 

Доста-

вить

 

средства

 

пеимущимъ

 

крестьянамъ

 

всегда,

 

а

зажиточнымъ

 

на

 

случай

 

недостатка

 

въ

 

деньгахъ

 

и

 

въ

хлѣбѣ,

 

быть

 

исправными

 

въ

 

платежѣ

 

оброка,

 

и

4)

 

выкинуть

 

изъ

 

головы

 

пагубную

 

мысль,

 

будто

 

бы

оброчпыми

 

имѣніямн

 

не

 

слѣдуетъ

 

заниматься

 

такя^е

пристально,

 

какъ

 

барщиппымн.

 

Многіе

 

крестьяне

 

да-

вно

 

просили

 

меня

 

посадить

 

пхъ

 

па

 

оброкъ.

 

Руковод-

ствуясь

 

вышспзложенпымп

 

правилами,

 

пользуясь

 

со-

ветами

 

достойиаго

 

сосѣда

 

моего

 

А.

 

А.

 

Т.,

 

и

 

неодно-

кратно

 

прпбѣгая

 

къ

 

здравому

 

смыслу

 

самихъ

 

кресть-

янъ,

 

я

 

составилъ

 

оброчное

 

положеніе,

 

и

 

съ

 

нынѣ-

шияго

 

1845

 

года

 

привелъ

 

его

 

въ

 

дѣйствіе.

Вотъ

 

оно:

1.

   

Оброкъ

 

назначается

 

постоянный,

 

по

 

количеству

тягловой

 

земли,

 

оцѣненпой

 

сообразно

 

срсдпимъ

 

наем-

нымъ

 

цѣнамъ.

2.

   

Тягловая

 

земля

 

оцѣнена:

3200

 

кв.

 

саж.

 

подъ

 

озимое

 

въ

 

24

 

р.

 

50

 

к.

 

асе.

 

7

 

р,

 

сер.

3200

 

кв.

 

саж.

 

нодъ

 

яровое

 

въ

 

17

 

р.

 

50

 

к.

 

—

 

5

 

р.

 

—

3200

 

кв.

 

саж.

 

луга

      

—

       

въ

 

24

 

р.

 

50

 

к.

   

—

   

7

 

р.

    

—
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800

 

кв.

 

сале,

 

конопляника

   

вх

 

15

 

р.

 

75

 

к.

   

—

   

4

 

р.

   

50

 

к.

Вся

 

земля

 

въ

 

82

 

р.

 

25

 

к.

 

—23

 

р.

 

50

 

к.

 

('").
Примтганіе.

 

За

 

паровую

 

землю,

 

выгонъ

 

п

 

усадьбы

 

особенной

цѣны

 

не

 

полагается.

 

Кому

 

пзх

 

оброчпыхъ

 

крестьянъ

 

понадобят-

ся

 

дрова

 

безвозмездно

 

отпускаемый

 

барщиипымъ,

 

тотъ

 

долженъ

покупать

 

оныя

 

у

 

меня

 

по

 

такеѣ

 

за

 

деньги

 

плп,

 

по

 

особенной

 

рядѣ,

за

 

работу;

 

воленъ

 

покупать

 

и

 

па

 

сторон*.

3.

  

Тягловый

 

крестьянинъ,

 

получающій

 

означенное

количество

 

земли,

 

можетъ

 

заплатить

 

всѣ

 

82

 

р.

 

25

к.

 

асе.

 

деньгами,

 

и

 

тогда

 

онъ

 

освобождается

 

отъ

всѣхъ

 

господекпхъ

 

работъ.

4.

   

Онъ

 

можетъ

 

заплатить

 

и

 

нѣкоторую

 

только

часть

 

оброка

 

деньгами,

 

а

 

недостающее

 

количество

оброка

 

заработать,

 

по

 

оцѣнкѣ.

5.

   

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

оброкъ

 

дѣлится

 

на

2

 

половины,

 

и

 

каждую

 

половину

 

должпо

 

вносить

 

за

полгода:

 

первую

  

1

  

Января,

 

2-ю

 

2

 

Іюля.

6.

   

Работы

 

оцѣнены

 

( 13):

(")

 

Пашепная

 

земля,

 

которую

 

я

 

даю

 

крестьянамъ

 

состоитъ

 

вся

изъ

 

чистаго

 

чернозема

 

п

 

не

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

сажени

 

не-

удобпаго

 

мѣста

 

—

 

продается

 

отъ

 

100

 

до

 

150

 

р.

 

асе.

 

за

 

десятину;

лугъ,

 

безъ

 

кочекъ

 

п

 

кустарника,

 

большею

 

частію

 

понимается

 

раз.ш-

вомъ

 

рѣкъ — продается

 

до

 

200

 

руб.

 

асе.

 

за

 

десятину;

 

коноплянпкъ

находится

 

непосредственно

 

за

 

дворомъ

 

и,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ,

каждый

 

годъ

 

унавоживается,

 

—

 

не

 

продается

 

и

 

по

 

300

 

р.

 

асе.

 

за

десятину.

 

Имѣніе

 

отстоитъ

 

на

 

12,

 

на

 

10

 

и

 

на

 

8

 

верстъ

 

отъ

 

г.

 

Са-

ранска,

 

на

 

3

 

версты

 

отъ

 

большой

 

пензенской

 

дороги,

 

и

 

черезъ

 

од-

но

 

село

 

пролегаетъ

 

дорога

 

въ

 

города

 

Мокшанъ

 

и

 

Инсаръ.

 

—

 

По

продажнымъ

 

цѣнамх,

 

тягловую

 

землю

 

можно

 

смѣло

 

оцѣнпть

 

отх-

822

 

р.

 

50

 

к.

 

до

 

1028

 

р.

 

25

 

к.

 

асе;

 

и

 

при

 

первой

 

оцѣнкѣ

 

оброкъ

будетъ

 

составлять

 

10;;,

 

при

 

второй

 

8£-.

( І5 )

 

Самими

 

крестьянами.
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Асе

        

Сер.
Р.

    

К.

    

Р.

    

К.

Л

 

Вспахать

 

первый

 

разъ

 

(взметать)

Подх

 

яровое

 

Г

 

и

 

забороновать

   

ук.

 

десят.

    

.

    

.

    

3

  

—

       

85^

и

 

подх

 

озимое

 

1

  

Вспахать

 

во

 

вторый

 

пли

 

вх

 

тре-

J

 

тій

 

разъ

 

и

 

забороновать

 

ук.

 

дес.

    

2

 

—

 

—

 

57^

Засѣять

 

указ.

 

десят.

 

яровымх

 

хлѣбояъ

    

особен-

ной

 

цѣпы

 

не

 

полагается .......

        

—

  

—

Засѣять

 

указ.

 

дес.

 

озимымъ

 

хлѣбомх,

 

во

   

время

жнитва,

 

подх

 

соху ......

        

.

    

.

    

3

  

—

   

—

 

85

 

\

— подъ

 

борону.

    

1

 

50

 

—

 

42^-

Прежде

 

или

 

послѣ

 

жнитва,

 

подъ

 

соху.

    

2

 

—

 

—

 

57}

— подъ

 

борону.

    

1

 

—

 

—

 

28

 

\

Скосить

 

п

 

сгрести

 

жппво

  

колосоваго

 

хлѣба

 

на

указ.

 

десятпнѣ ...........2

 

—

 

—

 

57-f

Скоспть

 

и

 

связать

 

у.

 

д.

 

колосоваго

 

хлѣба

    

.

    

.

    

4—1.

   

47}

Скосить

 

у.

 

д.

 

гречихи,

 

сурѣппцы,

 

горчицы,

 

то-

рицы,

 

рыжика

 

и

 

т

 

п .........2

 

—

 

—

 

57}

Скосить

 

у.

 

д.

 

гороха ..........3

 

—

 

—

 

87}

Скоспть

 

у.

 

д.

 

луговой

 

травы ....... 4

 

—

 

1.

   

14}

Убрать

 

у.

 

д.

 

травы ..........3

 

—

 

—

 

85|-

Обмолотить

 

и

 

убрать

 

у.

 

д.

 

гороха,

 

рыжика,

 

то-

рицы,

 

сур'Кшицы

 

и

 

гречи ..... *

 

.

    

.

   

4

 

—

 

1.

   

14!j-

Обмолотпть

 

и

 

убрать

 

сотню

 

сноповъ

 

колосоваго

хлѣба

 

сыромолотомъ

 

пли

  

съ

 

крестьянскаго

овина,

 

на

 

который

   

насадить

 

и

 

высадить

 

.

        

50

 

—

 

14}

Перевезтп

 

сотню

 

сноповъ

 

колосоваго

 

хлѣба

  

сх

поля

 

вх

 

гумно

 

и

 

сложить

 

вх

 

кладь

   

...

        

50

 

—

 

14}

Прігм.

 

1-е

 

возить

 

по

 

этой

 

цѣнѣ

 

сх

 

полей,

   

коихх

 

самыя

 

даль-

нія

 

десятины

 

лежатъ

 

отх

 

гумна

 

не

 

болѣе,

 

какх

 

на

 

3

 

версты.

Прим.

 

2-е

 

Плата

 

за

 

жнитво

 

каждой

 

десятины

 

определяться

будетъ,

 

по

 

роду

 

хлѣба

 

и

 

по

 

существующимъ

 

на

 

работу

 

цѣнамъ

 

—

приговоромх

 

старшпнъ.

7.

 

Оброкъ

 

можетъ

 

быть

 

уплаченъ

 

и

 

другими

 

ра-

ботами,

 

какъ

 

то:

 

возкою

 

лѣсныхъ

 

и

 

др.

 

матеріаловъ.

навоза,

 

хлѣба,

 

прудкою

 

мельничныхъ

 

плотинъ,

 

копа-

нісмъ

 

капавъ,

 

чисткою

 

ппей

 

н

 

кустовъ,

  

постройками,
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дѣланісмъ

 

кирпича,

 

и

 

тому

 

подобными;

 

но

 

всѣ

 

эти

работы

 

при

 

отпускѣ

 

крестьянъ

 

на

 

оброкъ

 

въ

 

сообра-

женіе

 

приниматься

 

не

 

будутъ,

 

потому

 

и

 

цѣпы

 

на

пнхъ

 

не

 

полагается,

 

а

 

со

 

всякимъ

 

крестьяниномъ

 

бу-

детъ

 

дѣлаться,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

особенная

 

ряда

 

( 14).

8.

 

Если

 

пачальпикъ

 

найдетъ

  

какую

 

нибудь

 

рабо-

( ,4 )

 

Уплата

 

оброка

 

работою,

 

вмѣсто

 

денегъ,

 

допущена

 

мною

единственно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

крестьянамъ,

 

не

 

имѣющимъ

 

денегъ,

дать

 

возможность

 

бездоимочно

 

платить

 

оброкъ

 

и

 

не

 

быть

 

на

барщпнѣ;

 

следовательно,

 

и

 

работу

 

вмѣсто

 

оброка

 

я

 

долженъ

 

при-

нимать

 

отъ

 

пихъ

 

такую,

 

которая

 

скорѣе

 

всего

 

доставила

 

бы

 

мнѣ

деньги.

 

Вотъ

 

почему

 

я

 

не

 

позволяю

 

крестьянамх

 

идти

 

на

 

оброкъ,

если

 

они

 

не

 

могутх

 

заплатить

 

мнѣ

 

всей

 

половины

 

оброка

 

впередъ

деньгами,

 

и

 

не

 

хотятъ

 

взять

 

на

 

себя

 

какой

 

нибудь

 

полевой

 

рабо-

ты.

 

Но

 

они

 

моьутъ

 

заработать

 

оброкъ

 

свой

 

и

 

другими

 

работами

и

 

вотх

 

какпмх

 

образомх:

 

положимх,

 

что

 

какой

 

нпбудь

 

крестья-

нппх

 

N.

 

N.,

 

ремесломх

 

пплыцпкх

 

или

 

кпрппчникх,

 

не

 

доплатилъ

изъ

 

1-й

 

половины

 

оброка

 

15

 

р.

 

асе.

 

и

 

взялся:

 

между

 

23

 

Апрѣля

и

 

1

 

Мая

 

засѣять

 

одну

 

десятпну

 

овсомх

 

и

 

два

 

раза

 

ее

 

вспахать

и

 

забороновать,

 

по

 

оцѣнкѣ,

 

за

 

5

 

р.

 

асе.;

 

между

 

1

 

и

 

9

 

Мая

 

вспахать

и

 

забороновать

 

одну

 

десятину

 

за

 

3

 

р.

 

асе;

 

между

 

12

 

и

 

20

 

Мая

перепахать

 

и

 

забороновать

 

эту

 

десятину;

 

за

 

2

 

р.

 

асе

 

между

 

25

Мая

 

и

 

2

 

Іюня

 

засѣять

 

ее

 

гречей,

 

запахать

 

п

 

забороновать,

 

или

вспахавъ,

 

засѣять

 

гречей

 

и

 

забороновать,

 

за

 

2

 

р.

 

асе;

 

между

 

3

 

и

10

 

Іюня

 

вспахать

 

одну

 

десятшгу

 

паровой

 

земли

 

за

 

2

 

р.

 

асе,

 

и

между

 

18

 

и

 

25

 

Іюпя

 

перебороновать

 

эту

 

десятпну,

 

за

 

1

 

р.

 

асе.

 

—

а

 

въ

 

Мартѣ

 

мпѣ

 

понадобилось

 

распилить

 

нѣсколько

 

бревенъ;

 

я

 

на-

нимаю

 

крестьянина

 

N.

 

N.

 

по

 

12

 

к.

 

асе

 

за

 

рѣзъ

 

—

 

онх

 

пилетъ

2

 

недѣлп,

 

дѣлаетх

 

120

 

проходовх

 

или

 

рѣзовх,

 

на

 

свою

 

долю

 

полу-

 

'

чаетъ

 

отх

 

меня

 

2

 

р.

 

20

 

к.

 

асе,

 

а

 

за

 

остальные

 

5

 

р.

 

освобождает-

ся

 

отх

 

посѣва

 

десятины

 

овса,

 

которую

 

я

 

могу

 

или

 

обработать

 

пай-

момх

 

пли

 

отдать

 

вх

 

наймы.—

 

Такимъ

 

же

 

образомъ

 

и

 

всякою

 

дру-

гою

 

работою,

 

если

 

она

 

мнѣ

 

понадобится,

 

крестьяпппъ

 

можетъ

 

вы

платить

 

свой

 

оброкъ.
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ту

 

дурно

 

произведенною,

 

то

 

сзываетъ

 

старшинъ,

 

ко-

торые,

 

или

 

перецѣппваютъ

 

оную

 

и

 

опредѣляютъ

 

пла-

ту

 

ниже

 

назначенной,

 

пли

 

заставляютъ

 

ее

 

исправить,

пли,

 

въ

 

случаѣ

 

причпиеннаго

 

дурною

 

работою

 

убытка

помѣщику,

 

опредѣляютъ

  

мѣру

 

взысканія

 

за

 

оный.

9.

   

Съ

 

той

 

части

 

оброка,

 

которая

 

вносится

 

впе-

редъ

 

чистыми

 

деньгами,

 

дѣлается

 

сбавка

 

по

 

10

 

к.

съ

 

рубля

   

( 15).

10.

   

Кто

 

за

 

первую

 

половину

 

года

 

1-го

 

Января

внесетъ

 

оброка

 

41

 

р.

 

\2 1Л

 

к.

 

асе,

 

тотъ

 

получить

обратно

 

4

 

р.

 

12у£

 

к.

 

асе,

 

и

 

отъ

 

всякой

 

господской

работы

 

освобождается

 

до

 

1

 

-го

 

Іюля ;

 

кто

 

чего

 

не

доплатптъ,

 

тому

 

назначается,

 

въ

 

какое

 

время

 

и

 

какую

работу

 

онъ

 

доложилъ

 

сработать

 

для

 

уплаты

 

оброка

по

 

1-е

 

Іюля.

 

Кто

 

за

 

вторую

 

половину

 

года

 

1-го

 

Ію-

ля

 

внесетъ

 

41

 

р.

  

І2уі

 

к.

 

асе,

   

тотъ

   

получить

   

об-

( ,s )

 

Оцѣнка

 

земли

 

сдѣлапа

 

мной

 

самимъ,

 

оцѣпка работы, — кресть-

янами.

 

Соглашаясь,

 

что

 

коноплянпкъ

 

и

 

лугъ

 

оцѣнепы

 

не

 

доро-

го,

 

крестьяне

 

находили,

 

что

 

по

 

нынѣшнему

 

году

 

цѣпа

 

на

 

нолевую

землю

 

назначена

 

высокая,

 

то

 

есть

 

выше

 

той,

 

какую

 

они

 

платятъ

за

 

наемъ

 

земли,

 

удаленной

 

впрочемх

 

отх

 

села

 

на

 

4,5,

 

10

 

иногда

 

и

бо.ѵле

 

верстх.

 

Если

 

бы

 

оброкъ

 

установить

 

по

 

наемной

 

цѣнѣ

 

ныкѣ-

шняго

 

года,

 

то

 

тягло

 

должно

 

бы

 

заплатить:

 

за

 

коноплянпкъ

 

15

р.

 

75

 

к.

 

асе,

 

за

 

лугъ

 

24

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

яровую

 

десятину

 

15

 

р.

 

25,

 

за

десятину

 

подх

 

озимое

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

всего

 

74

 

р.

 

асе

 

Крестьяне

 

со-

здавались,

 

что

 

по

 

этой

 

цѣнѣ

 

нельзя

 

нанять

 

земли

 

иначе,

 

какх

 

за-

платнвх

 

деньгп

 

впередх

 

за

 

долю,

 

до

 

пашни ;

 

а

 

такх

 

какх

 

я

 

тре-

бую

 

платы

 

оброка

 

впередх,

 

то

 

и

 

за

 

справедливое

 

счелх

 

сбавить

по

 

10

 

к.

 

сх

 

рубля.

 

Сх

 

этою

 

сбавкою

 

крестьяппнъ,

 

желаіощій

 

за-

платить

 

весь

 

оброкх

 

чистыми

 

деньгами,

 

заплатптх

 

уже

 

не

 

82

 

р.

25

 

к.,

 

а

 

74

 

р.

 

2}

 

к.

 

асе

 

Для

 

полнаго

 

уравнеш'я

 

оброка

 

сх

 

наем-

ной

 

цѣной,

 

я

 

и

 

послѣдніл

 

2-f

 

к.

 

асе

 

откидываю.

;
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ратно

 

4

 

р.

 

\2у^

 

к.

 

асе

 

и

 

отъ

 

всякой

 

господской

работы

 

освобождается

 

по

 

1-е

 

Января;

 

кто

 

чего

 

не

доплатитъ,

 

тому

 

назначается,

 

въ

 

какое

 

время

 

и

 

ка-

кую

 

работу

 

онъ

 

долженъ

 

сработать

 

для

 

уплаты

 

об-

рока

 

по

 

1-е

 

Января.

11.

  

Тотъ

 

только

 

можетъ

 

поступить

 

на

 

оброкъ

 

съ

заработной,

 

кто

 

за

 

одну

 

половину

 

года

 

заплатитъ

 

не

менѣе

 

10

 

р.

 

асе

 

Q iC).

12.

   

Кто

 

за

 

одну

 

половину

 

года

 

заплатитъ

 

часть

оброка

 

деньгами,

 

а

 

назначенной

 

работы

 

за

 

остальную

часть

 

оброка

 

не

 

исполнить

 

вовсе,

 

или

 

дурпо

 

ее

 

вы-

полнить,

 

тотъ

 

неиначе

 

можетъ

 

поступить

 

на

 

оброкъ,

въ

 

слѣдующую

 

половину

 

года,

 

какъ

 

заплативъ,

 

кромѣ

оброка,

 

за

 

ту

 

половину

 

впередъ;

 

а

 

за

 

ту

 

работу,

 

кото-

рой

 

онъ

 

не

 

исполиилъ,

 

деньгами,

 

безъ

 

сбавки

 

10

 

к.

 

съ

рубля,

 

заплативъ

 

такя;е

 

и

 

за

 

убытокъ,

 

если

 

онъ

 

при-

чинилъ

 

таковый

 

помѣщику,

 

по

 

приговору

 

и

 

оцѣикѣ

старшинъ

 

(§

 

8).

 

Если

 

же

 

заплатить

 

не

 

можетъ,

 

то

обращается

 

на

 

барщину,

 

и

 

за

 

недоимку,

 

помѣщнкъ

иазначаетъ

 

ему

 

исполнить

 

какую

 

нибудь

 

работу

 

на

срокъ :

 

буде

 

эта

 

работа

 

изъ

 

числа

 

выше

 

оцѣненпыхъ

(§

 

6),

 

то

 

по

 

оцѣнкѣ;

 

а

 

ежелп

 

изъ

 

такпхъ,

 

которыя

( ,G )

 

Это

 

огранпченіе,

 

покрапней

 

мѣрѣ

 

на

 

первое

 

время,

 

пока-

залось

 

мнѣ

 

необходпмьшъ.

 

Небудь

 

его,

 

я

 

былъ

 

бы

 

въ

 

чистой

 

по-

тере ;

 

прппемъ,

 

если

 

я

 

и

 

не

 

весь

 

оброкъ

 

получаю

 

деньгами,

 

зао-

стальную

 

часть

 

получаю

 

однако

 

выгодную

 

работу,

 

и

 

что

 

важнѣе

иадѣюсь,

 

что

 

крестьянпиъ,

 

заплативши!

 

мнѣ

 

нынче

 

10

 

р.,

 

на

 

буду-

щій

 

годъ

 

заплатитъ

 

15

 

р.

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

 

со

 

временемъ

 

весь

 

оброкъ

 

бу-

детъ

 

выплачивать

 

чистыми

 

деньгами,

 

чего

 

нпкакъ

 

нельзя

 

было

бы

 

оя;пдать,

 

если

 

бы

 

крестьянинъ

 

не

 

обязапъ

 

былъ

 

заботиться

 

о

пріисканін

 

хотя

 

небольшой

 

сумма

 

денегъ

 

къ

 

сроку.
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оцѣнепы

 

пе

 

были,

 

то

 

по

 

цѣнѣ

 

не

 

ниже

 

топ,

 

какую

бралъ

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

псполиявшихъ

 

подобную

 

ра-

боту

 

въ

 

селѣ

 

или

  

сосѣдствѣ

 

(").

13.

   

Кто

 

за

 

одну

 

половину

 

года

 

оброкъ

 

заплатитъ

сполна,

 

а

 

за

 

другую

 

половину

 

впередъ

 

не

 

заплатитъ

ничего,

 

или

 

заплатитъ

 

меньше

 

10

 

р.

 

асе

 

(§

 

11)

 

тотъ

немедленно

 

поступаетъ

 

въ

 

трехдневную

 

господскую

работу.

14.

   

Исключеніе

 

изъ

 

предъидущей

 

статьи

 

можетъ

воспослѣдовать

 

въ

 

такомъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

по-

мѣщикъ,

 

по

 

особенному

 

довѣрію

 

къ

 

какому

 

пибудь

 

из-

вестному

 

своею

 

честиостію

 

крестьянину,

 

отсрочитъ

ему

 

платежъ

 

оброка.

15.

  

Тотъ,

 

кому

 

платежъ

 

оброка

 

будетъ

 

отсрочепъ,

не

 

получаетъ

 

уже

 

обратно

 

10

 

к.

 

съ

 

рубля,

 

возвра-

щаемыхъ

 

платящему

 

впередъ

 

(§

 

9).

16.

   

Если

 

тотъ,

 

кому

 

платежъ

 

оброка,

 

по

 

особен-

ному

 

довѣрію

 

помѣщика,

 

будетъ

 

отсрочепъ,

 

не

 

запла-

титъ

 

оброка

 

вовсе

 

или

 

пе

 

выплатить

 

опый

 

сполна,

то

 

немедленно,

 

послѣ

 

срока,

 

обращается

 

па

 

барщи-

ну;

 

недоимка

 

взыскивается

 

съ

 

него,

 

какъ

 

въ

 

§

 

12

было

 

сказано ;

 

сверхъ

 

того

 

имя

 

и

 

оісеребгй

 

( 1(Q

 

это-

«

( т1 )

 

При

 

отпуск*

 

на

 

оброкъ

 

помѣщпкъ

 

рядится

 

съ

 

крестьяна-

ми

 

и

 

заключаетъ

 

условіе ;

 

если

 

крсстьянинъ

 

не

 

выполнилъ

 

условія,

помѣщикъ

 

взыскиваетъ

 

съ

 

него,

 

назначая

 

работу

 

произвольную;

но

 

чтобъ

 

ограничить

 

произволъ

 

помѣщика

 

въ

 

количестве

 

работы

и

 

въ

 

оценке, — приговоръ

 

старшпнъ,

 

установленная

 

оценка,

 

цена

 

не

пиже

 

той,

 

по

 

которой

 

кто

 

либо

 

работалъ.

( ,8 )

 

Жеребій

 

есть

 

крестьянская

 

метка,

 

гербх

 

крестьянскій,

 

ко-

торымъ

 

м*титъ

 

крестьянинъ

 

и

 

свою

 

землю,

 

и

 

все

 

свои

 

вещи.

 

На

мірскихъ

 

сходкахъ

 

трясутъ

 

жеребьи

 

при

 

разделе

 

земли,

 

луговъ

 

и
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го

 

крестьянина

 

вписываются

 

на

 

чорную

 

доску,

 

кото-

рая

 

будетъ

 

заведена

 

въ

 

конторѣ,

 

чтобы

 

записаниымъ

на

 

ней

 

крестьянамъ

 

никто

 

не

 

дѣлалъ

 

довѣрія.

17.

   

Если

 

кто

 

не

 

заплатитъ

 

оброка

 

по

 

какому

 

ни-

будь

 

особенному

 

несчастно,

 

и

 

докая;етъ

 

что

 

это

несчастіе

 

съ

 

нимъ

 

случилось

 

дѣйствительпо

 

и

 

не

отъ

 

его

 

вины,

 

тотъ

 

не

 

причисляется

 

къ

 

разряду

неисправныхъ

 

плателыциковъ,

 

обманувшпхъ

 

довѣріе,

и,

 

какъ

 

всякій

 

несчастный

 

крестьянинъ,

 

нмѣетъ

 

пол-

ное

 

право

 

ожидать

 

пе

 

взыскаш'я,

 

а

 

снпсхожденія

 

и

помощи.

18.

   

Кромѣ

 

назначепнаго

 

оброка,

 

за

 

выдаваемую

тягловому

 

крестьянину

 

землю,

 

съ

 

пего

 

никакой

 

дру-

гой

 

работы

 

н

 

ппкакпхъ

 

поборовъ

 

на

 

помѣщнка

 

не-

взимается.

19.

   

Уличные

 

старики,

 

старухи,

 

мальчика

 

и

 

дѣ-

вушкп,

 

въ

 

оброчномъ

 

тягловомъ

 

семействѣ

 

имѣющіеся,

отправляютъ

 

работы

 

или

 

платятъ

 

деньги,

 

въ

 

такомъ

только

 

случаѣ,

 

если

 

получаютъ

 

землю

 

лично

 

на

 

себя,

сверхъ

 

тягловой.

20.

   

Всѣ

 

мірскія

 

повпппности

 

раздѣляются

 

поров-

ну

 

между

 

оброчными

 

и

 

барщинными

 

крестьянами.

Прим.

 

Можетъ

 

быть,

 

міръ

 

дозволитъ

 

оброчнымъ

 

кре-

т.

 

п.,

 

тогда

 

каячдый

 

крестьянинъ

 

кладетъ

 

свой

 

жеребій

 

ев

 

тапку.

Прежде

 

жеребья

 

крестьянскія

 

не

 

были

 

вовсе

 

извѣстны

 

ни

 

ирика-

щику,

 

ни

 

помещику;

 

теперь

 

они

 

находятся

 

у

 

меня

 

въ

 

подпорной

крестьянской

 

ішигх,

 

неразлучно

 

съ

 

Фампліямп

 

крестьянъ,

 

а

 

сами

крестьяне,

 

за

 

неуменіемх

 

писать,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

вместо

 

подпи-

си,

 

ставятъ

 

не

 

крестъ,

 

а

 

жеребій,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

имееть

свою

 

особую

 

Фигуру.
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стьянамъ

 

отъ

 

натуральныхъ

 

повинностей

 

отку-

паться

 

деньгами :

 

это

 

предоставляется

 

въ

 

полное

распоряженіе

 

міра.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

приказы-

ваю

 

только

 

всѣ

 

подобныя

 

сдѣлки

 

записывать

 

въ

конторѣ,

 

для

 

вѣдома.

21.

   

Оброчные

 

крестьяне

 

подчиняются

 

всѣмъ

 

тѣмъ

правиламъ

 

порядка,

 

благочпнія,

 

повпповенія

 

властямъ

и

 

т.

 

д.,

 

какимъ

 

подлежатъ

 

и

 

барщинные

 

крестьяне

 

( 1в).

22.

   

Съ

 

1847

 

года

 

я

 

не

 

буду

 

дозволять

 

жениться

ни

 

одному

 

молодому

 

крестьянину,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

онъ

 

не

 

будетъ

 

знать

 

грамоты

 

(читать

 

и

 

писать)

 

и

какого

 

нибудь

 

честно — доходнаго

 

ремесла

 

(плотнична-

го,

 

кирпичнаго,

 

бочарнаго

 

и

 

т.

 

д.),

 

и

 

потому

 

приказы-

ваю,

 

чтобы

 

всѣ

 

отцы

 

семействъ

 

заставляли

 

дѣтей

 

сво-

ихъ

 

учиться.

 

Кто

 

не

 

найдетъ

 

учителя,

 

или

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

будетъ

 

платить

 

за

 

ученье,

 

лишь

 

бы

 

изъявнлъ

желаніе:

 

я

 

ка;кдому

 

доставлю

 

нужные

 

къ

 

тоту

 

спо-

собы

 

( 30).

С 9 )

 

Это

 

необходимо

 

было

 

напомнить

 

крестьянамъ,

 

потому

 

что

прежде

 

оброчные

 

ев

 

усъ

 

не

 

дуліг

 

старостамх.

( ао )

 

Учить — есть

 

обязанность

 

помещика ;

 

учиться — обязанность

крестьянина:

 

польза

 

отъ

 

ученія

 

обоюдная.

 

Оброчному

 

гораздо

 

не-

обходимее

 

п

 

выгоднѣе,

 

чемъ

 

барщинному

 

крестьянину,

 

знать

 

гра-

моту

 

и

 

иметь

 

какое

 

нпбудь

 

мастерство;

 

отъ

 

барщпннаго

 

мастеро-

ваго

 

прямую

 

выгоду

 

получаетъ

 

помЬщнкх,

 

и

 

если

 

учить

 

чему

 

ни-

будь

 

крестьянина,

 

то

 

не

 

безкорыстно;

 

отъ

 

оброчнаго

 

мастероваго,

прямая

 

выгода

 

ему

 

самому,

 

помещику

 

только

 

посредственная:

 

ви-

деть

 

крестьянина

 

на

 

оброке

 

въ

 

довольстве

 

и

 

не

 

иметь

 

барщины'

и

 

потому,

 

ееіи

 

полѣщшсх

 

учитъ

 

чему

 

нибудь

 

оброчнаго

 

крестья-

нина,

 

то

 

онъ

 

исполняетъ

 

уже

 

высшій

 

долгъ,

 

облегчаетх

 

труды

 

пра-

вительства.
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23.

   

Крестьянинъ,

 

поступающей

 

на

 

оброкъ,

 

долженъ

объявить

 

въ

 

копторѣ:

 

какимъ

 

промысломъ

 

онъ

 

бу-

детъ

 

заниматься

 

на

 

оброкѣ;

 

если

 

отлучится

 

отъ

 

се-

ла,

 

то

 

кто

 

за

 

него

 

будетъ

 

обработывать

 

его

 

землю;

если

 

не

 

заплатитъ

 

полнаго

 

оброка

 

деньгами,

 

то

 

кто

 

за

него

 

будетъ

 

работать

 

( 21)

 

и

 

кто

 

за

 

него

 

будетъ

 

от-

правлять

 

мірскія

 

повинности.

24.

   

Кто

 

на

 

оброкѣ

 

будетъ

 

заниматься

 

безчестны-

ми

 

или

 

вредными

 

промыслами,

 

какъ

 

то:

 

воровствомъ,

обманомъ,

 

ннщенствомъ,

 

бурлачсствомъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

тотъ,

хотя

 

бы

 

и

 

исправно

 

платилъ

 

оброкъ

 

и

 

повинности,

будетъ

 

удаленъ

   

изъ

 

села

   

всѣми

 

законными

 

мѣрами.

25.

   

Всякій

 

поступающій

 

на

 

оброкъ

 

крестьянинъ

получить

 

изъ

 

конторы,

 

за

 

мопмъ

 

подписомъ,

 

листъ,

на

 

которомъ

 

подробно

 

выписано

 

будетъ,

 

на

 

какпхъ

 

у-

словіяхъ

 

онъ

 

сѣлъ

 

на

 

оброкъ;

 

и

 

на

 

этомъ

 

же

 

листѣ

я

 

самъ

 

(или

 

вотчинный

 

пачальникъ,

 

въ

 

мое

 

отсутствіе)

буду

 

записывать

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

тотъ

 

крестьянинъ

взнесетъ

 

деньги

 

пли

 

исполнить

 

какую

 

нпбудь

 

работу

въ

 

уплату

 

оброка.

 

Этотъ

 

листъ

 

будетъ

 

слуяіить

 

еднн-

ственнымъ

 

непрелояаіымъ

 

доказательствомъ

 

правоты

крестьянина,

 

если

 

бы

 

на

 

него

 

сдѣланъ

 

былъ

 

какой

нпбудь

 

начетъ,

 

по

 

ошибкѣ

 

конторщика

 

или

 

моей.

15

 

Декабря

 

прош.іаго

 

года

 

это

 

полояіеиіе

 

объя-

влено

 

было

 

монмъ

 

крестьянамъ ;

 

до

 

7

 

Января

 

я

 

былъ

( 2

 

* )

 

Какъ

 

трудно

 

крестьянину

 

нанять

 

за

 

себя

 

кого

 

нибудь

 

въ

барщнну,

 

такъ

 

легко

 

напять

 

ему

 

вместо

 

себя

 

вспахать,

 

забороно-

вать,

 

скоспть,

 

засеять

 

и

 

т.

 

д.

 

десятину

 

какого

 

нпбудь

 

хлеба,

 

по-

тому

 

что,

 

нанимая,

 

онъ

 

именно

 

скажетъ

 

какх

 

и

 

что

 

надобно

 

сде-

лать.
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въ

 

отлучкѣ;

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сѣло

 

на

 

оброкъ

 

только

 

8

тяголъ:

 

5

 

на

 

чистыя

 

деньги,

 

9

 

съ

 

заработной.

 

Нѣко-

торые

 

крестьяне

 

находятъ,

 

что

 

оброкъ

 

велнкъ,

 

и

ждутъ,

 

что

 

я

 

его

 

уменьшу;

 

другіе

 

боятся

 

притѣсне-

ній

 

въ

 

работѣ;

 

третьи

 

говорятъ:

 

«дико!.,

 

вотъ

 

по-

смотримъ

 

прежде!»

 

Нѣкоторые

 

совершенно

 

одобря-

ютъ

 

оброчное

 

положеніе,

 

но

 

боятся

 

прослыть

 

выскоч-

ками;

 

ппыхъ

 

остаиавливаютъ

 

старики

 

отцы,

 

кото-

рымъ

 

мое

 

положеніе

 

пе

 

нравится,

 

потому

 

что

 

«въ

 

ихъ

время

 

ничего

 

такого

 

не

 

было;

 

хотя

 

и

 

плачивали

 

ру-

блей

 

по

 

100

 

оброка,

 

да

 

уяп>

 

давно,

 

еще

 

при

 

дѣдипь-

кѣ

 

вашемъ.»

 

Никакого

 

наснлія

 

я

 

не

 

употребляю,

 

дей-

ствую

 

однимъ

 

убѣжденіемъ

 

и

 

надѣюсь,

 

что

 

со

 

вре-

меиемъ

 

всѣ

 

крестьяне

 

мои

 

перейдутъ

 

на

 

оброкъ,

 

а

тогда...

 

ну,

 

да

 

о

 

томъ

 

что

 

будетъ

 

тогда

 

я

 

не

 

преми-

ну

 

васъ

 

увѣдомить;

 

теперь

 

же

 

пора

 

кончить

 

и

 

обе-

щать

 

вамъ,

 

что

 

если

 

вы

 

утомитесь

 

этимъ

 

письмомъ,

то

 

я

 

не

 

буду

 

безпокоить

 

васъ

 

слѣдующпмъ.

л.

 

Ж-нъ.

1845

 

года,

 

Февраля

 

19-го.

С.

 

Зыково.







СМѢСЬ.

ЕЩЕ

   

О

  

ЯДОВИТОСТИ

 

СЕЛЬДЯНАГО

   

РАЗСОЛД

   

ДЛЯ

ОВЕЦ-Ь.

Прочитавъ

 

въ

 

JW

 

1

 

Трудовъ

 

іімператорскаго

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

иа

 

сей

 

годъ,

 

на

страшшцахъ

 

116,

 

И7,

 

и

 

118,

 

пѣкоторыс

 

замѣчанія

и

 

вопросы

 

на

 

мою

 

статью,

 

таиъ

 

же

 

напечатапую,

 

о

ядовитомъ

 

дѣйствіи

 

мяснаго

 

и

 

селедочнаго

 

разсоловъ,

долгоиъ

 

поставляю

 

себѣ,

 

по

 

обязанности

 

Члена

 

06-

ства,

 

отвѣчать

 

на

 

нихъ

 

слѣдующииъ

 

объясненіемъ.

Описанныя

 

мною

 

наблюдеиія,

 

мои

 

собственныя

 

и

прусскаго

 

ветеринарнаго

 

врача

 

Бомбаха,

 

о

 

ядовитости

помянутыхъ

 

разсоловъ

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

домашнихъ

 

жи-

вотныхъ,

 

были

 

чисто

 

практическія;

 

соо,бщая

 

ихъ

 

Обще-

ству,

 

я

 

единственно

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

предостеречь

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ,

 

отъ

 

употребленія

 

этихъ

 

жидкостей

 

въ

кормъ

 

животнымъ.

 

Въ

 

такихъ

 

видахъ,

 

и

 

надѣясь,

 

что

мое

 

объяснеиіе

 

будетъ

 

благосклонпо

 

принято

 

06-

ществомъ,

 

я,

 

въ

 

подтвержденіе

 

ядовитости

 

сельдя-

наго

 

разсола

 

и

 

для

 

овецъ,

   

намѣренъ

 

привести

 

здѣсь



2 С

 

М

 

Ѣ

 

с

 

ь.

наблюдепіе

 

бартенштейнскаго

 

окружпаго

 

ветерпиарна-

го

 

врача

 

Г.

 

Арснсберга,

 

помѣщеппое

 

во

 

второй

 

кни-

жкѣ

 

берлинскаго

 

Ветеринарпаго

 

Журнала

 

на

 

1841

 

годъ

(Magazin

 

Шг

 

die

 

gesammte

 

Thicrheilkunde ,

 

VII

 

Jahr-

gang,

 

II

 

Quartalheff).

«16

 

Іюня

 

1841

 

года»,

 

пишетъ

 

Г.

 

Аренсбергъ,

 

«я

былъ

 

приглашенъ

 

въ

 

помѣщпчье

 

нмѣніс

 

Шмпрдкеймъ,

отстоящее

 

отъ

 

моего

 

мѣстопребыванія

 

въ

 

трехъ

 

ми-

ляхъ,

 

для

 

подаянія

 

помощи

 

стаду

 

овецъ.

«По

 

прибытіи

 

моемъ

 

на

 

мѣсто

 

въ

 

10

 

часовъ

вечера,

 

владѣлецъ

 

пмѣпія

 

собщилъ

 

мнѣ,

 

что

 

поутру

того

 

же

 

дпя,

 

овчаръ

 

выгпалъ

 

въ

 

поле

 

стадо

 

овецъ,

пзъ

 

500

 

головъ,

 

совершенно

 

здоровыхъ.

 

Въ

 

полдень,

когда

 

стаду,

 

по

 

причипѣ

 

спльнаго

 

жара,

 

надлеяіало

возвращаться

 

домой,

 

тотъ

 

же

 

овчаръ

 

замѣтплъ,

 

что

нѣкоторыя

 

овцы

 

передвигали

 

заднія

 

ноги

 

съ

 

боль-

шимъ

 

затрудненіемъ

 

п

 

потому

 

отставали

 

отъ

 

стада,

держа

 

при

 

этомъ

 

шею

 

и

 

голову

 

загнутыми

 

въ

 

сто-

рону.

 

По

 

прпбытіи

 

стада

 

въ

 

хлѣвъ,

 

оказалось

 

боль-

ныхъ

 

10

 

штукъ,

 

который

 

тотчасъ

 

полегли,

 

держа

 

го-

лову

 

закинутою

 

на

 

спину

 

или

 

въ

 

сторону.

 

Болыіымъ

овцамъ

 

тотчасъ

 

была

 

пущена

 

кровь

 

изъ

 

личной

 

ве-

ны,

 

и

 

каждой

 

влито

 

2

 

лота

 

глауберовой

 

соли

 

и

 

у£

 

л0та

селитры,

 

разведепныхъ

 

въ

 

горячей

 

водѣ;

 

но

 

этотъ

способъ

 

леченія

 

не

 

оказалъ

 

пи

 

малѣйшей

 

пользы,

 

и

не

 

только

 

всѣ

 

10

 

овецъ

 

издохли,

 

но

 

и

 

еще

 

27

 

штукъ

захворали

 

тою

 

же

 

болѣзііію.

 

Когда

 

я

 

вошелъ

 

въ

 

хлѣвъ,

гдѣ

 

онѣ

 

лежали,

 

только

 

13

 

штукъ

 

были

 

въ

 

живыхъ.

У

 

всѣхъ

 

животы

 

были

 

раздуты

 

и

 

губы

 

покрыты

 

зе-

леноватою

   

пѣпою.

    

Шеи

   

были

   

круто

   

закинуты

 

на-



с

 

M

 

t

 

с

 

ь. 3

задъ

 

н

 

нисколько

 

на

 

лѣвую

 

сторону.

 

У

 

всѣхъ

 

обна-

руживались

 

перемѣжающіяся

 

судороги :

 

у

 

однѣхъ

 

въ

сильной,

 

у

 

другихъ

 

въ

 

слабой

 

степени.

 

Ни

 

одна

больная

 

овца

 

не

 

могла

 

стоять

 

прямо,

 

и

 

тотчасъ

 

па-

дала,

 

когда

 

ее

 

приподнимали.

«Блнжайшія

 

болѣзненныя

 

явленія

 

были

 

слѣдующія:

малый,

 

ся^атый,

 

довольно

 

частый

 

пульсъ;

 

біеніе

 

сердца

едва

 

ощутительное;

 

слизистыя

 

оболочки

 

красноваты,

глазные

 

яблоки

 

закатившіеся,

 

оконечности

 

холодный,

испражиенія

 

мелкія,

 

туго

 

свернутыя,

 

темнозеленаго

цвѣта,

  

кровавыми

 

полосками

 

покрытый.

«Сдѣлавъ

 

трупоразъятіе

 

у

 

пяти

 

издохшихъ

 

овецъ,

я

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

грудной

 

полости

 

все

 

было

 

въ

 

нор-

мальномъ

 

положеніп;

 

въ

 

брюшной

 

полости

 

какъ

 

же-

лудокъ,

 

такъ

 

и

 

кишки

 

были

 

сильно

 

вздуты,

 

сальнпкъ

и

 

брызжейка

 

были

 

переполнены

 

кровью,

 

весь

 

кишеч-

ный

 

каналъ

 

имѣлъ

 

цвѣтъ

 

синеватый.

«Въ

 

селезенкѣ

 

и

 

печени

 

не

 

было

 

ничего

 

замѣча-

телыіаго.

«По

 

вскрытіи

 

желудка,

 

вдругъ

 

пахнулъ

 

изъ

 

него

сельдяный

 

запахъ,

 

изъ

 

чего

 

я

 

заключилъ,

 

что

 

боль-

ной

 

овцѣ

 

данъ

 

былъ

 

кусокъ

 

селедки,

 

судя

 

потому,

что

 

въ

 

здѣшней

 

сторонѣ

 

сельскіе

 

жители

 

во

 

многихъ

болѣзняхъ

 

употребляютъ

 

селедку,

 

обмазанную

 

дегтемъ;

но

 

въ

 

требушинѣ

 

(*)

 

я

 

не

 

могъ

 

найти

 

никакихъ

 

слѣ-

(*)

 

У

 

животныхъ

 

отрыгающихъ

 

жвачку,

 

кг

 

какпмъ

 

принад-

лежать

 

и

 

овцы,

 

желудокъ

 

состоптъ

 

изъ

 

четырехъ

 

отдѣленіп:

первое

 

называется

 

требушиною

 

(Rumen),

 

второе

 

—

 

рукавомъ

 

(Reti-

culum),

 

третье

 

—

 

книгою

 

(Liber),

 

четвертое

 

—

 

сычугом*

 

(Aboma-

sus).



4

                                    

с

 

м

 

*

 

с

 

ь.

довъ

 

ея.

 

За

 

тѣмъ

 

я

 

вскрылъ

 

рукавъ

 

а

 

нашелъ

 

его

пустымъ ;

 

а

 

книгу,

 

наполненною

 

сухими

 

частицами

корма,

 

при

 

удаленіи

 

котораго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

отста-

вала

 

эпителія

 

(верхній

 

слой

 

слизистой

 

оболочки);

но

 

когда

 

я

 

надрѣзалъ

 

сычуга,

 

то

 

съ

 

сильнымъ

 

стре-

мленіемъ

 

бросился

 

мнѣ

 

въ

 

носъ

 

крѣпкій

 

запахъ

 

се-

ледки,

 

и

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

весь

 

сычугъ

 

наполненъ

 

быль

сельдянымъ

 

разсоломъ,

 

въ

 

которомъ

 

замѣтны

 

были

жирные

 

шарики.

 

Слизистая

 

оболочка

 

была

 

чрезвы-

чайно

 

красна,

 

особливо

 

выходная

 

часть

 

сычуга,

 

гдѣ

видны

 

были

 

и

 

черныя

 

точки,

 

величиною

 

съ

 

булавоч-

ную

 

головку.

«Слизистая

 

оболочка

 

двѣнадцатп-перстной

 

кишки

также,

 

большею

 

частію,

 

была

 

весьма

 

красна

 

и

 

усѣя-

на

 

темными

 

точками.

 

На

 

слизистой

 

оболочкѣ

 

прочихъ

кпшекъ

 

я

 

находплъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

однѣ

 

кра-

сныя

 

полоски

 

и

 

наиболѣе

 

па-слизистой

 

оболочкѣ

 

прямой

кишки,

 

гдѣ

 

даже

 

находилась

 

выступившая

 

кровь.

Прямая

 

кишка

 

была

 

наполнена

 

твердымъ

 

каломъ,

 

по-

крытымъ

 

кровью.

«При

 

вскрытіи

 

черепной

 

полости

 

никакой

 

не-

нормальности

 

не

 

представилось.

«Изъ

 

распросовъ

 

бывшихъ

 

тутъ

 

домашнихъ

 

лицъ,

я

 

узналъ,

 

что

 

хозяинъ

 

означеннаго

 

стада

 

въ

 

теченіп

нѣсколышхъ

 

лѣтъ

 

имѣлъ

 

обыкиовеніе,

 

по

 

временамъ,

давать

 

овцамъ

 

соль;

 

но

 

чтобъ

 

соблюсти

 

экономію,

 

онъ,

вмѣсто

 

дорогой

 

поваренной

 

или

 

каменной

 

соли,

воспользовался

 

гораздо

 

дешевѣйшимъ

 

противу

 

соли,

сельдянымъ

 

разсоломъ,

 

который

 

онъ,

 

разведя

 

водою,

давалъ

 

пить

 

овцамъ

 

утромъ,

 

натощакъ.
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«За

 

нѣсколько

 

дней

 

предъ

 

тѣмъ,

 

хозяинъ

 

полу-

чилъ

 

изъ

 

Кенигсберга,

 

отъ

 

своего

 

пріятеля,

 

сельдяна-

го

 

промышлепішка,

 

три

 

бочки

 

разсола

 

изъ

 

подъ

 

гол-

ландскнхъ

 

жприыхъ

 

сельдей,

 

и

 

давалъ

 

его

 

овцамъ

 

въ

этотъ

 

день,

 

утромъ

 

въ

 

4

 

часа,

 

натощакъ,

 

пополамъ

съ

 

водою,

 

нисколько

 

не

 

предполагая,

 

чтобъ

 

это

 

мо-

гло

 

имѣть

 

вредпыя

   

послѣдствія.

«На

 

основапіи

 

этихъ

 

паблюденій

 

и

 

показаній,

 

я

прпказалъ

 

сдѣлать

 

отваръ

 

изъ

 

льнянаго

 

сѣмени

 

и

давать

 

его,

 

въ

 

сильныхъ

 

прісмахъ,

 

оставшимся

 

еще

въ

 

жпвыхъ

 

больнымъ

 

овцамъ,

 

въ

 

соединении

 

съ

 

3

золотниками

 

глауберовой

 

соли

 

и

 

1у£

 

драхмою

 

селитры

и

 

ставить

 

изъ

 

этого

 

отвара

 

клистиры.

«Двѣ

 

овцы

 

при

 

этомъ

 

способѣ

 

леченія

 

были

 

спа-

сены;

 

всѣ

 

остальныя

 

погибли.

 

Здоровымъ

 

же

 

ов-

цамъ

 

я

 

предложилъ

 

давать

 

слабительное,

 

и

 

болѣе

 

ни

одного

 

болѣзненнаго

 

случая

 

не

 

появлялось.

«Я

 

не

 

думаю,

 

чтобъ

 

отравленіе

 

этихъ

 

25

 

овецъ

произошло

 

вслѣдствіе

 

потребленія

 

слишкомъ

 

боль-

шаго

 

количества

 

сельдянаго

 

разсола,

 

потому

 

что

 

ов-

цы

 

пріучены

 

были

 

къ

 

соли,

 

а

 

сельдяный

 

раз-

солъ

 

не

 

былъ

 

даваемъ

 

имъ

 

въ

 

чистомъ

 

его

 

состо-

яніи,

 

но

 

смешанный

 

пополамъ

 

съ

 

водою.

 

По

 

моему

мнѣнію,

 

эти

 

случаи

 

отравлепія

 

произошли

 

отъ

 

жир-

ной

 

кислоты ,

 

содеря?ащейся

 

въ

 

сельдяномъ

 

разсолѣ

изъ

 

подъ

 

голландскихъ

 

сельдей,

 

которыя,

 

какъ

 

извѣ-

стно,

   

содерліатъ

 

много

 

жира.

«Я

 

взялъ

 

было

 

съ

 

собой

 

бутылку

 

этого

 

сельдя-

наго

 

разсола,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

подвергнуть

 

его

 

хими-
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ческому

 

анализу;

 

но,

 

по

 

несчастному

 

случаю,

 

не

 

могъ

привести

 

это

 

предположеніе

 

въ

 

псполнепіе.

   

(*)

Въ

 

разсужденіи

 

вопросовъ:

 

1)

 

Безусловно

 

ли

 

мя-

сной

 

или

 

сельдяный

 

разсолъ

 

оказываетъ

 

ядовитое

 

дѣй-

ствіе

 

наорганизмъ

 

животныхъ,

 

или

 

вредное

 

его

 

дѣпствіе

состоитъ

 

въ

 

прямомъ

 

отиошеніи

 

къ

 

его

 

испорченности?

2)

 

Какими

 

объективными

 

признаками

 

отличается

 

го-

вяжій

 

или

 

сельдяный

 

разсолъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

ядовитое

 

дѣйствіе

 

на

 

лшвотныхъ

 

?

 

и

 

3)

 

Какое

имѣетъ

 

дѣйствіе

 

одинъ

 

разсолъ

 

чистый

 

и

 

мясная

 

по-

хлѣбка,

 

безъ

 

примѣсп

 

поваренной

 

соли?

 

ская«у

 

слѣду-

ющее :

1)

   

Что

 

при

 

разсматрпвапіи

 

разсолыюй

 

жидкости,

собственно

 

въ

 

химнческомъ

 

смыслѣ,

 

никакая

 

степень

испорченности

 

ея

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допущена,

 

на

 

осно-

ваніи

 

того,

 

что

 

при

 

соеднненіи

 

соли

 

съ

 

водою

 

про-

исходить

 

одинъ

 

процессъ

 

—

 

растворепіе

 

соли ;

 

а

 

при

соединены

 

раствора

 

съ

 

новымъ,

 

ліивотнымъ

 

веще-

ствомъ

 

происходятъ

 

другіе

 

процессы

 

—

 

разлоя^еніе,

соединепіе

 

и

 

произведеніе

 

иовыхъ

 

продуктовъ,

 

какъ

напр.

 

жирной,

 

олеиновой,

 

стеариновой

 

и

 

другихъ

кислотъ

 

и

 

многихъ

 

солей,

 

и

 

чѣмъ

 

болѣе

 

продолжают-

ся

 

такіе

 

процессы,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

образуется

 

иовыхъ

химическнхъ

 

продуктовъ.

2)

   

Что

 

объективные

 

признаки

 

говяжьяго

 

и

 

сель-

дянаго

 

разсоловъ,

 

по

 

которымъ

 

бы

 

мояшо

 

было

 

опре-

(*)

 

Это

 

предпоженіе

 

столько

 

же

 

интересустъ

 

«

 

меня,

 

п

 

прп

благопрілгномъ

 

случаѣ,

 

я

 

непременно

 

употреблю

 

все

 

мое

 

стараніе,

чтобъ

 

привести

 

въ

 

ясность

 

этотъ

 

вопросъ.

             

При.ѵ.

 

Перев.
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дѣлять

 

ядовитое

 

свойство

 

нхъ,

 

столь

 

безразличны

 

и

темны,

 

что

 

весьма

 

трудно

 

составить

 

себѣ

 

объ

 

нихъ

ясное

 

понятіе;

 

развѣ

 

только

 

кстати

 

здѣсь

 

повторить,

вмѣстѣ

 

съ

 

Гг.

 

Бомбахомъ

 

и

 

Аренсбергомъ,

 

что

 

чѣмъ

жнрнѣе

 

бываетъ

 

говядина

 

пли

 

рыба,

 

тѣмъ

 

ядовитѣе

изъ

 

подъ

 

нихъ

 

соленая

  

жидкость,

 

и

3)

 

Что,

 

обращаясь

 

почти

 

ел«еднсвно

 

съ

 

поварен-

ною

 

солью,

 

при

 

употреблепіи

 

ея

 

для

 

жігвотныхъ,

какъ

 

въ

 

растворѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

твердомъ

 

вндѣ,

 

я

 

не

пмѣлъ

 

ни

 

одного

 

случая

 

замѣтить

 

вредное

 

ея

 

дѣйствіс

па

 

нихъ.

 

Сверхъ

 

того,

 

многимъ

 

известно,

 

что

 

у

 

осѣд-

лыхъ

 

и

 

кочующихъ

 

Ногайцевъ,

 

Киргизовъ

 

и

 

Калмы-

кову

 

въ

 

Оренбургской,

 

Астраханской

 

и

 

Херсонской

губерпіяхъ,

 

скотъ

 

потребляетъ

 

въ

 

болыномъ

 

количе-

ств

 

въ

 

растворѣ

 

соль

 

изъ

 

степныхъ

 

солончаковъ;

но

 

опустошенія

 

въ

 

стадахъ

 

отъ

 

этого

 

не

 

бываетъ,

дѣйствіе

 

же

 

на

 

животиыхъ

 

мясной

 

похлѣбкп,

 

безъ

 

при-

мѣси

 

поваренной

 

соли,

 

пока

 

памъ

 

въ

 

практпческихъ

 

за-

нятіяхъ

 

наблюдать

 

не

 

случалось,

 

и

 

потому

 

мы

 

никакого

предостереліенія

 

для

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шении

 

дѣлать

 

не

 

намѣрепы

 

Но

 

если

 

подобный

 

разы-

сканія

 

для

 

людей

 

съ

 

полоэюителыіымъ

 

знаніемъ

 

не-

достаточны,

 

то

 

все

 

же

 

они

 

интересны,

 

для

 

на^ъ,

врачей

 

ветсрннаровъ ,

 

и

 

потому

 

мы

 

просимъ

 

ихъ

раздѣлять

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

подобный

 

наблюденія,

 

по-

двергать

 

ихъ

 

собственному

 

изслѣдовапію ,

 

и

 

также

сообщать

 

ихъ

 

публнкѣ.

Ч.генй

 

Общества,

   

Придворный

 

Ветеринарный

 

Медикъ

Осгіпъ

 

Пашкевпгъ.



8 СМФСЬ.

СРЕДСТВО

   

ДФЛДТЬ

   

КОЖУ

   

НЕПРОМОКАЕМОЮ

  

И

ПРОЧНОЮ.

Чтобы

 

сдѣлать

 

кояіу

 

непромокаемою,

 

употребля-

ютъ

 

обыкновенно

 

слѣдующее

 

средство:

 

варятъ

 

ко-

нопляное

 

масло

 

и

 

смазываютъ

 

теплымъ

 

масломъ

коя{у.

 

Но

 

какъ

 

отъ

 

теплаго

 

масла

 

кояга

 

сгараетъ,

то

 

она

 

хотя

 

и

 

дѣлалается

 

непромокаемою

 

,

 

но

 

за

 

то

теряетъ

 

прочность.

 

Слѣдующимъ

 

средствомъ

 

устра-

няется

 

это

 

важное

 

неудобство:

Кожу

 

должно

 

сперва

 

смочить

 

до

 

насыщенія

 

водою;

потомъ

 

разостлать

 

кожу

 

на

 

столѣ

 

и

 

снять

 

тряпкой

оставшуюся

 

на

 

поверхности

 

воду.

 

Потомъ,

 

наполнивъ

*/£

 

котла

 

коноплянымъ

 

масломъ

 

(дабы

 

оно

 

при

 

вар-

кѣ

 

не

 

вспыхнуло),

 

варить

 

масло

 

такъ

 

долго,

 

пока

 

оно

не

 

достигиетъ

 

густоты

 

сливокъ,

 

(*)

 

и

 

остудпвъ

 

со-

вершенно

 

это

 

масло,

 

смазывать

 

шіъ

 

кожу.

 

Въ

 

расши-

ренный

 

водою

 

поры

 

кожи,

 

масло

 

входить

 

удоб-

но;

 

отъ

 

этого

 

кожа

 

сдѣлается

 

непромокаемою

 

и

 

да-

л»е

 

крѣпче

 

противъ

 

прежпяго.

 

Упроченную

 

такимъ

образомъ

 

кожу,

 

совершенно

 

непромокаемую

 

для

 

вла-

ги

 

и

 

сырости,

 

можно

 

чистить

 

обыкновенной)

 

ваксою,

и

 

въ

 

теченіп

 

одной

 

иедѣли

 

кожа

 

получнтъ

 

надлежа-

щий

 

лоскъ

 

и

 

блескъ.

Этпмъ

 

простымъ

 

средствомъ

 

можно

 

сшитые

 

изъ

обыкновенной

 

кожи

 

сапоги

 

приготовлять

 

къ

 

ношенію,

когда

 

они

 

еще

 

не

 

чернены;

 

при

 

чемъ

 

подошвы

 

так-

(')

   

Ежели

  

опушка

   

пера

   

легко

 

сгораетъ

 

въ

 

маслѣ,

 

то

 

оно

 

къ

желаемой

 

уварке

 

близко.
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же

 

дѣлаются

 

непромокаемыми

 

,

 

и

 

получаютъ

 

гибкость

и

 

прочность.

Члена

 

Общества

 

На^.

 

Сов.

 

А.

 

Циммермана.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ

    

СРЕДСТВО

    

ОТЪ

    

ПОЖАРОВ 1 !»,

ПРИ

   

ВАРК-Ё

   

ІИАСЛЯНЫХТЬ

   

ЮРАСОКЪ,

   

СМОЛЫ,

   

САЛА,

МАСЛА

 

И

 

Т.

 

П.

Извѣстно,

 

по

 

химическому

 

разложению,

 

что

 

на

 

сто

частей

 

обыкновенной

 

смолы

 

приходится

 

89,

 

79

 

угле-

рода,

 

9,77

 

водорода

 

и

 

10,44

 

кислорода.

 

Жиръ

 

и

 

масло

состоять

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

 

началъ

 

какъ

 

и

 

смола,

 

съ

 

весьма

маловажными

 

измѣненіями.

 

Отъ

 

этихъ

 

содержащихся

въ

 

жирныхъ

 

и

 

смолистыхъ

 

веществахъ

 

началъ

 

про-

исходить

 

ихъ

 

сродство

 

съ

 

кислородомъ,

 

который

 

во

время

 

горѣнія

 

тѣла

 

увеличиваетъ

 

неутушимое

 

водою

пламя.

Составныя

 

части

 

жирныхъ

 

веществъ,

 

углеродъ

 

и

водородъ,

 

образуютъ

 

вмѣстѣ

 

горючій

 

гасъ,

 

пзвѣстный

подъ

 

названісмъ

 

воднаго

 

углерода;

 

но

 

какъ

 

соединеніе

этихъ

 

двухъ

 

началъ

 

представляется

 

въ

 

различныхъ

 

ме-

жду

 

собою

 

количествахъ,

 

то

 

и

 

сродство

 

гаса

 

съ

 

кислоро-

домъ

 

бываетъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сильное.

 

Вотъ

 

сравни-

тельная

 

таблица

 

соедпненій

 

углерода

 

съ

 

водородомъ,

относительно

 

ихъ

 

сродства

 

съ

 

кислородомъ.
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Треиуетъ

 

кпс.юро-

да,

 

для

 

ссшершенна-

го

 

сгорѣнія

 

(*)

1

 

своего

 

объема.
2

2

 

объема.

3

 

объема.

6

 

объемовъ.

Изъ

 

этого

 

явствуетъ ,

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

ча-

стей

 

углерода

 

соединено

 

съ

 

одною

 

частью

 

водорода,

въ

 

какомъ

 

либо

 

тѣлѣ ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

кислорода

 

по-

глошаетъ

 

оно

 

при

 

горѣніи.

 

Это

 

объяспяетъ

 

при-

чину

 

снльиаго

 

пламени

 

смолы,

 

состоящей

 

изъ

 

одной

части

 

водорода

 

и

 

почти

 

7

 

частей

 

углерода

 

;

 

а

 

чѣмъ

болѣе

 

тѣло

 

требуетъ

 

кислорода

 

для

 

сдвершешіаго

 

сго-

рѣнія,

 

тѣмъ

 

выше

 

и

 

температура

 

сгарающаго

 

веще-

ства.

 

По

 

этому,

 

на

 

прим.,

 

горящее

 

дерево

 

ішѣетъ

температуру

 

гораздо

 

меньшую,

 

нежели

 

горящее

 

сало

и

 

т.

 

п.

 

—

 

Масло

 

уже

 

при

 

кипѣнін

 

соединяется

 

съ

кислородомъ.

 

Кипящее

 

масло

 

пмѣетъ

 

столь

 

вы-

сокую

 

температуру,

 

что

 

опушка

 

пера,

 

norpyaseniiaro

въ

 

эту

 

жидкость

 

тотчасъ

 

сгорастъ.

 

Изъ

 

этого

 

мо-

жно

 

заключить,

 

какова

 

должна

 

быть

 

температура

 

го-

рящаго

 

масла,

 

когда

 

оно

 

въ

 

кнпучемъ

 

состояпіп

 

об-

разуешь

 

столько

 

теплорода.

 

Потушить

 

горящее

 

ма-

сло

 

водою

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

вода,

 

влитая

 

въ

масло,

    

смолу

 

или

 

другое

   

жирное

   

вещество,

   

подвср-

(*)

 

См.

 

оснооанія

   

Чистой

   

Хишіи

   

Профес.

   

Гесса,

 

стр.

 

32,

 

83,
84

 

и

 

89,

Одинъ

 

объемъ

 

водорода

   

безъ

   

прп-

мѣси

 

углерода.

  

.

  

.

 

.

—

          

—

    

водоуглеродистаго

 

гаса.

—

          

—

     

водоуглеродпаго

     

гаса.

—

          

—

    

двойнаго

   

водоуглерода.



СМѢСЬ. II

гается

 

дѣйствію

 

высокой

 

пхъ

 

температуры

 

и

 

немед-

ленно

 

разлагается

 

на

 

свои

 

начала,

 

т.

 

е.

 

на

 

водородъ

и

 

кислородъ.

 

Кислородъ

 

освобождается

 

и

 

доста-

вляетъ

 

новую

 

пищу

 

пламепп,

 

а

 

водородъ

 

составляетъ

съ

 

углеродомъ,

 

содержащимся

 

въ

 

маслѣ,

 

двойной

 

угле-

родъ.

 

Пламя

 

увеличивается,

 

вспыхиваетъ,

 

брызжетъ

на

 

окружающіе

 

предметы,

 

и

 

становится

 

опаснымъ

для

 

людей,

 

вблизи

 

находящихся.

Для

 

избѣжанія

 

опасности

 

при

 

варкѣ

 

смолистыхъ

и

 

масляныхъ

 

веществъ,

 

хорошо

 

бы

 

пмѣть

 

подъ

 

рукою

средства

 

къ

 

тушенію

 

подобнаго

 

огня.

 

Мы

 

видимъ

часто,

 

что

 

людн,

 

испугавшись

 

увеличивающегося

 

отъ

налитой

 

воды

 

пламени,

 

оставляютъ

 

домъ

 

и

 

преда-

ютъ

 

свое

 

жилище

 

во

 

власть

 

ужаспой

 

стихіп.

 

Сред-

ства

 

эти,

 

или

 

лучше

 

тѣла,

 

удовлетворяющія

 

нашей

цѣли,

 

должны

 

соответствовать

 

слѣдующпмъ

 

условіямъ:

1)

 

Они

 

недолжны

 

воспламеняться

 

и

 

доляшы

 

имѣть

столь

 

сильное

 

съ

 

кислородомъ

 

сродство,

 

чтобы

 

въ

состояпіи

 

были

 

отнять

 

весь

 

запасъ

 

кислорода

 

у

 

вос-

пламсненпаго

 

вещества.

 

Средства

 

сіп

 

суть

 

слѣдую-

щія

 

:

Во

 

1-хъ

 

глина

 

лучшаго

 

качества,

 

истолченная

 

въ

мельчайшій

 

порошокъ.

 

Этотъ

 

порошокъ

 

тушитъ

 

мгно-

венно

 

пламя.

 

Едва

 

успѣстъ

 

работникъ

 

просѣять

 

поро-

шокъ

 

сквозь

 

сито,

 

на

 

поверхность

 

горящаго

 

смолп-

стаго

 

или

 

жпрпаго

 

вещества,

 

какъ

 

уже

 

пламя

 

потух-

ло.

 

Дѣйствіе

 

глпны

 

въ

 

этомь

 

случаѣ

 

изумительно.

Достаточно,

 

чтобы

 

глинистая

 

пыль

 

коснулась

 

огня,

 

и

въ

 

одну

 

минуту

 

уничтоженъ

 

ужасный

 

пеутушнмын

зародышъ

   

пояхара.

     

Глина

   

огнсгасптсльнымъ

   

своп-
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свомъ

 

превосходить

 

многія

 

другія

 

средства.

 

Простой

я»елтый

 

скипидарь,

 

при

 

первомъ

 

соприкосіювсніи

 

съ

глинистымъ

 

порошкомъ,

 

погасаетъ.

 

Другими

 

сред-

ствами

 

скипидарь

 

тушить

 

невозможно.

 

Эта

 

яшдкость

такъ

 

легка,

 

что

 

въ

 

нее

 

погружается

 

мгновенно

 

вся-

кое

 

другое

 

тѣло.

 

Жпдкія

 

огпегасительныя

 

средства

вовсе

 

не

 

гасятъ

 

этотъ

 

огонь,

 

потому

 

что

 

скипидарь

всегда

 

остается

 

наверху

 

и

 

горитъ.

 

Замѣтимъ,

 

что

глина

 

истолченная

 

въ

 

порошокъ

 

никогда

 

еще

 

для

гашенія

 

этого

 

огня

 

не

 

употреблялась.

 

Брупьлтелли

послѣ

 

многихъ

 

опытовъ

 

пашелъ,

 

что

 

глина

 

способна

для

 

выдѣлыванія

 

не

 

загарающейся

 

и

 

только

 

тлею-

щей

 

бумаги,

 

годной

 

для

 

прпготовленія

 

патроновъ.

Впрочемъ,

 

и

 

дерево

 

покрытое

 

глиной

 

нескоро

 

заго-

рается.

2-е

 

средство

 

есть

 

порошокъ,

 

изобретенный

 

въ

копцѣ

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

и

 

составленный

 

изъ

одной

 

части

 

сѣры,

 

шести

 

частей

 

Лчелѣзнаго

 

купоро-

са

 

и

 

одной

 

части

 

красной

 

охры

 

(вмѣто

 

охры

 

упо-

требляютъ

 

лучшаго

 

качества

 

глину).

 

Всѣ

 

эти

 

вещества

надобно

 

высушить,

 

истолочь

 

въ

 

тончайшій

 

порошокъ,

п

 

смѣшать.

 

Порошокъ

 

этотъ,

 

при

 

тушеніи

 

горящаго

дерева,

 

тушитъ

 

огонь

 

на

 

подобіе

 

воды,

 

производя

 

ши-

пѣніе,

 

но

 

только

 

медленнѣе.

 

Вода

 

дѣйствуетъ

 

на

дерево

 

скорѣе,

 

потому

 

что

 

мгновенно

 

обхватываетъ

все

 

горящее

 

тѣло,

 

разливаясь

 

по

 

немъ,

 

а

 

огнегаси-

тельный

 

порошокъ

 

тушитъ

 

только

 

ту

 

часть

 

поверх-

ности,

 

которая

 

пмъ

 

осыпана.

 

Огнегасительное

 

дѣй-

ствіе

 

этого

 

средства,

 

преимущественно

 

происходить

оть

 

сѣрнистой

 

кислоты,

 

образующейся

 

изъ

 

порошка,
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подъ

 

вліяніемъ

 

высокой

 

температуры,

 

а

 

сѣрпистая

кислота

 

поглощаетъ

 

кислородъ

 

т.

 

е.

 

главную

 

пищу

огня.

3-е

 

средство

 

есть

 

растворъ

 

одного

 

Фунта

 

пота-

ша

 

въ

 

одиомъ

 

Фунтѣ

 

воды.

 

Половины

 

этого

 

раство-

ра

 

уже

 

достаточно,

 

чтобы

 

погасить

 

два

 

пуда

 

горя-

щей

 

въ

 

котлѣ

 

смолы.

 

Замѣчательно,

 

что

 

дѣйствіе

 

это-

го

 

средства

 

почти

 

одинаково

 

при

 

большей

 

или

 

мень-

шой

 

площади,

 

занимаемой

 

пламенемъ;

 

едва

 

вылито

 

не-

много

 

раствора

 

въ

 

одномъ

 

только

 

мѣстѣ,

 

какъ

 

пламя

тотчасъ

 

пропадаетъ

 

по

 

всей

 

площади.

 

Горящая

 

мас-

са

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приходить

 

въ

 

волненіе,

 

но

 

она

не

 

брызжетъ,

 

какъ

 

то

 

случается

 

при

 

употребленіи

чистой

 

воды.

 

Слѣдственно,

 

подойти

 

къ

 

огню

 

мояшо

смѣло

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

опасенія.

 

Растворъ

 

поташа

 

за-

мѣняется

 

и

 

щслокомъ,

 

который

 

приготовляютъ

 

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

 

берутъ

 

8

 

Фуптовъ

 

негашеной

 

из-

вѣсти,

 

6

 

Фуптовъ

 

поташа,

 

2

 

Фунта

 

поваренной

 

соли

и

 

40

 

Фунтовъ

 

воды

 

и

 

все

 

это

 

варятъ

 

въ

 

закрытомъ

чугунномъ

 

котлѣ;

 

потомъ

 

процѣживаютъ

 

небольшое

количество

 

жидкости

 

сквозь

 

бумагу

 

и

 

наливаютъ

 

на

составь

 

нѣсколько

 

капель

 

разведенной

 

сѣрной

 

кисло-

ты.

 

Если

 

жидкость

 

не

 

произведетъ

 

шипѣнія,

 

то

 

это

знакъ,

 

что

 

составь

 

достаточно

 

переваренъ.

 

Тогда

процѣживаютъ

 

весь

 

растворъ

 

сквозь

 

полотняный

 

мѣ-

шокъ

 

и

 

выпариваютъ

 

до

 

четвертой

 

части

 

его

 

объ-

ема.

 

Этимъ

 

количествомъ

 

можно

 

потушить

 

до

 

50

 

пу-

довъ

 

горящей

 

смолы

 

или

 

сала

 

(конечно,

 

если

 

огонь

сосредоточенъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ),

 

хотя

 

бы

 

пламя

 

за-
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нимало

 

площадь

 

въ

 

10

 

квадратныхъ

 

сажень

 

величи-

ною.

По

 

настоящему,

 

не

 

должно

 

бы

 

употреблять

 

дру-

гой

 

воды

 

для

 

тушепія

 

пожара,

 

какъ

 

смѣшенпой

 

хотя

съ

 

малымъ

 

количествомъ

 

глинозема;

 

во

 

время

 

силь-

ныхъ

 

морозовъ,

 

можно

 

бы

 

употреблять

 

вмѣсто

 

глино-

зема

 

небольшое

 

количество

 

описаішаго

 

щелока,

 

ко-

торый

 

препятствуетъ

 

замерзанію

  

воды.

Мастсровымъ

 

и

 

Фабрнкантамъ,

 

которымъ

 

случает-

ся

 

варить

 

жпрныя

 

вещества

 

или

 

смолу,

 

необходимо

имѣть

 

немного

 

поташнаго

 

раствора

 

пли

 

глинистаго

порошка

 

въ

 

запасѣ.

 

Эта

 

предосторолшость

 

значитель-

но

 

уменьшила

 

бы

 

число

 

пожаровъ,

 

такъ

 

часто

 

слу-

чающихся

 

на

 

Фабрикахъ

 

и

 

заводахъ.

Члена

 

Общества

 

Надв.

   

Сов.

 

А.

 

Циммермана.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ

  

СРЕДСТВО

 

ОТЪ

 

БРУЖЕНІЯ

ОВЕЦЪ.

Не

 

подлежишь

 

сомнѣнію,

 

что

 

круженіе,

 

эта

 

болѣзпь,

похищающая

 

ежегодно

 

такое

 

множество

 

овецъ,

 

при-

чиняется

 

образованіемъ

 

въ

 

головномъ

 

мозгѣ

 

живот-

ныхъ

 

водяныхъ

 

пузырьковъ,

 

въ

 

которыхъ

 

гнѣздятся

особаго

 

рода

 

чужеядные

 

червячки.

 

Но

 

до

 

сихъ

 

поръ

неизвѣстпо

 

еще

 

пи

 

одного

 

средства

 

леченія

 

этой

 

бо-

лѣзни,

 

и

 

потому

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

предохранение

 

отъ

 

нея

овецъ

 

должны

 

быть

 

тѣмъ

 

болѣе

 

важны

 

въ

 

глазахъ

 

вся-

каго

 

благоразумнаго

 

хозяина.

 

Одинъ

 

врачъ,

 

секретарь

Марльскаго

 

Земледѣльческаго

 

Общества

 

(денартаментъ

Эны),

 

сообщилъ

 

ему

 

не

 

давно

 

свѣдѣніе

 

о

 

весьма

 

про-
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Чистый,

 

въ

 

пословицу

 

вошедшій

 

черный

 

цвѣтъ

угля,

 

съ

 

свѣтлымъ,

 

почти

 

металическимь

 

блескомъ

 

и

прочіе

 

наружные

 

его

 

признаки

 

всѣмъ

 

известны.

 

Оиъ

не

 

подверженъ

 

гніеиію

 

и

 

не

 

разлагается

 

при

 

обы-

кновенной

 

температурѣ.

 

Въ

 

зсмлѣ

 

сохраняется

 

цѣ-

лыя

 

тысячелѣтія,

 

потому

 

что

 

вода

 

не

 

разлагаетъ

 

его,

а

 

другіе

 

элементы

 

не

 

прикасаются

 

до

 

него;

 

на

 

воз-

духѣ

 

же

 

онъ

 

не

 

исчезаетъ,

 

потому

 

что

 

для

 

соединенія

съ

 

кислородомъ

 

(для

 

сояшенія),

 

долженъ

 

быть

 

силь-

но

 

разогрѣтъ.

За

 

1800

 

лѣтъ,

 

по

 

близости

 

Везувія,

 

города

 

Пом-

пея,

 

Геркуланумъ

 

и

 

Стабія

 

были

 

внезапно

 

залиты

огненною

 

рѣкою,

 

пзвѣргпутою

 

волканомъ,

 

и

 

засыпа-

ны

 

его

 

золою.

 

Превратившееся

 

тогда

 

въ

 

уголь

 

на

 

по-

верхности

 

земли

 

дерево,

 

откапываемое

 

пынѣ,

 

еще

 

со-

вершенно

 

свѣяхо.

 

Въ

 

Англіп,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

рѣкахъ,

находятъ

 

подъ

 

мостами

 

древнія

 

сваи,

 

вбнтыя

 

Римля-

нами

 

за

 

2000

 

лѣтъ.

 

Эти

 

сваи

 

обожжены

 

и

 

сохраняюсь

подъ

 

угольною

 

корою

 

дерево,

 

которое

 

еще

 

твердо

 

и

довольно

 

свѣжо.

Уголь

 

не

 

только

 

самъ

 

не

 

гніетъ,

 

но

 

и

 

другія

тѣла

 

сохраняетъ

 

отъ

 

гніенія;

 

такъ

 

напр.,

 

мясо

 

можно

долго

 

сохранять

 

въ

 

холодныхъ

 

мѣстахъ ,

 

посыпая

угольною

 

пылью.

 

Настилка

 

изъ

 

мелко

 

истолченаго

угля

 

подъ

 

подъ

 

полами,

 

надъ

 

сырой

 

землей,

 

сохра-

няетъ

 

ихъ

 

отъ

 

грибныхъ

 

наростовъ;

 

гниль

 

въ

 

ко-

реньяхъ

 

и

 

древесной

 

корѣ

 

истребляется

 

хорошо

 

вы-

горѣвшимъ

 

углемъ.

Уголь

 

есть

 

дурной

 

проводникъ

 

теплоты.

   

Онъ

 

не
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стомъ

 

для

 

этого

 

способе :

 

по

 

словамь

 

его,

 

стоить

только

 

класть

 

въ

 

воду,

 

которою

 

поятъ

 

овецъ,

 

по

 

не-

скольку

 

штукъ

 

стараго

 

желѣза,

 

чтобъ

 

предохранить

ихъ

 

отъ

 

этой

 

болѣзни.

Не

 

знаемъ,

 

оправдаетъ

 

ли

 

дальнѣйшій

 

опытъ

 

дей-

ствительность

 

этого

 

средства,

 

которое

 

впрочемъ

 

такъ

просто

 

и

 

невинно,

 

что

 

всякимъ

 

можетъ

 

быть

 

ис-

пробовано,

 

но

 

присовокупимъ,

 

что

 

полезное

 

дѣйствіе

желѣзистой

 

воды

 

на

 

здоровье

 

рогатаго

 

скота,

 

для

 

пре-

дохраненія

 

его

 

отъ

 

повальпаго

 

воспаленія

 

легкихъ,

 

дока-

зано

 

уже

 

многими

 

опытами

 

въ

 

Бельгіи

 

и

 

Голландіи.

 

(*)

Если

 

употребленіе

 

этого

 

же

 

простаго

 

и

 

удобнаго

способа

 

окая;ется

 

столько

 

же

 

дѣйствительнымъ

 

про-

тивъ

 

круженія

 

овецъ,

 

какъ

 

противъ

 

воспаленія

 

лег-

кихъ

 

у

 

рогатаго

 

скота,

 

то

 

открытіе

 

это

 

принесетъ

несомнѣнную

 

пользу

 

овцеводству.

С Journal

 

ІѴ

 

agriculture

 

pratique,

 

J\s

 

І0

 

1845.)

УГОЛЬ.

Уголь

 

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

остатокъ

 

углерода

отъ

 

сояіженнаго

 

органическаго

 

тела,

 

т.

 

е.

 

тѣла,

 

ли-

шеннаго

 

кислорода

 

и

 

водорода,

 

которые,

 

въ

 

соедине-

ніи

 

съ

 

иѣкоторою

 

частью

 

углерода

 

этого

 

тѣла,

 

по-

служили

 

къ

 

образованію

 

углекислоты,

 

окиси

 

углеро-

да

 

и

 

углеводороднаго

 

газа.

 

Уголь

 

сохраняетъ

 

только

тѣ

 

элементы

 

сожженнаго

 

тѣла,

 

которые

 

по

 

сожженіи

его

 

остаются

 

въ

 

золѣ.

(*)

   

См.

 

Труды

 

В.

 

Э.

 

Общ.

 

за

 

1844

 

г.,

  

стр.

 

856,

 

и

 

Жур.

 

М.

 

Г.

М.

 

1842

 

г.,

 

Смтъсь,

 

стр.

 

70.



СМѢСЬ. 17

скоро

 

ею

 

проникается;

 

потому

 

то

 

покрываютъ

 

уголь-

нымъ

 

порошкомъ

 

папр.

 

металическія

 

трубы,

 

назначен-

ныя

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

проводить

 

жарь

 

пли

 

пары

 

чрезъ

холодное

 

пространство.

Раскаленный,

 

но

 

потухающіп

 

уголь

 

можно

 

раз-

дуть

 

въ

 

голой

 

рукѣ.

 

Короткую

 

я»е

 

проволоку

 

нельзя

раскалить

 

такимъ

 

образомъ,

 

не

 

обжегши

 

рукъ.

Уголь

 

горитъ

 

медлепнѣе

 

дровъ,

 

потому

 

что

 

опъ,

какъ

 

худой

 

проводпикъ

 

теплоты,

 

пс

 

такъ

 

скоро

 

со-

гревается,

 

и

 

только

 

въ

 

самой

 

точкѣ

 

накаливапія

 

полу-

частъ

 

нужную

 

температуру

 

для

 

разгара,

 

т.

 

е.

 

для

 

сое-

дипспія

 

съ

 

кислородомъ.

Уголь

 

горитъ

 

ярко

 

только

 

при

 

силыюмъ

 

теченіи

воздуха,

 

которое

 

сдуваетъ

 

накопляющийся

 

па

 

немъ

слой

 

золы

 

и,

 

отгоняя

 

утушающую

 

огонь

 

угольную

 

ки-

слоту,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

приводить

 

въ

 

прнкосповеніе

 

съ

горящнмъ

 

углемъ

   

большую

 

массу

 

кислорода.

Въ

 

пространствѣ,

 

гдѣ

 

сгораетъ

 

уголь,

   

онъ

 

даетъ

более

 

интенсивной

 

теплоты,

 

чѣмъ

 

бы

 

дали

 

дрова,

 

изъ

которыхъ

 

опъ

 

пзготовлепъ,

   

потому

  

что

  

онъ

   

горптъ

безъ

   

пламени,

   

которое

   

уносить

 

съ

 

собою

 

разлитую

въ

 

пространствѣ,

 

окружающемъ

 

горящее

 

тело,

 

теплоту.

Уголь

   

горптъ

   

безъ

   

пламепп,

   

потому

 

что

 

онъ,

 

если

только

 

хорошо

 

изготовленъ,

   

не

   

содеряштъ

   

въ

   

себѣ

уже

 

нисколько

 

водорода.

   

Ярко

   

свѣтящееся

   

угольное

пламя

 

есть

 

не

 

ипое

 

что,

 

какъ

 

раскаленный

 

углеродъ.

Въ

 

раскалепномъ

 

состояпіи,

 

уголь

 

разлагаетъ

 

воду

 

па

ея

 

элементы,

 

т.

 

е.

 

на

 

водородъ

 

и

 

кислородъ;

 

и

 

такъ

какъ

 

первый

 

самъ

 

сгораетъ,

 

а

 

другой

 

причиняетъ

 

го-

рѣніс,

 

то

 

ясно,

 

что

 

отъ

 

этого

 

соединения

 

разгаръ

 

умно-

ш.

                                             

2
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смись.

жается.

 

Весьма

 

можетъ

 

показаться

 

страпнымъ

 

увѣре-

ніе,

 

что

 

много

 

зданій

 

сгораетъ

 

отъ

 

поячарпыхъ

 

трубъ,

по

 

это

 

справедливо.

 

Вода,

 

въ

 

болыномъ

 

количестве

вылитая

 

на

 

огонь,

 

потушаетъ

 

пламя

 

тѣмъ,

 

что

 

пре-

рывастъ

 

дЕпствіс

 

кислорода

 

на

 

горящее

 

тело

 

и,

 

обра-

щаясь

 

въ

 

пары,

 

отннмаетъ

 

у

 

этого

 

тела

 

потребную

къ

 

сгоранію

 

температуру;

 

но

 

въ

 

маломъ

 

количестве

она

 

разлагается

 

углями

 

и

 

увеличпваетъ

 

пожаръ.

 

И-

такъ,

 

если

 

не

 

смотря

 

на

 

безпрерывное

 

дѣйствіе

 

по-

я»арпыхъ

 

трубъ,

 

пламя

 

съ

 

новою

 

силою

 

показывает-

ся,

 

то

 

должно

 

оставить

 

трубы

 

и

 

ломать

 

строеиіс.

 

На

свободномъ

 

воздухе,

 

кислородъ

 

удобно

 

обхватывастъ

все

 

части

 

горящаго

 

предмета;

 

горящая

 

груда

 

разва-

лппъ

 

потухаетъ

 

сама,

 

ими

 

легче

 

мояіетъ

 

быть

 

потушена.

Уголь

 

нмѣстъ

 

свойство

 

втягивать

 

въ

 

себя

 

или

 

по-

глощать

 

чадъ

 

и

 

гасообразныя

 

вещества

 

изъ

 

воздуха

и

 

пзъ

 

яшдкостсй,

 

принимать

 

въ

 

себя

 

посторонпія

 

ве-

щества

 

и

 

сохранять

 

пхъ

 

въ

 

себе

 

безъ

 

хнмическаго

пзмѣненія;

 

эти

 

части,

 

при

 

раскалеиіи

 

угля,

 

отделяют-

ся

 

отъ

 

него

 

пеизмѣпяемыми,

 

уголь

 

же

 

опять

 

делает-

ся

 

способнымъ

 

къ

 

поглощенію

 

посторошшхъ

 

веществъ.

Потому-то

 

и

 

употребляютъ

 

уголь

 

кь

 

очищенію

 

воды,

сделавшейся

 

пегодною

 

для

 

пнтья,

 

для

 

очпщснія

 

водки,

 

и

свскловичнаго

 

сока

 

для

 

прпготовленія

 

сахара.

 

Адмиралъ

Крузенштернъ,

 

въ

 

путешествіи

 

своемъ

 

вокругъ

 

свѣта,

взялъ

 

пзъ

 

Кронштадта

 

воду

 

въ

 

заугленпыхъ

 

бочкахъ,

 

и

чрезъ

 

два

 

года

 

привсзъ

 

се

 

еще

 

годною

 

для

 

питья.

Свойство

 

это

 

въ

 

высшей

 

степени

 

принадлежишь

животному

 

углю,

 

и

 

потому-то

 

онъ

 

употребляется

 

пре-

имущественно

 

па

 

сахарныхъ

  

Фабрикахъ.

(Изо

   

Архива

 

іт,мецкиха

 

селоскиха

  

хозяева,

 

Апрѣлъ

 

1845.

 

*.}■
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О

 

IX

 

СЬѢЗД-Ь

 

ГЕРМАНСКИХТЬ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

И

 

ЛФСНЫХЪ

ХОЗЯЕВЪ

 

ВЪ

 

БРЕСЛАВ.ЯѢ.

Председатели

 

ІХ-го

 

съѣзда

 

нѣмецкнхъ

 

сельскнхъ

и

 

лѣспыхъ

 

хозяевъ,

 

ГраФъ

 

фонъ-Бурхгаузъ

 

и

 

А.

 

Блока,

прислаішымъ

 

на

 

имя

 

Имп.

 

В.

 

Эк.

 

Общества

 

отпоше-

шіемъ

 

приглашаютъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

онаго

 

па

 

этотъ

съѣздъ,

 

имѣющій

 

быть

 

въ

 

будущемъ

 

Сентябрѣ

 

мѣся-

цѣ,

 

вт.

 

Бреславлѣ.

Засѣданія

 

начнутся

 

8

 

Сентября

 

и.

 

с,

 

въ

 

боль-

шой

 

залѣ

 

бреславскаго

 

Университета,

 

и

 

будутъ

 

про-

должаться

 

по

 

15

 

число

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

ежедневно,

исключая

 

13-го

 

числа,

 

предназпаченнаго

 

для

 

экскур-

сий

 

и

  

14-го

 

числа,

 

воскресенья.

Овцеводству,

 

согласно

 

постановлепію

 

восьмаго

 

съѣз-

да,

 

будетъ

 

посвящено

 

особое

 

отдѣлеиіе,

 

которое

 

на-

чнетъ

 

свои

 

дѣнствія

 

съ

 

5

  

Сентября.

Для

 

сужденій

 

и

 

иреній,

 

будутъ

 

предлоя;еиы,

 

какъ

обыкновенно,

 

вопросы,

 

касающісся

 

до

 

разныхъ

 

отра-

слей

 

сельскаго

 

и

 

лѣспаго

 

хозяйства

 

и

 

прнкосновен-

ныхъ

 

съ

 

ними

 

наукъ,

 

означенные

 

въ

 

изданной

 

пред-

сѣдателямн

 

съѣзда

 

программѣ.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

къ

разсужденію

 

въ

 

собрапіяхъ

 

допускаемы

 

будутъ

 

пред-

ложепія

 

о

 

всякихъ

 

предметахъ

 

практической

 

важно-

сти

 

въ

 

хозяйствѣ,

 

а

 

равно

 

извѣстія

 

о

 

новыхъ

 

опы-

тахъ

 

и

 

открытіяхъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только,

 

чтобъ

 

всякая

статья,

 

предполагаемая

 

къ

 

прочтенію

 

въ

 

собраніяхъ,

была

 

предварительно

 

сообщена

 

предсѣдателямъ

 

съѣзда.

Въ

 

продолжены

 

съѣзда

 

будутъ

 

происходить

 

вы-

ставки

 

разныхъ

 

сельско

 

-

 

хозяйственныхъ

 

произведе-

ны,

 

въ

 

особенности

 

пронзведеній

 

Силезіи;

 

въ

 

sable-
s'
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ченіе

 

же

 

будетъ

 

данъ

 

сельскій

 

праздпнкъ ,

 

по

особой

 

программ!),

 

составленной

 

по

 

блішайшему

 

усмо-

трѣпію.

 

Въ

 

чпслѣ,

 

вопросовъ

 

и

 

предметовъ,

 

о

 

коихъ

будутъ

 

пропзходпть

 

разсуждеиія,

 

въ

 

программѣ

 

объя-

влены

 

между

 

прочимъ

 

слѣдующіе :

I.

   

По

 

сельскому

  

хозяйству

 

вообще.

Устройство

 

Я5елѣзпыхъ

 

дорогъ

 

запимаетъ

 

большіе

капиталы,

 

отнимая

 

ихъ

 

чрезъ

 

то

 

у

 

прочихъ

 

про-

мышлеппыхъ

 

предпріятій

 

и

 

въ

 

особенности

 

у

 

земледѣ-

лія.

 

Какимъ

 

образомъ

 

можно

 

было

 

бы

 

устранить

 

вред-

ныя

 

послѣдствія

 

отъ

 

того

 

проистекающія?

Полезно

 

ли

 

учреждать

 

такія

 

земледѣльческія

 

учи-

лища,

 

въ

 

которыхъ

 

хорошо

 

образованные

 

молодые

люди

 

могли

 

бы

 

обучаться

 

всѣмъ

 

практнческимъ

 

прі-

смамъ

 

земледѣлія?

II.

   

По

 

земледгьлію.

Па

 

восьмомъ

 

съѣздѣ

 

нѣмецкихъ

 

хозяевъ,

 

воздѣлыва-

ніе

 

картофеля

 

въ

 

болыпомъ

 

видѣ

 

признано

 

какъпред-

метъ

 

особенно

 

достойный

 

вииманія

 

будущаго

 

девята-

го

 

съѣзда.

 

Поэтому

 

предполагается

 

разсмотрѣть

 

влія-

иіе

 

воздѣлыванія

 

картофеля

 

на

 

хозяйство

 

вообще;

 

ме-

сто,

 

которое

 

опъ

 

запимаетъ

 

въ

 

системѣ

 

сельскаго

хозяйства;

 

выборъ

 

и

 

обработку

 

почвы ;

 

выборъ

 

сѣ-

мепъ;

 

обращеніс

 

съ

 

картоФельнымъ

 

полсмъ

 

до

 

убор-

ки

 

онаго,

 

способъ

 

самой

 

уборки

 

и

 

хранепіе

 

карто-

феля.

 

Также

 

будутъ

 

предложены

 

вопросы

 

о

 

томъ,

какое

 

вліяніе

 

производить

 

воздѣлываніе

 

картофеля

 

на

количество

   

удобренія ,

    

нолучасмаго

   

въ

   

хозяйстве:
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а)

 

когда

 

картофель

 

обращается

 

на

 

винокуреніе;

 

б)

 

ко-

гда

 

изъ

 

него

 

приготовляется

 

крахмалъ,

 

и

 

остатки

отдаются

 

скоту,

 

и

 

в)

 

когда

 

картофель

 

прямо

 

идетъ

на

 

кормъ

   

скоту

 

и

 

т.

   

п.

Какія

 

суть

 

важиѣйшія

 

мѣры

 

къ

 

поддеряшіію

 

лыіяпой

промышлености,

 

въ

 

тѣхъ

 

частяхъ

 

сѣверной

 

Германіи,

гдѣ

 

занимаются

 

разведеніемъ

 

льиа,

 

и

 

въ

 

особенности:

а)

   

Можно

 

ли,

 

помощію

 

тщательной

 

воздѣлкп ,

 

по-

лучить

 

льняное

 

сѣмя,

 

неуступающее

 

достоинствомъ

курляндскому

 

и

 

лиФЛяндскому?

 

Какіе

 

пріемы

 

для

этого

 

необходимы,

 

и

 

не

 

потеряется

 

ли

 

при

 

соблюде-

ны

 

ихъ

 

болѣе

 

на

 

льяпомъ

 

волокнѣ,

 

чѣмъ

 

выиграется

на

 

сѣмепи?

б)

   

Какое

 

прнготовлсніе

 

и

 

удобреніе

 

почвы

 

по-

требно

 

для

 

получспія

 

лучшаго

 

льиа?

в)

   

Заслуяшваетъ

 

ли

 

общей

 

рекомендаціи

 

разстпл-

ка

 

льна

 

на

 

поляхъ

 

по

 

бельгійскому

 

способу?

г)

   

Полезно

 

ли

 

существующее

 

во

 

Фландріи

 

обыкно-

всніе

 

выставлять

 

ленъ

 

въ

 

бабкахъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

оиъ

 

уя«е

 

отъ

 

леяаш

 

на

 

поляхъ

 

совершенно

 

высохиетъ?

д)

 

Доляшо

 

лн

 

предпочитать

 

моченіе

 

льна

 

въ

 

водѣ,

 

при

всякихъ

 

обстоятельствахъ ,

 

разстилкѣ

 

на

 

росѣ,

 

и

 

что

слѣдуетъ

 

соблюдать

  

при

 

моченіи

 

перваго

 

рода

 

и

 

т.

 

д.

III.

 

По

 

скотоводству.

Въ

 

какой

 

породѣ

 

рогатаго

 

скота,

 

по

 

сдѣланнымъ

до

 

ныпѣ

 

опытамъ,

 

молочность,

 

способность

 

откар-

мливаться

 

и

 

рабочая

 

сила

 

находятся

 

въ

 

панболѣе

выгодныхъ

 

соотношеніяхъ?

Пмѣетъ

 

ли

   

кормленіе

   

скота

 

паренымъ

 

картофв-
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м

 

ѣ

 

с
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лемъ

 

вообще,

 

или

 

только

 

при

 

нзвѣстныхъ

 

условіяхъ,

преимущество

 

предъ

 

кормлеиіемъ

 

сырымъ

 

картОФе-

лемъ

 

пли

 

самопрѣлымъ

 

кормомъ?

Какнмъ

 

способомъ

 

моячііо

 

всего

 

дешевле,

 

легче

п

 

удобпѣе

 

обращать

 

сушеный

 

картофель

 

въ

 

такой

впдъ,

 

который

 

могъ

 

бы

 

слуяыть

 

къ

 

удобному

 

приго-

товленію

 

его

 

въ

 

кормъ

 

скоту

 

?

Оказываетъ

 

ли

 

действительно

 

соль

 

такое

 

благо-

пріятное

 

вліяніе

 

на

 

здоровье

 

домашняго

 

скота,

 

въ

 

осо-

бенности

 

па

 

овецъ,

 

какъ

 

обыкновенно

 

думаютъ,

 

и

 

не

могутъ

 

ли

 

сильные

 

пріемы

 

соли

 

быть

 

вредны

 

для

 

скота?

Какое

 

дѣйствіе

 

оказываетъ

 

употребленіе

 

яиівот-

ныхъ

 

веществъ

 

при

 

откармлпваніи

 

скота?

Всегда

 

ли

 

воспалспіе

 

легкпхъ

 

бываетъ

 

заразитель-

ною

 

болѣзнію

 

у

 

рогатаго

 

скота,

 

или

 

только

 

при

 

нѣ-

которыхъ

 

обстоятельствахъ

 

?

 

—

 

Какъ

 

предохранять

и

 

какъ

 

лечить

 

скотъ

 

отъ

 

этой

 

болѣзни?

ІГ.

 

По

 

овцеводству

 

въ

 

особенности.

Какія

 

открытія

 

сдѣланы

 

въ

 

новѣйшее

 

время

 

отно-

сительно

 

выгодъ

 

пли

 

певыгодъ

 

улучшенія

 

тонкорун-

иыхъ

 

овецъ,

 

посредствомъ

 

облагорояченія

 

породы

 

соб-

ственною

 

кровью?

 

— Необходимо

 

ли

 

періодпческое

 

осве-

жение

 

крови

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

нѣтъ

 

паслѣдствен-

ныхъ

 

пороковъ?

Должно

 

ли

 

предпочитать

 

для

 

ягнятъ

 

хорошее

 

и

здоровое

 

пастбище

   

кормлепію

 

въ

 

стойлахъ?

Можно

 

ли

 

кормить

 

молодыхъ

 

ягнятъ,

 

безъ

 

вреда

для

 

ихъ

 

здоровья,

 

сырымъ

 

картоФелемъ

 

н

 

рѣпою,

 

и

съ

 

какого

 

именно

 

возраста?
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Въ

 

какомъ

 

содсржаніи

 

должсиъ

 

относиться

 

зеле-

ный

  

кормъ

 

къ

 

картофелю

  

при

 

кормленіи

 

овецъ?

Действительно

 

ли

 

можно

 

лечить

 

съ

 

успѣхомъ

 

овецъ

отъ

 

круженія,

 

гомеопатическими

 

пріемами

 

белладоны,

н

 

т.

 

п.

V.

 

По

 

сельскимъ

   

ремесламъ,

   

домостроительству

 

и

домоводству.

Несколько

 

вопросовъ

 

относительно

 

улучшенія

 

прі-

смовъ

 

пивоварепія

 

п

 

винокуренія.

Съ

 

какимъ

 

успѣхомъ

 

производится

 

выдѣлка

 

кар-

тофельной

 

муки

 

и

 

патоки,

 

и

 

моя?етъ

 

ли

 

это

 

производ-

ство

 

замѣппть

 

съ

 

выгодою

 

впнокуреніе

 

пзъ

 

картофеля?

Были

 

ли

 

сдѣлапы

 

опыты

 

устройства

 

асФальто-

выхъ

 

крышъ

 

для

 

сельско-хозяйствешіыхъ

 

строеній,

 

и

каковыми

 

они

 

оказались?

Пробованы

 

ли

 

также

 

бумаяшыя

 

п

 

войлочпыя

 

кры-

ши,

 

и

 

съ

 

какимъ

 

успѣхомъ?

Испытанъ

 

ли

 

гдѣ

 

способъ,

 

пзобрѣтепнып

 

уже

 

до-

вольно

 

давно

 

въ

 

Баваріи,

 

покрывать

 

деревянный

 

строс-

нія

   

толченымъ

   

и

   

развсдсннымъ

   

въ

 

водѣ

 

стекломъ,

для

 

предохранспія

 

пхъ

 

отъ

 

пожара?

VI.

 

По

 

лѣсоводству.

Несколько

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

до

 

лѣсоразве-

денія,

 

лѣсоупотреблепія

 

п

 

лѣсосохраненія ,

 

такяіе

 

до

вліяпія

 

лѣсовъ

 

на

 

климатъ

 

п

 

т.

  

п.

VII.

 

По

 

естествознанью.

Дѣйствитсльпо

 

ли

 

такъ

 

вая^енъ

 

амміакъ

 

для

 

про-

зябший,

 

какъ

 

то

 

утвсряідаютъ

 

новѣйшіе

 

земледѣльче-

скіе

 

химики?
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Какимъ

 

образомъ

 

мояыо

 

было

 

бы

 

лучше

 

и

 

вы-

годнее

 

воспользоваться

 

амміакомъ,

 

образующимся

 

въ

хозяйстве,

 

п

 

какъ

 

было

 

бы

 

удобнѣе

 

собирать

 

въ

 

осо-

бенности

 

тотъ

 

амміакъ,

 

который

 

развивается

 

въ

 

хлѣ-

вахъ

 

и

 

конюшняхъ?

Какую

 

питательность

 

имѣютъ

 

травы,

 

принадле-

жащая

 

къ

 

породѣ

 

осокъ,

 

относительно

 

къ

 

прочимъ

луговымъ

 

растеніямъ?

Какъ

 

относится

 

питательность

 

древесиыхъ

 

ли-

стьевъ

   

къ

 

питательности

 

луговыхъ

 

травъ

  

и

 

овощей?

Какнхъ

 

древесиыхъ

 

породъ

 

листья,

 

какимъ

 

дома-

шпнмъ

 

жнвотнымъ

 

паиболѣе

 

пригодны?

ТРУБОЧКИ

 

ДЛЯ

   

ДОЕНІЯ

 

КОРОВЪ.

Австрійскій

 

агропомъ

 

Гирстеръ

 

изобрѣлъ

 

не-

давно

 

средство

 

облегчать

 

доеніе

 

коровъ,

 

опровергаю-

щее

 

существовавшія

 

до

 

ныпѣ

 

понятія

 

объ

 

отпра-

вленіяхъ

 

сосковъ

 

и

 

о

 

необходимости

 

дѣйствія

 

рукъ

для

 

извлечепія

 

изъ

 

нпхъ

 

молока.

 

Онъ

 

употребляетъ

для

 

этого

 

маленькія

 

трубочки,

 

изъ

 

простой

 

или

 

сло-

новой

 

кости,

 

въ

 

2у 2

 

миллиметра

 

(не

 

много

 

мепѣе

 

1

 

лин.)

въ

 

діаметрѣ

 

на

 

протяя»еіііи

 

уі

 

своей

 

длииы,

 

и

 

въ

4

 

миллим,

 

на

 

осталыіыхъ

 

у^.

 

Тонкій

 

конецъ

 

этой

трубочки ,

 

въ

 

которомъ

 

просверлено

 

съ

 

боку

 

нѣ-

сколько

 

маленькихъ

 

дырочекъ,

 

вставляютъ

 

въ

 

сосокъ

коровы,

 

до

 

малепькаго

 

колечка,

 

сдѣланнаго

 

надъ

 

тѣмъ

мѣстомъ

 

трубочки,

 

гдѣ

 

начинается

 

широкая

 

ея

 

часть,

для

 

того,

 

чтобъ

 

трубочка

 

не

 

могла

 

войти

 

слишкомъ

далеко

 

въ

 

сосокъ;

 

какъ

 

скоро

   

трубочка

   

будетъ

 

по-
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ставлена,

 

то

 

молоко

 

иачпнаетъ

 

течь

 

изъ

 

нея,

 

какъ

пзъ

 

крапа.

 

Императорскія

 

Общества

 

земледѣлія

 

и

 

ме-

дицины

 

въ

 

Вѣпѣ

 

сдѣлали

 

несколько

 

испытаній

 

надъ

этими

 

трубочками

 

и

 

удостовѣрились,

 

что

 

съ

 

помощію

ихъ,

 

молоко

 

вытекаетъ

 

до

 

чиста,

 

и

 

притомъ

 

скорѣс

и

 

удобпѣе,

 

чѣмъ

 

при

 

обыкповеиномъ

 

доеніп

 

руками.

Во

 

Франціи,

 

Центральное

 

Общество

 

земледѣлія

 

и

 

не-

которые

 

частные

 

любители

 

сельскаго

 

хозяйства

 

обра-

тили

 

уже

 

вппмапіе

 

на

 

это

 

изобрѣтеніе;

 

при

 

опытахъ

ихъ

 

однако

 

оказалось,

 

что

 

не

 

все

 

молоко

 

вытекаетъ

чрезъ

 

трубочку,

 

но

 

что

 

около

 

у^

 

его

 

остается

 

въ

вымени,

 

и

 

доляшо

 

быть

 

выдаиваемо

 

обыкновеннымъ

способомъ.

 

Вѣнскіе

 

хозяева

 

замѣчаютъ,

 

что

 

это

 

слу-

чается

 

только

 

съ

 

нѣкоторыми

 

коровами,

 

образовапіс

вымени

 

которыхъ

 

отличается

 

какою

 

нпбудь

 

особен-

ностью;

 

и

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

 

нужно

 

выдаи-

вать

 

остающееся

 

молоко

 

руками,

 

но

 

стоитъ

 

только,

не

 

вынимая

 

трубочекъ,

 

помять

 

пѣсколько

 

вымя

 

и

 

по-

ворочать

 

его

 

въ

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону,

 

и

 

тогда

 

моло-

ко

 

вытечетъ

 

непремѣнно

 

до

 

послѣдией

 

капли.

 

Они

прибавляютъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

помощію

 

трубочекъ

 

не

только

 

время,

 

потребное

 

для

 

доенія,

 

сокращается

 

на

половину,

 

но

 

п

 

выигрывается

 

много

 

другнхъ

 

выгодъ.

Часто,

 

иапрішѣръ,

 

случается,

 

что

 

вымя

 

коровъ

 

болнтъ,

и

 

тогда

 

доеніе

 

рукою

 

дѣлается

 

затрудиительнымъ

 

и

часто

 

дал;е

 

совершенно

 

невозможным!..

 

Отъ

 

этого

 

об-

разуются

 

нарывы

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

соскѣ

 

п

 

т.

 

п.

Остроумное

 

изобрѣтеніе

 

донлыіыхъ

 

трубочекъ

 

отвра-

щастъ

 

всѣ

 

подобные

 

случаи,

 

потому

 

что

 

трубочки

можно

 

вставлять

 

въ

 

соски

 

безъ

 

малѣпшаго

 

затрудне-
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М

 

Ѣ

 

с

 

ь

нія,

 

какъ

 

для

 

нзвлсченія

 

здороваго

 

молока,

 

такъ

 

и

 

для

облегчспія

 

коровъ

 

отъ

 

молока,

 

испорчепнаго

 

болѣзныо.

Кая«ется

 

также,

 

что

 

при

 

употреблены

 

этнхъ

 

тру-

бочехъ,

 

коровы

 

пе

 

могутъ

 

произвольно

 

удерживать

въ

 

себѣ

 

молоко,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

ими

 

иногда,

 

ко-

гда

 

доенье

 

ихъ

 

безпокоитъ.

 

Чтобъ

 

сдѣлать

 

употре-

блсніе

 

трубочекъ

 

еще

 

удобнѣе,

 

подъ

 

вымя

 

коровъ

подставляютъ

 

продолговатый

 

подойпикъ,

 

прикреплен-

ный

 

къ

 

ремпю,

 

который

 

застегивается

 

пряжкою

 

око-

ло

 

крестца

 

п

 

паховъ

 

яывотпаго.

 

Рѣдкая

 

изъ

 

коровъ

оказываетъ

 

безпокойство

 

при

 

употребленіи

 

доильныхъ

трубочекъ;

 

напротивъ

 

того

 

большая

 

часть

 

изъ

 

пихъ

скоро

 

такъ

 

къ

 

нимъ

 

привыкаетъ,

 

что

 

какъ

 

только

трубочки

 

вставлены,

 

ооѣ

 

дѣлаются

 

совершенно

 

не-

подвижны:

 

повпдимому

 

дая«е

 

освобождепіе

 

ихъ

 

отъ

молока

 

помощію

 

этого

 

снарядца

 

доставляетъ

 

имъ

 

прі-

ятпое

 

облегченіе,

 

совершенно

 

различное

 

отъ

 

того

 

му-

ченья,

 

которому

 

часто

 

подвергаютъ

 

ихъ

 

грубые

 

пріе-

мы

 

людей,

 

которые

 

ихъ

 

доятъ.

Что

 

касается

 

до

 

того,

 

какъ

 

должпо

 

вставлять

доильныя

 

трубочки ,

 

то

 

это

 

очепь

 

просто.

 

Лѣ-

вою

 

рукою

 

берутъ

 

одипъ

 

сосокъ,

 

а

 

правою

 

вкладыва-

ютъ

 

въ

 

него

 

трубочку,

 

тѣмъ

 

концомъ,

 

въ

 

которомъ

 

про-

сверлены

 

дырочки

 

и

 

потихопьку

 

обращая

 

ее

 

кру-

гомъ,

 

какъ

 

винтъ,

 

углубляютъ

 

въ

 

сосокъ,

 

до

 

колечка

или

 

обручнка,

 

находящагося

 

на

 

средипѣ

 

трубочки.

Обращаясь

 

съ

 

молодыми

 

коровами,

 

можно

 

изъ

 

пре-

досторояшости,

 

при

 

первыхъ

 

разахъ,

 

намазывать

 

слегка

трубочки

 

масломъ

 

нлн

 

сливками.

 

Впрочемъ

 

это

 

дая«с

не

 

нужно,

   

и

 

стоить

   

только

   

выдоить

   

напередъ

 

иѣ-



смись 27

сколько

 

капель

 

молока

 

изъ

 

соска,

 

чтобъ

 

трубочка

 

во-

шла

 

въ

 

него

 

очепь

 

удобно.

Всѣ

 

четыре

 

соска

 

могутъ

 

быть

 

опораяшиваемы

помощію

 

трубочекъ,

 

разомъ ;

 

по

 

совершенномъ

 

же

 

ос-

вобоячденіи

 

пхъ

 

отъ

 

молока,

 

трубочкн

 

выпимаются

изъ

 

нихъ

 

также

 

осторожно,

 

какъ

 

были

 

вставлены.

Некоторые

 

изъявляли

 

опасеніе,

 

что

 

эти

 

трубочки

могутъ

 

разширить

 

сосцевые

 

каналы

 

дойныхъ

 

коровъ,

и

 

что

 

это

 

можетъ

 

повлечь

 

за

 

собою

 

совершенное

онѣмепіе

 

мускуловъ

 

вымени

 

и

 

причиппть

 

безпрерыв-

ное

 

истечеиіе

 

молока.

 

Но

 

чрезвычайно

 

малая

 

толщина

доплыіыхъ

 

трубочекъ

 

дѣлаетъ

 

эти

 

опасенія

 

совер-

шенно

 

напрасными,

 

ибо

 

онѣ

 

не

 

занпмаютъ

 

даже

 

всей

ширины

 

сосцеваго

 

канала

 

и

 

вставляются

 

въ

 

пего

 

толь-

ко

 

два

 

или

 

три

 

раза

 

въ

 

суткн,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

па

 

не-

сколько

 

минутъ.

(Изъ

 

Revue

 

stgricole,

 

Mai

 

et

 

Juin

 

1845.).

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

1)

 

Письмо

  

Г.

 

Вологодскаго

 

Тр.

 

Губернатора

 

Д.

 

С.

С.

 

Волховскаго

 

къ

 

Непремѣнному

 

Секретарю.

М.

 

Г.

Александръ

  

Степановича.

Приношу

 

Вашему

 

Превосх.

 

совершенную

 

мою

 

бла-

годарность

 

за

 

присланный

 

книжки

 

на

 

зырянскомъ

языкѣ

 

(*).

 

Изданіемъ

 

пхъ,

 

Вольное

 

Экономическое

 

Об-

щество

 

дѣлаетъ

 

весьма

 

важпую

 

пользу

 

цѣлому

 

племе-

ни,

 

сохраняя

 

чадъ

 

его,

 

погпбающихъ

 

отъ

 

свирѣп-

ства

 

оспы

 

п

 

невѣжества

 

своихъ

 

родителей.

 

Въ

 

ожи-

(*)

 

Наставленіе

 

къ

 

оспопрививанііо.
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смгсь

даиін

 

присылки

 

болынаго

 

числа

 

этого

 

перевода,

 

я

подѣлюсъ

 

тѣмъ,

 

что

 

мнѣ

 

прислали,

 

въ

 

предстоящую

мпѣ

 

поѣздку

 

къ

 

этимъ

 

дикарямъ.

 

Какъ

 

много

 

еще

предстоптъ

 

здѣшпему

 

начальству,

 

чтобы

 

ознакомить

ихъ

 

къ

 

благодѣтслыіымъ

 

просвѣщенісмъ !

 

Но

 

отдален-

ность

 

края

 

и

 

равнодушіе

 

подчинениыхъ

 

линь

 

на-

долго

 

еще

 

будутъ

 

поставлять

 

тому

 

большую

 

преграду.

Путешествовавшіе

 

въ

 

1843

 

году

 

по

 

Вологодской

 

гу-

берпіи

 

ГраФЪ

 

Кейзерлингъ

 

и

 

сынъ

 

Адмирала

 

Крузен-

штерна,

 

близко

 

видѣли

 

моральное

 

состояніе

 

этнхъ

 

лю-

дей.

 

Впрочемъ,

 

у

 

тѣхъ

 

изъ

 

иихъ,

 

которые

 

поближе

живутъ

 

къ

 

городамъ

 

Ярепску

 

и

 

Устьсысольску

 

(по-

слѣдній

 

почитается

 

ими

 

своею

 

столицею),

 

открывают-

ся

 

нѣкоторые

 

успѣхи

 

цивилизаціи,

 

и

 

еслибы

 

не

 

прояв-

лялись

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

ябедники,

 

то

 

много

 

добраго

 

мо-

лшо

 

было

 

бы

 

между

 

ними

 

сдѣлать.

16

 

Іюня

 

1845

 

г.

Вологда.

                      

—

2)

 

Письмо

 

Г.

  

Члена

 

Общества

 

профессора

 

ботани-

ки

 

И.

 

О.

 

Шиховскаго

 

къ

 

Пепремѣнпому

 

Секретарю.

М.

 

Г.
Александръ

 

Степановиче.

Накоиецъ

 

имѣлъ

 

я

 

удовольствіе

 

получить

 

съ

 

ие-

терпѣніемъ

 

ояшданныя

 

мною

 

растспія

 

изъ

 

Паршка,

которыя,

 

по

 

ходатайству

 

Вашему,

 

Императорское

Вольное

 

Экономическое

 

Общество

 

благоволило

 

выпи-

сать

 

для

 

меня

 

этою

 

веспою.

 

За

 

исключеніемъ

 

19-тп

породъ,

 

погпбшихъ

 

въ

 

пути,

 

всѣ

 

прочія

 

дошли

 

въ

довольно

 

хорошемъ

 

состояніи.

 

Особенно

 

для

 

меня

 

пн-

терсспы

 

Araucaria

 

imbricata,

 

какъ

 

представитель

 

рода
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хвойныхъ

 

дерсвъ,

 

часто

 

находпмыхъ

 

въ

 

ископаемомъ

состояніи,

 

Callitris

 

australis,

 

какъ

 

австралазійское

 

ра-

стеніе,

 

равно

 

ц

 

Casuarina

 

stricta,

 

виды

 

кипариса

 

и

 

Ли-

ванскаго

 

кедра,

 

и

 

многія

 

другія

 

растенія

 

какъ

 

весьма

наставитслышя

 

при

 

самомъ

 

преподаваніи

 

ботаники.

ІІѢкоторыя

 

изъ

 

иихъ

 

помѣщсны

 

мною

 

въ

 

ботаниче-

скомъ

 

кабииетѣ

 

Университета,

 

а

 

большая

 

часть,

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

и

 

замѣчательное

 

новѣйшее

 

пріобрѣ-

теніе

 

садоводства

 

Pawlownia

 

Impcrialis

 

Zuccarini ;

 

полу-

чившее

 

назвапіе

 

свое

 

въ

 

честь

 

покровительствующей

паукѣ

 

Королевы

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Анны

 

Павло-

вны,

 

поставлены

 

во

 

вповъ

 

устроеппую

 

въ

 

кватирѣ

моей,

 

въ

 

домѣ

 

Г.

 

Ганкевпча

 

(на

 

Вас.

 

Островѣ)

 

оран-

жерею,

 

п

 

надѣюсь,

 

могутъ

 

служить

 

не

 

маловажными

пособіями

 

къ

 

распространенно

 

ботаипческихъ

 

свѣдѣнііі.

Посему

 

прошу

 

покорнѣйше

 

Ваше

 

Прев,

 

засвиде-

тельствовать

 

Обществу

 

за

 

такое

 

пособіе

 

усердиѣй-

шую

 

и

 

глубочайшую

 

мою

 

признательность.

17

 

Іюия

 

1844

 

г.

состдвъ

 

томдсд

 

БИГГАДЛЯ

 

ОЧИЩЕШЯ

 

овецъ

 

отъ

НАОЁКОІИЫХЪ,

Англійскій

 

хпмикъ

 

Томасъ

 

Бпггъ

 

уеовершенство-

валъ

 

недавно

 

изобрѣтенный

 

имъ

 

составъ,

 

который

истребляетъ

 

не

 

только

 

клещей

 

и

 

всякнхъ

 

насѣ-

комыхъ,

 

водящихся

 

у

 

овецъ,

 

но

 

и

 

предохраня-

етъ

 

ихъ

 

отъ

 

ужаленія

 

мухами

 

и

 

оводами,

 

очи-

щаетъ

 

когку

 

овецъ

 

отъ

 

шелудей,

 

сыпей

 

и

 

т.

 

п.,

вообще

 

содѣйствуетъ

 

пхъ

 

здоровью

 

и

 

даже

 

(какъ

утверждаетъ

 

изобрѣтатель)

 

улушаетъ

 

качество

 

са-

мой

   

шерсти

 

и

 

увеличиваешь

 

количество

 

оной.
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Г.

 

Спггу

 

удалось,

 

послѣ

 

многпхъ

 

старапій,

 

сде-

лать

 

употребленіе

 

этого

 

состава

 

совершенно

 

безопа-

снымъ

 

и

 

удобнымъ,

 

такъ

 

что

 

не

 

нужно

 

кипятить

его,

 

а

 

можно

 

употреблять

 

равно

 

какъ

 

съ

 

горячею,

такъ

 

п

 

съ

 

холодною

 

водою.

Для

 

удобнѣншаго

 

купанья

 

овецъ

 

въ

 

этомъ

 

со-

ставь,

 

разведсніюмъ

 

водою,

 

Бпггъ

 

придумалъ

 

сна-

рядъ

 

особаго

 

устройства,

 

за

 

который

 

иолучилъ

 

се-

ребренную

 

медалъ

 

и

 

пѣсколько

 

премій

 

отъ

 

земледѣль-

ческихъ

 

съѣздовъ.

 

Спарядъ

 

этотъ

 

состоять

 

изъ

 

ча-

на

 

или

 

купалыш

 

и

 

рѣшетчатаго

 

стола,

 

съ

 

отлогимъ

подъемомъ.

 

Въ

 

купальню

 

наливается

 

вода,

 

съ

 

по-

требнымъ

 

количествомъ

 

состава;

 

два

 

человѣка,

взявъ

 

связанную

 

по

 

ногамъ

 

овцу,

 

погружаюсь

 

все

тѣло

 

ся,

 

за

 

исключеніемъ

 

головы,

 

въ

 

этотъ

 

составъ

н,

 

подержавъ

 

въ

 

немъ

 

покуда

 

шерсть

 

намокнетъ,

кладутъ

 

на

 

помостъ

 

и

 

пачннаютъ

 

тереть

 

руками,

стараясь

 

втереть

 

составъ

 

въ

 

самую

 

кожу.

 

Чрезъ

несколько

 

мпнутъ,

 

овцу

 

осторожно

 

спускаютъ

 

по

отлогому

 

скату

 

па

 

землю,

 

н

 

вся

 

операція

 

кончена.

Впрочемъ,

 

это

 

устройство

 

можетъ

 

быть

 

замѣнено

обыкповенпымъ

 

чаномъ,

 

или

 

кадкою

 

и

 

столомъ.

Описанный

 

составъ

 

можно

 

получать

 

у

 

изобрѣта-

теля,

 

въ

 

Лопдопѣ,

 

(Crawford

 

street^

 

Portland

 

square

 

J\f

15),

 

no

 

6

 

шил.

 

за

 

Фунтъ;

 

4

 

Фуптовъ

 

достаточно

 

для

20

 

овецъ.

По

 

словамъ

 

одного

 

пріѣзжаго

 

нзъ

 

Лондона,

Баггъ

 

продаетъ

 

ежедневно

 

пзобрѣтениаго

 

пмъ

 

соста-

ва

 

на

 

10

 

и

 

па

 

12,000.

 

руб.

 

асе,

 

па

 

наши

 

деньги.

В.

 

Э.

 

Общество,

 

получивъ

   

некоторое

   

количество



С

 

М

 

Ѣ

 

с

 

ь 3d

этого

 

состава,

 

поручило

 

одному

 

изъ

 

членовъ

 

свопхъ

сделать

 

ему

 

хпмическій

 

анализъ

 

и

 

о

 

послвдующемъ

не

 

оставить

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

публики.

 

Часть

 

это-

го

 

состава

 

послапа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

Московское

 

и

Одесское

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

предложение:

 

услугъ.

1)

 

Фридрихъ

 

Шорицъ

 

Вюстъ,

 

практически

 

зани-

мавшиеся

 

сельскимъ

 

хозяйствомъ

 

сначала

 

около

 

Юлѣтъ

въ

 

Гермапіи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Россіи,

 

гдѣ

 

онъ

 

въ

 

про-

должепіи

 

3

 

лѣтъ

 

управлялъ

 

частнымъ

 

имѣніемъ,

 

въ

Ярославской

 

губерніи,

 

удостовѣряетъ,

 

что

 

въ

 

это

 

время

онъ

 

успѣлъ

 

пріобрѣстп

 

достаточный

 

свѣдѣнія

 

въ

 

рус-

скомъ

 

языкѣ

 

п

 

ознакомиться

 

съ

 

подробностями

 

рус-

скаго

   

хозяйства

 

п

 

бытомъ

  

крестьянъ-земледѣльцевъ.

Г.

 

Вюстъ

 

имѣетъ

 

весьма

 

хорошіе

 

аттестаты;

 

въ

доказательство

 

свѣдѣній

 

его

 

въ

 

хозяйстве

 

можно

также

 

сослаться

 

на

 

краткую ,

 

но

 

любопытпую

статью

 

его,

 

напечатанную

 

въ

 

JS?

 

JW

 

29

 

и

 

30

 

Зе-

мледельческой

 

Газеты,

 

1845

 

г.,

 

подъ

 

заглавіемъ:

«Нѣкоторыя

 

замѣчапія

 

о

 

плодосмѣпномъ

 

хозяйстве»,

въ

 

которой

 

онъ

 

опнеывастъ

 

произведенные

 

нмъ

опыты

 

надъ

 

посѣвамн

 

разпыхъ

 

хозяйственпыхъ

 

ра-

стеши.

Этотъ

 

образованный

 

агрономъ

 

предлагаетъ

 

свои

услуги

 

Гг.

 

помѣщикамъ,

 

къ

 

запятію

 

мѣста

 

управителя

сельскимъ

 

имѣиіемъ,

 

на

 

условіяхъ,

 

какія

 

могутъ

 

быть

установлены

 

съ

 

общаго

 

согласія.

Г.

 

Вюстъ

 

живетъ

 

въ

 

С.

 

Петербурге

 

въ

 

Горохо-

вой,

  

въ

 

доме

   

Лукина,

 

J\f

 

20.
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2)

   

Докторъ

 

Францъ

 

Ветцольдъ,

 

Совѣтникъ

 

Эконо-

мін

 

н

 

Лѣсоводства

 

Велпкаго

 

Герцогства

 

Меклепбург-

скаго,

 

Членъ

 

земледѣльческнхъ

 

обществъ

 

С.

 

Пе-

тербургскаго

 

п

 

Московскаго

 

авторъ

 

разныхъ

 

со-

чпненій

 

по

 

хозяйственной

 

ботанпкѣ

 

,

 

свеклосахар-

ному

 

производству

 

п

 

т.

 

п.

 

пзъявляетъ

 

готовность

свою

 

занять

 

въ

 

Россіи

 

мѣсто

 

управляющего

 

нмѣні-

емъ,

 

съ

 

жаловапьемъ

 

по

 

1000

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ,

 

квар-

тирою

 

и

 

столовою

 

провизіею.

Адресъ

 

д-ра

 

Фр.

 

Бетцольда:

 

въ

 

Хранстово,

 

нмѣ-

ніе

 

ГраФа

 

Потоцкаго,

 

состоящее

 

Ксльцкой

 

губер-

піи,

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ,

 

близь

 

Конецполя.

3)

    

Корреспондсптъ

 

Им

 

п.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

Теод.

Фишериъ

 

(Theodor

 

Fischcrn),

 

пзъ

 

Лейпцига,

 

имѣющій

отъ

 

разпыхъ

 

учепыхъ

 

сословій

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

одо-

брительныя

 

свидѣтельства

 

о

 

свѣдѣніяхъ

 

его

 

въ

 

земледѣ-

ліи,

 

сельской

 

бухгалтерін,

 

овцеводстве,

 

разныхъ

 

тех-

ническпхъ

 

производствахъ,

 

п

 

въ

 

особенности

 

по

 

ча-

сти

 

винокурепія,

 

желалъ

 

бы

 

принять

 

на

 

себя

 

упра-

влспіе

 

однимъ

 

или

 

нѣсколышмн

 

винокуренными

 

заво-

дами

 

въ

 

Россін,

 

или

 

заняться

 

устройствомъ

 

вновь

 

подоб-

ныхъ

 

заведсній,

 

согласно

 

нынешнему

 

положепію

 

нау-

ки

 

н

 

успѣхамъ

 

впнокурпаго

 

производства.

Онъ

 

бы

 

не

 

отказался

 

также

 

и

 

отъ

 

участія

 

въ

нздсржкахъ,

 

при

 

устройстве

 

вииокуреннаго

 

завода.

-*Э®Ог-
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1.

 

Proceedings

 

of

 

the

 

national

 

convention

 

of

 

farmers,

 

gar-

deners

 

and

 

friends

 

of

 

agriculture,

 

held

 

at

 

the

 

umerican

 

Institute

in

 

the

 

Park,

 

city

 

of

 

New-Iork,

 

on

 

the

 

11

 

and

 

12

 

of

 

Octo-

ber

 

1844.

 

New-Iork,

 

1845.

 

(Отгетъ

 

націоиалънаго

 

сыъзда

селъскихъ

 

хозяева

 

и

 

любителей

 

зеліледіълія

 

и

 

саловощства,

<іъ

 

ІІыо-Іоркть,

  

11

 

и

 

12

 

Октября

 

181-4

 

года.).

Экземпляръ

 

этого

 

отчета

 

прсдставленъ

 

В.

 

Э.

 

Об-

ществу

 

Г.

 

Членомъ,

 

Чрезвычайпымъ

 

Послаиникомъ

 

и

Полномочнымъ

 

Мішпстромъ

 

Сѣверо-Американскпхъ

Штатовъ,

 

Полковникомъ

 

Тодомъ.

 

Намереваясь

 

сооб-

щить

 

читателямъ

 

некоторый

 

свѣдѣнія

 

о

 

содержании

этого

 

любопытнаго

 

отчета,

 

мы

 

должны

 

напередъ

 

ска-

зать

 

нѣсколько

 

словъ

 

объ

 

учреждеиіи

 

въ

 

Нью-Іоркѣ

съѣздовъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

и

 

любителей

 

земледѣлія

и

 

садоводства.

Въ

 

Ныо-Іоркѣ

 

существуетъ

 

учрежденіе

 

подъ

 

на-

званіемъ

 

Сѣверо-Американскаго

 

Института

 

Наукъ

 

и

Художествъ.

 

Это

 

учрежденіе

 

состонтъ

 

подъ

 

особен-

нымъ

 

покровительствомъ

 

націи

 

и

 

пользуется

 

значи-

тельными

 

денежными

   

пособіями

   

отъ

   

правительства-

Оно

  

нмѣетъ

 

ве.школѣпный

 

домъ,

    

въ

 

обширныхъ

 

за-

іѵ.
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лахъ

 

котораго

 

бываетъ

 

постоянная

 

выставка

 

отече-

ственныхъ

 

произведеній,

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

промы-

шлеиости,

 

и

 

ежегодно

 

осенью,

 

происходитъ

 

публич-

ная

 

продажа

 

всѣхъ

 

представленныхъ

 

пропзведеній.

Нѣкоторые

 

изъ

 

первыхъ

 

члеповъ

 

этого

 

Институ-

та

 

предложили,

 

въ

 

1843

 

году,

 

чтобы

 

для

 

вящаго

 

по-

ощренія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Соедипенныхъ

 

Шта-

тахъ,

 

пазпаченъ

 

былъ,

 

во

 

время

 

этой

 

продажи

 

или

ярмарки

 

1844

 

года,

 

съѣздъ

 

отечественныхъ

 

хозяевъ

и

 

любителей

 

земледѣлія.

Предложепіе

 

это

 

было

 

принято

 

и

 

приглашеніе

 

на

съѣздъ

 

распубликовано

 

отъ

 

Института,

 

въ

 

томъ

 

ува-

женіи,

 

что

 

сей

 

послѣдній

 

составляетъ

 

учреждсніе

 

го-

сударственное,

 

обязанное

 

заботиться

 

объ

 

успѣхахъ

земледѣлія

 

во

 

всѣхъ

 

Штатахъ

 

Союза,

 

въ

 

конхъ

 

около

четырехъ

 

пятыхъ

 

частей

 

всего

 

пародонаселенія

 

при-

надлегкатъ

 

къ

 

классу

 

земледѣльцевъ.

По

 

этому

 

случаю,

 

отдѣленіемъ

 

Института

 

по

 

ча-

сти

 

сельскаго

 

хозяйства

 

собраны

 

были

 

свѣдѣнія,

показавшія :

 

1)

 

что

 

сборъ

 

пшеницы

 

въ

 

Соедпиеи-

ныхъ

 

Штатахъ

 

уменьшился

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

отъ

33

 

до

 

50°/^

 

протпвъ

 

прежняго;

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Ан-

гліи,

 

гдѣ

 

учреждены

 

земледѣльческія

 

училища

 

и

 

эко-

номическая

 

общества,

 

раздаются

 

награды

 

и

 

медали

за

 

успѣхи

 

въ

 

земледѣліи,

 

и

 

вообще

 

эта

 

промышле-

ность

 

поощряется

 

всевозможными

 

мѣрами,

 

количе-

ство

 

пшеницы

 

въ

 

тотъ

 

же

 

періодъ

 

времени

 

удвои-

лось.

 

2)

 

Что

 

въ

 

Англіи

 

получаегся

 

до

 

26

 

бушелей

пшеницы

 

съ

 

одного

 

акра

 

земли,

 

(т.

 

е.

 

слншкомъ

 

97

четвериковъ

 

съ

 

1

 

десятины

 

или

 

самъ

 

12)

 

въ

 

Америкѣ

 

же
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едва

 

половипа

 

этого

 

количества,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

Виргнпііі

 

только

 

отъ

 

5

 

до

 

8

 

бушелей

 

съ

 

ак-

ра

 

(отъ

 

21

 

до

 

36

 

четвериковъ

 

съ

 

десятины,

 

пли

 

самъ

3

 

и

 

4).

 

3)

 

Что

 

введенный

 

въ

 

Соедпненныхъ

 

Штатахъ

земледѣльческія

 

орудія

 

и

 

машины

 

далеко

 

уступа ютъ

въ

 

совершенствѣ

 

машипамъ,

 

употребляемымъ

 

на

 

Фа-

брикахъ

 

и

 

заводахъ;

 

а

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

находят-

ся

 

еще

 

въ

 

употребленіп

 

грубыя

 

земледѣльческія

 

ору-

дія

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

и

 

4)

 

что

 

улучшеніе

 

породъ

домашняго

 

скота

 

во

 

многихъ

 

частяхъ

 

Сѣверпой

 

Аме-

рики

 

не

 

ценится

 

такъ

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало.

 

При

 

семъ

замечено

 

также,

 

что

 

для

 

успѣховъ

 

сельскаго

 

хозяй-

ства

 

въ

 

Соедпненныхъ

 

Штатахъ,

 

необходимо

 

было

 

бы

учредить

 

особое

 

ведомство

 

или

 

департаменте,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

бы

 

сосредоточивались

 

все

 

свѣдѣнія

 

по

 

сей

части,

 

где

 

всѣ

 

желающіе

 

могли

 

бы

 

получать

 

потреб-

ные

 

советы

 

и

 

указанія,

 

словомъ,

 

учрежденіе,

 

кото-

рое

 

наблюдало

 

бы

 

за

 

успѣхами

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

давало

 

бы

 

надлежащее

 

направленіе

 

этой

 

важной

 

от-

расли

 

народиаго

 

богатства.

Чтобы

 

сдѣлать

 

результатъ

 

предположенная

 

съѣз-

да

 

болѣе

 

полезпымъ,

 

предложены

 

были

 

сельскимъ

 

хо-

зяевамъ

 

разные

 

вопросы,

 

пмѣвшіе

 

предметомъ

 

раз-

крыть

 

настоящее

 

положеніе

 

земледѣлія

 

и

 

указать

 

сред-

ства

 

къ

 

его

 

улучшение.

 

Вопросы

 

эти

 

были

 

разосла-

ны

 

во

 

всѣ

 

штаты,

 

съ

 

приглашепіемь

 

всѣхъ

 

занимаю-

щихся

 

хозяйствомъ

 

доставить

 

самые

 

подробные

 

и

точные

 

отзывы.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

такого

 

распоряженія,

собрано

 

множество

 

свѣдѣиій

   

отъ

 

опытныхъ

   

хозяевъ

Г
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всего

 

Союза.

 

Свѣдѣнія

 

эти,

 

по

 

прнведеніи

 

ихъ

 

въ

 

по-

рядокъ,

 

будутъ

 

распубликованы.

Съѣздъ

 

открытъ

 

былъ

 

11-го

 

Октября

 

1844

 

г.,

 

въ

10

 

часовъ

 

утра,

 

и

 

первымъ

 

дѣйствіемъ

 

его

 

было

избрапіе

 

комитета,

 

для

 

заведывапія

 

собрапіемъ.

 

Комп-

тетъ

 

этотъ

 

составленъ

 

изъ

 

24

 

членовъ,

 

подъ

 

пред-

сѣдатсльствомъ

 

Геперала

 

Толмеджа

 

(Gen.

 

Jamez

Tallmedge),

 

нѣсколькпхъ

 

вице-президснтовъ,

 

секрета-

рей,

 

казпачеевъ

 

и

 

т.

 

д.

Презпдентъ

 

открылъ

 

засѣданіе

 

пространною

 

речью,

въ

 

которой,

 

упомянувъ

 

сначала

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Сое-

диненпыхъ

 

Штатахъ

 

пе

 

обращается

 

нонынѣ

 

должпа-

го

 

вниманія

 

на

 

земледѣліе

 

и

 

что

 

оно

 

находится

 

въ

упадке,

 

главную

 

причину

 

этого

 

припнсалъ

 

невыгод-

нымъ

 

для

 

Штатовъ

 

торговымъ

 

отпошеніямъ

 

къ

Европѣ

 

и

 

въ

 

особенности

 

къ

 

Англіп.

 

Свобода

 

тор-

говли,

 

такъ

 

громко

 

возвещенная

 

тариФомъ

 

1842

года,'

 

есть

 

по

 

словамъ

 

его

 

«одна

 

пустая

 

мечта;»

все

 

выгоды

 

на

 

стороне

 

Великобритании

 

устроившей

въ

 

Америкѣ

 

удобные

 

для

 

сбыта

 

своихъ

 

произведе-

иій

 

рынки,

 

но

 

не

 

соглашающейся

 

брать

 

въ

 

обмѣнь

за

 

нихъ

 

произведепія

 

Соединенныхъ

 

Штатовъ

 

и

обложившей

 

ввозъ

 

ихъ

 

въ

 

Англію

 

огромною

 

по-

шлиною,

 

составляющею

 

для

 

всѣхъ

 

товаровъ,

 

исклю-

чая

 

хлопчатую

 

бумагу,

 

по

 

330

 

процентовъ

 

на

 

сто.

Обращаясь

 

къ

 

сельскимъ

 

хозяевамъ,

 

президентъ

напомнилъ

 

пмъ

 

то

 

время,

 

когда

 

они

 

получали

 

за

 

бу-

шель

 

(*)

  

пшеницы

 

по

 

2

 

и

 

по

 

3

 

доллара

 

(**),

  

а

 

те-

(*)

 

Шесть

 

бушелей

 

еоставляють

 

около

 

1

 

четпертн.

(**)

 

$олларг^=:1±

 

р.

 

сер.

  

/(еисб— 1 }

 

к.

 

сер.
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иерь

 

едва

 

получаютъ

 

у^

 

доллара,

 

(75

 

к.

 

сер.).

 

Сверхъ

того

 

провозъ

 

хлеба

 

изъ

 

внутреннихъ

 

пунктовъ

 

до

портовъ

 

стоитъ

 

очень

 

дорого.

 

Г.

 

Толмеджъ

 

выво-

дить

 

разсчеты,

 

ноказывающіе,

 

что

 

за

 

покрытіемъ

 

это-

го

 

расхода,

 

изъ

 

75

 

ценсовъ,

 

платимыхъ

 

за

 

бушель

пшеницы

 

въ

 

Ныо-Іоркѣ,

 

земледѣлецъ

 

внутрепнихъ

штатовъ

 

получаете

 

только

 

37

 

ценсовъ,

 

что

 

соста-

вить

 

на

 

наши

 

деньги

 

не

 

болѣе

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

сер.

 

за

четверть

 

пшеницы.

Цепа

 

эта

 

едва

 

оплачиваете

 

трудъ

 

хлѣбопашца

тамъ,

 

гдѣ

 

земли

 

дешевы ;

 

а

 

тамъ,

 

где

 

онѣ

 

дороги,

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

обработывать

 

землю

 

безъ

ущерба.

 

Сравнивая

 

цѣны

 

европейскія

 

съ

 

американ-

скими,

 

оказывается,

 

что

 

перевозка

 

пшеницы

 

пзъ

 

Бре-

мена

 

въ

 

Ііыо-Іоркъ

 

обходится

 

отъ

 

G

 

до

 

10

 

ценсовъ

 

за

бушель

 

(отъ

 

9

 

до

 

12

 

к.

 

сер.) ;

 

а

 

доставка

 

хлѣба

изъ

 

Одессы

 

стоитъ

 

не

 

болѣе

 

12

 

пли

 

16

 

ценсовъ

 

за

бушель,

 

средняя

 

же

 

цена

 

пшеницы

 

въ

 

Одессѣ

 

40

 

цен-

совъ

 

за

 

бушель.

 

Следовательно,

 

провозъ

 

пзъ

 

запад-

ныхъ

 

штатовъ

 

къ

 

портамъ

 

втрое

 

дороя?е,

 

чѣмъ

 

изъ

Бремена

 

и

 

вдвое

 

дорогие,

 

чѣмъ

 

пзъ

 

портовъ

 

Чернаго

моря.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

1842

 

г.

 

сѣверо-американское

правительство

 

обложило

 

иностранную

 

пшеницу

 

по-

шлиною

 

по

 

25

 

ценсовъ

 

за

 

бушель.

Въ

 

1836

 

п

 

1837

 

году

 

ввезено

 

было

 

въ

 

Соединен-

ные

 

Штаты

 

значительное

 

количество

 

пнострашіаго

ячменя

 

для

 

пивоварснь,

 

по

 

55

 

ценсовъ

 

за

 

бушель,

 

и

иностранной

 

ржн,

 

для

 

внпокурснь,

 

по

 

63

 

цепса

 

за

бушель.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

американски!

 

ячмень

 

прода-

вался

 

по

 

одному

 

доллару,

 

а

 

рожъ

 

по

  

"Д

 

долл.

 

за

 

бу-



>
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шель.

 

Слѣдовательно,

 

при

 

безпошлппномъ

 

ввозѣ,

 

всѣ

прпморскіе

 

штаты

 

могутъ

 

имѣть

 

иностранный

 

хлѣбъ

дешевле,

 

чѣмъ

 

свой

 

собственный.

Далѣе

 

Г.

 

Толмеджъ

 

входптъ

 

въ

 

разсужденіе

 

о

вредныхъ

 

послѣдствіяхъ,

 

которыхъ

 

ожидать

 

должно

для

 

земледѣлія

 

Соедпненныхъ

 

Штатовъ

 

отъ

 

дозволенія

безпошлипнаго

 

ввоза

 

иностранпаго

 

хлѣба;

 

по

 

мы

 

не

будемъ

 

слѣдовать

 

за

 

нпмъ

 

въ

 

подробности

 

этихъ

 

раз-

сужденій,

 

боясь

 

утомить

 

читателей,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

разделить

 

миѣпій

 

оратора

 

па

 

счетъ

препмуществъ

 

запретительной

 

системы,

 

неоснователь-

ность

 

которой

 

во

 

многихъ

 

отиошепіяхъ

 

очевидна.

 

—

Но

 

онъ

 

сообщаетъ

 

любопытный

 

свѣдѣпія,

 

извлечен-

ный

 

имъ

 

изъ

 

разныхъ

 

нсточннковъ

 

и

 

между

 

прочимъ

пзъ

 

малонзвѣстнаго

 

и

 

рѣдкаго

 

сочиненія

 

Дэюи

 

(Gee),

напнсаннаго

 

по

 

приказанію

 

аиглійскаго

 

правитель-

ства

 

и

 

напечатаннаго

 

въ

 

пѣсколькпхъ

 

только

 

экзем-

илярахъ,

 

въ

 

1730

 

г.,

 

подъ

 

заг.іавіемъ :

 

Разсушсденіе

о

 

торговлѣ

 

и

 

мореплаваніи

 

Ъеликобритапіи.

 

Осно-

вная

 

идея

 

этого

 

сочппенія

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

вѣрнѣйшее

 

средство

 

для

 

государства

 

разбогатеть

 

со-

стоите

 

въ

 

запрещенін

 

ввоза

 

тѣхъ

 

инострапиыхъ

 

про-

изведший,

 

который

 

мояшо

 

пмѣть

 

въ

 

отечествѣ.

 

Въ

 

то

время

 

въ

 

Англіи

 

существовали

 

строжайшіе

 

законы

 

для

охранеиія

 

и

 

поощрепія

 

народной

 

промышленности,

 

хотя

въ

 

тоже

 

время

 

въ

 

Аигліи

 

выходили

 

безпрестапно

 

раз-

суждеиія

 

о

 

выгодахъ

 

свободной

 

торговли.

 

Но

 

Англія

писала

 

и

 

хвалила

 

одно,

 

а

 

дѣлала

 

другое,

 

т.

 

е.

 

держа-

лась

 

запретительной

 

системы

 

и

 

поддеря^ивала

 

ее

 

всею
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силою

 

закоіювъ.

   

Строгость

 

ея

 

закоповъ

 

доходила

 

до

жестокости.

За

 

продажу

 

и

 

вывозъ

 

за

 

границу

 

барана

 

или

тюка

 

шерсти,

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

товаръ

 

подвергался

конФпскаціи,

 

а

 

виновному

 

отсѣкали

 

обѣ

 

руки

 

и

 

вы-

ставляли

 

ихъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

городѣ,

 

на

 

рьшкѣ.

 

Во

второй

 

разъ,

 

наказывали

 

смертію.

За

 

покушеніе

 

англійскаго

 

мастера

 

или

 

машиниста

переселиться

 

за

 

границу

 

была

 

положена

 

смертная

казиь.

 

Такъ,

 

находящійся

 

еще

 

поныпѣ

 

въ

 

живыхъ

ватербюрійюкіп

 

Фабрикантъ

 

Шофильдъ,

 

въ

 

Копнектику-

тѣ,

 

когда

 

заводилъ

 

свою

 

пуговичную

 

Фабрику,

 

то

 

не

могъ

 

открыто

 

вывести

 

изъ

 

Англіи

 

мастеровъ,

 

а

 

дол-

жснъ

 

былъ

 

переодѣть

 

ихъ

 

матросами

 

и

 

тайно

 

вывезти

изъ

 

ІІрландіи.

Еще

 

недавно

 

было

 

запрещено

 

вывозить

 

изъ

 

Англіи

ткацкіе

 

и

 

прядильные

 

станки,

 

подъ

 

строгими

 

пенями.

По

 

закону

 

короля

 

Георга

 

III,

 

взыскивали

 

до

 

8000

 

р.

сер.

 

штрафа

 

за

 

вывозъ

 

изъ

 

Англіи

 

всякой

 

машины

или

 

инструмента

 

для

 

Фабрикаціи

 

шерсти,

 

бумаги,

льна

 

или

 

шелка.

 

Россія

 

также

 

весьма

 

затруднялась

въ

 

полученіи

 

англійскпхъ

 

машпнъ,

 

и

 

потому

 

обрати-

лась

 

къ

 

Сѣверной

 

Америкѣ

 

и

 

оттуда

 

выписывала

 

ихъ

ежегодно

 

на

 

значительную

 

сумму.

 

Это

 

мпого

 

спо-

собствовало

 

къ

 

отмѣпѣ

 

въ

 

Аигліи

 

запретительныхъ

закоиовъ

   

на

 

счетъ

 

вывоза

 

машпнъ.

Г.

 

Толмеджъ

 

приводптъ

 

показапіе

 

количества

 

про-

изведеній,

 

вывсзенныхъ

 

изъ

 

Соединенпыхъ

 

Штатовъ

въ

 

Аиглію,

 

и

 

взятыхъ

 

за

 

нихъ

 

въ

 

Англін

 

пошлішъ.



s БИБЛЮГРАФІЯ.

Въ

 

1838,

 

1839

 

и

 

1840

 

году

 

вывезено

 

въ

 

Авглію

товаровъ

 

на

 

155

 

м.

 

долларовъ,

 

а

 

пошлинъ

 

взято

 

78

 

м.

долларовъ,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

:

.оооі вывезено

 

хлоп,

 

бумаги

 

на

 

46

 

м.

 

пошл,

 

взято

    

2,700,000

 

дол.
въіазв^

      

_

     

табаку

  

.

  

.

  

.

  

.

   

Зм.

 

\—

       

-

     

19,800,000

 

-

, й „ 0

 

[вывезено

 

хлоп,

 

бѵмагп

 

па

 

46

 

й.

 

пошл,

 

взято

    

2,000,000

 

дол.
въ

 

ІЫУ

 

^

      

_

     

табаку

 

\

   

.

   

.

   

.

   

3|

     

—

       

—

    

23,000,000

 

—

і в;

 

п

 

/

 

вывезено

 

хлоп,

 

бѵмагп

 

на

 

42

 

и.

 

мошл.

 

взято

    

3,000,000

 

дол.
въі»-ш^

      

_

      

табаку

 

■_

   

.

   

.

   

.

   

3|.

      

-

       

—

    

22,000,000

 

—

Итого:

 

вывезено

 

на

 

143

 

м.

 

дол.

 

нош.

 

вз.

 

37,000,000

 

дол.

Прочнхъ

 

товаровъ

 

вывезено

 

изъ

 

Америки

 

въ

 

Ан-

глію

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

на

 

Зу^

 

м.

 

долларовъ

 

въ

 

годъ,

ц

 

Англія

 

взыскала

 

за

 

нпхъ

 

болѣе

 

330

 

проц.

 

по-

шлинъ.

 

За

 

тѣмъ

 

презпдентъ

 

обращаетъ

 

внпманіе

на

 

упадокъ

 

цѣнъ

 

на

 

хлопчатую

 

бумагу,

 

этого

 

гла-

внаго

 

произведенія

 

отпускной

 

торговли

 

Соедипенныхъ

Штатовъ.

Въ

 

1830

 

году

 

отпущено

  

400

 

м.

 

Фуитовъ

 

на

 

48,000,000

 

долл.

Въ

 

1843

   

—

         

—

       

800

 

м.

      

—

       

—

 

44,000,000

   

—

Но

 

еслибъ

 

Англія

 

и

 

дозволила

 

ввозъ

 

иностран-

наго

 

хлѣба,

 

то

 

она

 

не

 

можетъ

 

потреблять

 

его

 

въ

 

зна-

чптелышмъ

 

количестве;

 

потому

 

что

 

Англія

 

сама

 

про-

нзводитъ

 

столько

 

пшеницы,

 

что

 

ей

 

недостаетъ

 

только

около

 

уіе

 

части

 

для

 

удовлетворенія

 

внутренияго

 

про-

довольствія.

По

 

этому,

 

Г.

 

Толмеджъ

 

полагаетъ,

 

что

 

соотече-

ственники

 

его

 

должны

 

обратить

 

особенное

 

виимапіс

на

 

внутреннюю

 

торговлю,

 

ибо

 

ежегодная

 

ценность

земледѣльческихъ

 

произведеній

 

Соедипенныхъ

 

Штатовъ

такъ

 

велика,

 

что

 

пе

 

можетъ

 

сравниться

 

ип

 

съ

 

каки-

ми

 

отпусками

 

за

 

границу.

 

Такъ,

 

папрнмѣръ,

 

одного

картоФеля

 

производится

 

ежегодно

 

до

 

109

 

м.

 

бушелей,
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н

 

это

  

одно,

 

считая

 

по

 

у^

 

дол.

 

за

 

бушель,

 

составляетъ

уже

 

27

 

м.

 

долларовъ

 

или

 

40

 

м.

 

р.

 

сер.

Сообщивъ

 

собранію

 

много

 

друг

 

ихъ

 

любопытпыхъ

статистическихъ

 

свѣдѣній,

 

президентъ

 

заключилъ

 

раз-

сужденіемъ

 

о

 

необходимости

 

учрежденія

 

въ

 

Соедипен-

ныхъ

 

Штатахъ

 

особаго

 

департамента

 

земледѣлія,

 

на

тѣхъ

 

осиованіяхъ,

 

о

 

которыхъ

 

выше

 

уже

 

было

упомянуто.

По

 

окончапіп

 

рѣчп

 

президента,

 

собраніе

 

разсма-

тривало

 

образцы

 

разныхъ

 

земледѣльческихъ

 

произве-

деній,

 

выставленныхъ

 

въ

 

залахъ

 

Института.

Слѣдующее

 

за

 

тѣмъ

 

засѣданіе

 

происходило

 

вече-

ромъ

 

того

 

же

 

дня.

 

Оно

 

открыто

 

было

 

рѣчью

 

Д-ра

Гарднера,

 

который,

 

псчпсливъ

 

превосходство

 

си-

стемъ

 

полеводства

 

и

 

разпыхъ

 

улучшеній

 

въ

 

земледѣ-

ліи,

 

принятыхъ

 

въ

 

Апгліп,

 

вошелъ

 

въ

 

раземотрѣніе

вопроса,

 

должны

 

ли

 

соотечественники

 

его,

 

поставлен-

ные

 

въ

 

обстоятельства,

 

весьма

 

различима

 

отъ

 

англій-

скихъ

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

Фермеровъ,

 

безусловно

 

по-

дражать

 

спмъ

 

послѣдпимъ.

 

—

 

По

 

мпѣнію

 

его,

 

это

 

зна-

чило

 

бы

 

птти

 

путемъ

 

совершенно

 

лояшымъ,

 

который

 

не-

минуемо

 

прпвелъ

 

бы

 

къ

 

самымъ

 

иевыгодпымъ

 

р^зульта-

тамъ.

 

«Въ

 

Англіи,»

 

говоритъ

 

онъ,

 

«земли

 

обра-

ботываются

 

болѣе

 

тысячи

 

лѣтъ

 

сряду

 

и

 

истощены

 

по-

севами

 

;

 

оттого,

 

самый

 

составъ

 

почвы

 

тамъ

 

весьма

различепъ

 

отъ

 

почвы

 

сѣверо-амерпканскаго

 

материка.

Англичане

 

должны

 

употреблять

 

у

 

себя

 

огромное

количество

 

удобрснія.

 

Одной

 

извести

 

они

 

кладутъ

до

 

600

 

бушелей

 

на

 

акръ.

 

Тамъ

 

па

 

150

 

квадр.

десят.

   

ежегодно

   

употребляютъ

   

назема

   

па

 

3,750

 

р.
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сереб.,

 

такъ

 

что

 

тамъ

 

не

 

почва

 

даетъ

 

жатву,

 

а

 

на-

земъ.

 

За

 

деньги,

 

которыхъ

 

требуетъ

 

такое

 

непомер-

ное

 

удобреніе,

 

мы

 

могли

 

бы

 

па

 

плоскихъ

 

кровляхъ

нашихъ

  

домовъ

 

устроить

 

хлѣбиыя

 

поля.

«Намъ

 

совѣтуютъ

 

содер;кать

 

съ

 

большими

 

издер"

жкамп

 

хорошій

 

скотъ

 

для

 

полученія

 

навоза

 

и

 

не

 

жа-

лѣть

 

500

 

долларовъ

 

за

 

привознаго

 

барана,

 

а

 

о

 

цѣ-

пахъ

 

за

 

дургамскій

 

рогатый

 

скотъ

 

и

 

вспомнить

 

стра-

шно.

 

—

 

ІІасъ

 

увѣряютъ

 

также,

 

что

 

только

 

удобряя

поля

 

жженою

 

глиною

 

пли

 

известью,

 

мы

 

можемъ

 

до-

стигнуть

 

совершенства

 

въ

 

земледѣліи.

 

Ежегодно,

 

еже-

дневно

 

являются

 

новые

 

проекты,

 

опровергающіе

 

всѣ

предшествующее.

 

Не

 

вѣрьте

 

всѣмъ

 

этнмъ

 

широковѣща-

телыіымъ

 

рѣчамъ

 

и

 

возгласамъ.

 

Чтобъ

 

улучшить

 

свое

хозяйство

 

и

 

получать

 

съ

 

него

 

хорошій

 

доходъ

 

необходи-

мо

 

не

 

слѣпое

 

подражаніе

 

какимъ

 

бы

 

ни

 

было

 

образ-

цамъ;

 

но

 

во

 

первыхъ,

 

точное

 

пзученіе

 

дѣйствптелыіыхъ

обстоятельствъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оно

 

находится;

 

а

 

во

 

вто-

рыхъ,

 

благоразумное

 

и

 

пскуссное

 

приложеніе

 

къ

 

нимъ

началъ

 

раціоналыіаго

 

хозяйства.»

Въ

 

этихъ

 

видахъ,

 

Г.

 

Гардперъ

 

ожидаетъ

 

много

нолезпаго

 

отъ

 

учреміденія

 

курсовъ

 

агрономіи

 

въ

 

на-

родныхъ

 

училпщахъ.

 

Чтобъ

 

подвинуться

 

въ

 

сель-

скомъ

 

хозяйстве,

 

необходимо

 

чтобъ

 

сами

 

хозяева

 

изу-

чали

 

земледѣліе,

 

дабы

 

кал?дый

 

потомъ

 

могъ

 

на

 

прак-

тике

 

прнмѣпять

 

у

 

себя

 

то,

 

чему

 

выучится.

 

Онъ

убѣждаетъ

 

также

 

свопхъ

 

соотечественпиковъ

 

отстать

отъ

 

вредпаго

 

обычая

 

безпрестаипо

 

распахивать

 

новь,

бросая

 

прежпія

 

пашни

 

въ

 

залежъ,

 

и

 

доказываете

сколькимъ

    

лучше

    

будетъ

    

для

   

нихъ

   

ограничиться
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меньшимъ

 

количествомъ

 

земли,

 

но

 

хорошо

 

ее

 

обра-

ботывать.

 

Оиъ

 

отдаетъ

 

справедливую

 

похвалу

 

но-

вѣйшимъ

 

открытіямъ

 

органической

 

химіи

 

и

 

физіоло-

гіи

 

растепій

 

и,

 

упомянувъ

 

о

 

необходимости

 

изучсиія

этихъ

 

частей

 

для

 

успѣховъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

за-

ключаетъ

 

свою

 

рѣчь

 

совѣтомъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

тратить

 

такіе

 

большіе

 

капиталы

 

на

 

землеудобреиіе,

какъ

 

дѣлаютъ

 

Англичане,

 

ввести

 

въ

 

употреблеиіе

 

но-

вооткрытый

 

способъ

 

мочепія

 

семенъ

 

въ

 

удобритель-

ныхъ

 

растворахъ,

 

требующій

 

гораздо

 

меныпихъ

 

из-

дераіекъ.

Послѣднее

 

засѣданіе

 

происходило

 

12

 

Октября.

Презпдентъ

 

представилъ

 

собранно

 

образецъ

 

новозе-

ландскаго

 

прядильпаго

 

растеиія,

 

способнаго

 

замѣнить

пеньку.

 

Собраніе

 

признало,

 

что

 

это

 

растеніе

 

во

 

мно-

гихъ

 

отношеніяхъ

 

даже

 

превосходитъ

 

пеньку;

 

поче-

му

 

семена

 

его

 

и

 

розданы

 

присутствующими

 

Къ

 

сожа-

ление

 

въ

 

отчете

 

не

 

сказано

 

какое

 

именно

 

это

 

растеніе.

Секретарь

 

Американскаго

 

Института

 

Г.

 

Векмаиъ

(Т.

 

В.

 

Wakeman)

 

читалъ

 

записку

 

объ

 

урожае

 

хлѣбовъ

 

и

о

 

цѣнахъ

 

па

 

земледѣльческія

 

произведенія.

 

Изъ

 

свѣдѣ-

ш'й,

 

сообщенпыхъ

 

имъ

 

между

 

прочимъ

 

видно,

 

что

въ

 

1844

 

году

 

получено

 

въ

 

Соединенныхъ

 

Штатахъ

100

 

мил.

 

бушелей

 

пшеницы

 

и

 

150

 

м.

 

буш.

 

картофеля,

и

 

что

 

ввозная

 

па

 

него

 

пошлина

 

составляетъ

 

15

 

к.

сереб.

 

съ

 

бушеля

 

или

 

90

 

к.

 

сереб.

 

съ

 

четверти.

 

Что

говядина

 

и

 

свинина

 

въ

 

Соединенныхъ

 

Штатахъ

 

про-

даются

 

среднимъ

 

числомъ

 

по

 

6

 

к.

 

сер.

 

за,

 

Фунтъ,

 

и

что

 

ввозная

 

пошлина

 

составляетъ

 

3

 

к.

 

сер.

 

съ

 

Фунта.

За

 

тѣмъ

 

собраніе,

 

прпнявъ

 

по

 

предложение

 

пре-
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зидента

 

за

 

основное

 

ноложеиіс,

 

что

 

земледѣліе

 

должно

разсматрпвать

 

какъ

 

важнейшее

 

и

 

притомъ

 

самое

 

не-

зависимое

 

заиятіе

 

человека,

 

ибо

 

оно

 

служитъ

 

источ-

никомъ

 

его

 

благосостояния

 

и

 

извлекаетъ

 

ценности

изъ

 

нѣдръ

 

земли ,

 

постановило:

1.

    

Что

 

какъ

 

успѣхъ

 

зсмледвлія

 

завпситъ

 

главнѣй-

ше

 

отъ

 

удачнаго

 

прнложеиія

 

точныхъ

 

наукъ

 

съ

 

одной

стороны

 

и

 

искусства

 

обработки

 

земли

 

и

 

ея

 

пропзве-

деній

 

съ

 

другой,

 

то

 

необходимо

 

издаватъ

 

общепонят-

ный

 

народныя

 

книги,

 

развивающія

 

правильпыя

 

поня-

тія

 

о

 

земледѣлін.

2.

   

Что

 

для

 

уснѣховъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Сое-

диненныхъ

 

Штатахъ

 

полезно

 

было

 

бы

 

открыть

 

эко-

номически

 

общества

 

въ

 

провииціяхъ,

 

гдѣ

 

въ

 

на-

значенное

 

время

 

собирались

 

бы

 

сельскіе

 

хозяева,

 

со-

общали

 

бы

 

другъ

 

другу

 

своп

 

опыты

 

и

 

наблюденія,

 

и

пріобрѣталп

 

бы

 

хорошія

 

сочинснія

 

о

 

земледѣліи.

Сверхъ

 

того,

 

чтобъ

 

каждое

 

провинціалыюе

 

экономи-

ческое

 

общество

 

присылало

 

ежегодно

 

депутата

 

въ

ныо-іоркское

   

собраніе

 

се.іьскихъ

 

хозяевъ.

4.

 

Что

 

необходимо

 

пригласить

 

мѣстное

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

сельское

 

духовенство

 

къ

 

содействие

 

въ

 

распро-

странен^

 

земледѣльческихъ

 

позпаній

 

между

 

народомъ.

5.

   

Что

 

не

 

моиѣе

 

того

 

необходимо

 

представить

 

пра-

вительству

 

объ

 

учрежденіи

 

особаго

 

департамента

 

зе-

мледѣлія,

 

котораго

 

обязанность

 

состояла

 

бы

 

въ

 

покро-

вптельствѣ

 

и

 

поощреніи

 

народной

 

промышленостн

 

во-

обще,

 

и

 

земледѣлія

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

учрежденіи

каФедръ

 

н

 

училпщъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

разныхъ

провинціяхъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

наконецъ:
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6.

 

Что

 

полезно

 

отдѣлить

 

часть

 

пожертвовапнаго

членомъ

 

института

 

Смитсопомъ,

 

капитала,

 

на

 

еже-

годное

 

нзданіе

 

сочииеній,

 

въ

 

одиомъ

 

пли

 

двухъ

 

томахъ,

о

 

земледѣліи

 

и

 

другихъ

 

отрасляхъ

 

народной

 

промы-

шлепости,

 

такъ,

 

чтобы

 

эти

 

книги

 

составили

 

со

 

вре-

мепемъ

 

сельскую

 

библіотеку.

Въ

 

заключеніе,

 

избранный

 

собраніемъ

 

комитетъ

составплъ

 

рядъ

 

вопросовъ

 

для

 

сельскнхъ

 

хозяевъ,

отвѣты

 

на

 

которые

 

доставятъ

 

богатый

 

матеріалъдля

земледельческой

 

статистики

 

и

 

укажутъ

 

путь,

 

по

 

ко-

торому

 

земледѣліе

 

должно

 

слѣдовать

 

для

 

достижепія

цвѣтущаго

 

состояиія;

 

вопросы

 

эти

 

заключаются

 

въ

следующем!. :

1.

   

Въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

еще

 

не

 

введено

 

улучшенное

хозяйство,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

уменьшился

 

урожай

 

хлѣба,

противъ

 

прежнихъ

 

годовъ

 

?

2.

  

Какая

 

средняя

 

величина

 

хозяйствъ

 

или

 

Фермъ

въ

 

каждой

 

мѣстности?

 

Сколько

 

земли

 

занято

 

лѣсами,

сколько

 

лугами ;

 

сколько

 

нмѣется

 

удобной,

 

но

 

уже

истощенной

 

земли,

 

и

 

сколько

 

вовсе

 

неспособной

 

къ

обработкѣ

 

?

3.

   

Какіс

 

хлѣба

 

воздѣлываются,

 

въ

 

какомъ

 

именно

колнчествѣ

 

и

 

каковъ

 

средиій

 

урожай

 

ихъ?

4.

   

Какая

 

введена

 

система

 

обработки?

5.

   

Сколько

 

получается

 

навоза

 

отъ

 

скота?

 

Сколько

.

 

и

 

на

 

какіе

 

посѣвы

 

употребляется

 

навоза?

6.

   

Употребляется

 

ли

 

для

 

удобренія

 

торфъ,

 

из-

весть,

 

гипсъ,

 

мергель

 

или

 

остатки

 

отъ

 

рыбы

 

или

 

ка-

кой

 

нпой

 

наземъ,

 

и

 

съ

 

какпмъ

 

успѣхомъ?
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7.

   

Пріобрѣтается

 

ли

 

удобреніе

 

покупкою,

 

нлн

 

упо-

требляется

 

свое?

8.

  

Какія

 

новыя

 

зсмледѣльческія

 

орудія

 

введены

въ

 

употребленіе,

 

и

 

каковъ

 

успѣхъ

 

отъ

 

ппхъ?

9.

   

Занимаются

 

ли

  

осушкою

 

болотъ?

10.

    

Какого

 

рода

 

почва

 

и

 

что

 

па

 

пей

 

лучше

родится?

11.

   

Оказывается

 

ли

 

выгоднымъ

 

употреблять

 

все-

гда

 

одинаковый

 

и

 

какой

 

именно

 

назсмъ?

12.

   

Оставляется

 

ли

 

земля

 

подъ

 

паръ?

13.

   

Начпиаютъ

 

ли

 

косить

 

сено,

 

жать

 

овесъ,

 

рожъ,

пшеницу

 

и

 

ячмень

 

тогда,

 

когда

 

травы

 

и

 

хлебъ

 

еще

не

 

дозрѣли,

 

илп

 

по

 

совершенномъ

 

нхъ

 

созрѣніи?

14.

   

Замѣчается

 

ли

 

какое

 

разлпчіе

 

въ

 

качестве

хлѣба,

 

если

 

сжать

 

его

 

до

 

совершенной

 

зрелости,

 

или

по

 

созрѣніи?

15.

   

Недозрѣлая

 

пшеница

 

даетъ

 

лп

 

муку

 

бѣлѣе

или

 

вкуснѣе. —Хлѣбъ,

 

выпеченный

 

изъ

 

такой

 

муки,

 

от-

личается

 

лп

 

вѣсомъ

 

отъ

 

хлѣба

 

изъ

 

созрѣвшей

 

пше-

ницы?

16.

   

Не

 

введены

 

лп

 

вновь

 

какіе

 

пибудь

 

посѣвы?

Какіе

 

получаются

 

доходы

 

отъ

 

земледѣлія?

17.

   

Заведены

 

ли

 

огороды

 

и

 

овощныя

 

поля?

 

Какъ

они

 

обработываются

 

и

 

какой

 

приносятъ

  

доходъ?

18.

   

Какія

 

принимаются

 

мѣры

 

для

 

истребленія

вредпыхъ

 

насѣкомыхъ?

19.

   

Имѣются

 

ли

 

природный

 

удобренія

 

для

 

попра-

вленія

 

почвы?

20.

   

Заведены

 

ли

 

улучшенныя

 

породы

 

рогатаго

скота,

 

овецъ,

 

свиней

 

п

 

т.

  

п.
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21.

    

Употребляется

 

ли

 

откармливаніе

 

скота

 

въ

стойлахъ,

 

и

 

съ

 

какой

 

выгодой?

22.

   

Какое

 

количество

 

молока

 

получается

 

отъ

 

ко-

ровъ

 

туземной

 

и

 

привозной

 

породъ?

 

Сколько

 

масла?

Какой

 

кормъ

 

дается

  

коровамъ?

23.

   

Приготовляются

 

ли

 

сыры?

 

Какой

 

кормъ

 

счи-

тается

 

лучшимъ

 

для

 

приготовленія

 

сыра?

 

Какую

 

при-

быль

 

можно

 

вообще

 

получить

 

отъ

 

скота?

24.

   

Читаютъ

 

ли

 

земледельцы

 

новѣйшія

 

книги

 

о

сельскомъ

 

хозяйствѣ?

25.

   

До

 

какой

 

степени

 

изученіе

 

точиыхъ

 

иаукъ

необходимо

 

для

 

хорошаго

 

сельскаго

 

хозяина?

26.

   

Не

 

настоитъ

 

ли

 

надобность

 

въ

 

какихъ

 

либо

улучшеніяхъ

 

пли

 

иововведеніяхъ

  

въ

 

хозяйстве?

27.

   

Замѣчаютъ

 

ли

 

сельскіе

 

хозяева,

 

вникающіе

 

въ

теорію

 

и

 

прилагающіе

 

ее

 

къ

 

практикѣ,

 

что

 

пмѣпія

ихъ

 

улучшаются

 

и

 

доходы

  

увеличиваются?

28.

   

Намѣрепы

 

ли

 

они

 

обучать

 

дѣтей

 

своихъ

 

улуч-

шенному

 

сельскому

 

хозяйству?

29.

   

Готовы

 

ли

 

они

 

поддерживать

 

учрежденіе

земледѣльческнхъ

   

школъ?

Все

 

эти

 

вопросы

 

разосланы

 

въ

 

числе

 

многихъ

тысячь

 

экземпляровъ,

 

во

 

всѣ

 

Штаты

 

Союза,

 

ко

 

всѣмъ

помѣщнкамъ,

 

Фермерамъ

 

и

 

земледѣльцамъ,

 

съ

 

пригла-

шеніемъ

 

доставить

 

отвѣты

 

письменно

 

къ

 

будущему

съѣзду

 

сельскнхъ

 

хозяевъ

 

въ

 

ныо-іоркѣ,

 

а

 

равно

 

по-

стараться

 

прибыть

 

лично

 

на

 

этотъ

 

съѣздъ.

Члепъ

 

Общестпа

 

A.

 

$ac .....ой.
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2.

 

Cottrs

 

(V agriculture,

 

pas

 

le

 

eomte

 

tie

 

Casparin,

 

pair

 

fie

 

prance,

membre

 

de

 

t

 

/tcademie

 

rtes

 

sciences

 

etc.

 

2

 

vol.

 

in

 

8°.

 

Paris,

1845.

 

(Курсъ

 

зелме$іьлія,

 

сог.

 

Графа

 

Гаспарена ,

 

Пера

Фращіп

 

ч

 

глеиа

 

Парижской

 

Академ'ш

 

Наука,

 

ой

 

2

 

томихь).

Земледѣліе

 

заимствуетъ

 

своп

 

правила,

 

пріемы

 

и

способы

 

у

 

наукъ

 

ноложителыіыхъ,

 

каковы

 

мехапика,

метеорологія,

 

химія

 

и

 

политическая

 

экоиомія.

 

По

 

этому

съ

 

измѣненіемъ

 

этпхъ

 

наукъ

 

измѣияется

 

и

 

подчинен-

ная

 

имъ

 

наука

 

земледѣлія.

 

Каждый

 

шагъ,

 

каждое

открытіе

 

въ

 

сихь

 

наукахъ

 

отражаются

 

на

 

землсдѣліи.

Но

 

земледѣлецъ,

 

помѣщикъ

 

и

 

вообще

 

сельскій

 

хозяннъ,

не

 

могутъ

 

слѣдить

 

за

 

успехами

 

вспомогательныхъ

наукъ.

 

Работы

 

практическія

 

и

 

попеченія

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

и

 

управленіи

 

имѣніями

 

поглощаютъ

 

все

 

время

и

 

все

 

способности

 

ихъ.

 

Нзъ

 

этого

 

легко

 

понять,

какъ

 

полезны

 

хозяйственно-учепыя

 

сочиненія,

 

заклю-

чающія

 

въ

 

себе

 

какъ

 

бы

 

сводъ

 

всѣхъ

 

свѣдѣній

 

и

правплъ,

 

необходимыхъ

 

для

 

руководства

 

къ

 

хорошему

веденію

 

хозяйства

 

и

 

нзбавляющія

 

сельскаго

 

хозяина

отъ

 

множества

 

педоумѣиій

 

п

 

ошпбокъ.

Курсъ

 

земледѣлія

 

Графа

 

Гаспарена

 

припадлежнтъ

именно

 

къ

 

числу

 

такихъ

 

сочинеиій.

 

Авторъ,

 

поль-

зующійся

 

заслуженою

 

пзвѣстностыо,

 

какъ

 

ученый

 

и

практикъ,

 

обладаете

 

для

 

исполненія

 

такого

 

труда,

всѣми

 

нужными

 

свѣдѣніямп;

 

и

 

хотя

 

книга

 

его

 

имѣетъ

въ

 

виду

 

главпѣйше

 

земледѣліе

 

Франціи,

 

и

 

наиболее

приспособлена

 

къ

 

мѣстпымъ

 

условіямъ

 

и

 

обстоятель-

ствамъ

 

этой

 

страны,

 

но

 

въ

 

ней

 

заключается

 

также

и

 

множество

 

свѣдѣній,

 

который

 

будутъ

 

полезны

 

ка-

ждой

 

стране

 

и

 

местности.
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Сочипеніе

 

состоитъ

 

взъ

 

двухъ

 

тоиовъ;

 

каж-

дый

 

пзъ

 

ппхъ

 

подразделяется

 

на

 

нѣсколько

 

частей

и

 

главъ.

 

Первый

 

томъ

 

посвящепъ

 

агрологіи,

 

или

 

на-

укѣ

 

о

 

зеилѣ

 

въ

 

отношепіп

 

къ

 

ся

 

пронзвсдепіямъ.

 

Въ

первомъ

 

отдѣлспіи

 

этой

 

части

 

описываются

 

соста-

впыя

 

части

 

воздѣлывасмыхъ

 

почвъ.

 

Растенія,

 

какъ

пзвѣстпо,

 

извлекаюсь

 

часть

 

питателыіыхъ

 

для

 

пихъ

вещсствъ

 

пзъ

 

почвы,

 

и

 

потому

 

важность

 

позпанія

этихъ

 

веществъ

 

для

 

земледѣлія

 

очевидна.

 

Не

 

ограни-

чиваясь

 

описапіемъ

 

свойствъ

 

пхъ,

 

Г.

 

Гасиаренъ

 

объ-

ясняешь

 

способы

 

распознаванія

 

и

 

опредѣленія

 

отпо-

ентельпаго

 

содержания

 

ихъ

 

въ

 

почвѣ,

 

какъ

 

напрпмѣръ

способы

 

для

 

узнанія

 

количества

 

заключающаяся

 

въ

почвѣ

 

азота

 

п

 

для

 

разложснія

 

частей,

 

распускаю-

щихся

 

и

 

нераспускающихся

 

въ

 

водѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

Далѣе

описываются

 

свойства

 

кремнезема,

 

углекислой

 

извести,

мергеля,

 

магпсзіп,

 

желѣзпой

 

окисн

 

,

 

сѣрпокпслаго

желѣза,

 

марганца,

 

поташа,

 

натра,

 

угля,

 

воды,

 

азота,

амміака,

 

ФОСФорпо

 

и

 

селптрокислыхъ

 

соединеній.

Отъ

 

химнческаго

 

состава

 

п

 

свойствъ

 

почвы

 

п

вліянія

 

пхъ

 

на

 

прозябенія,

 

авторъ

 

переходптъ

 

къ

описанію

 

Фнзическпхъ

 

принадлежностей

 

разнаго

 

рода

земель.

 

Изслѣдовапія

 

эти

 

важпы

 

пе

 

мепѣе

 

предыду-

щпхъ

 

:

 

действительно,

 

если

 

нѣкоторыс

 

слишкомъ

 

ре-

вностные

 

практики

 

отвергаютъ

 

пользу

 

химичеекпхъ

апализовъ

 

въ

 

земледѣліи

 

,

 

то

 

никто

 

еще

 

не

 

оспори-

валъ,

 

что

 

плотность

 

или

 

сыпучесть

 

почвы,

 

способ-

ность

 

ея

 

удерживать

 

пли

 

пропускать

 

влагу,

 

скоро

или

 

медлено

 

нагрѣваться

 

и

 

т.

 

п.,

 

суть

 

качества,

 

неимѣ-

ющія

 

вліянія

 

на

 

успѣхъ

 

землевоздѣлаиія.

 

Г.

 

Гаспареиъ
іѵ.
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обращаетъ

 

при

 

этомъ

 

вниманіс

 

на

 

одно,

 

попынѣ

слишкомъ

 

пренебрегаемое

 

условіе,

 

именно

 

на

 

цвѣтъ

почвы.

 

Бѣлая

 

почва

 

днемъ

 

мало

 

нагрѣвается,

 

а

 

ночью

мало

 

остываетъ.

 

Та

 

же

 

самая

 

почва,

 

если

 

она

 

черна,

напротивъ

 

того

 

сильно

 

нагрѣвается

 

дпемъ

 

и

 

силь-

но

 

остываетъ

 

ночью.

 

Точные

 

опыты

 

показали,

что

 

изъ

 

двухъ

 

термометровъ,

 

поставлеипыхъ

 

на

 

сме-

жныхъ

 

и

 

одиокачествеппныхъ

 

участкахъ,

 

но

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

на

 

одпомъ

 

была

 

почва

 

черпая,

 

а

 

надругомъ

 

бѣлая,

термометръ

 

на

 

первомъ

 

участкѣ

 

постоянно

 

показы-

валъ

 

7

 

илн

 

8

 

градусовъ

 

тепла

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

термо-

метръ

 

на

 

послѣднемъ

 

участкѣ.

 

Разпость

 

эта

 

гораздо

значительнѣе

 

той,

 

которая

 

замѣчепа

 

на

 

участкахъ

разнаго

 

рода

 

почвъ,

 

по

 

одинакого

 

цвѣта.

 

Эти

 

сообра-

жеиія

 

весьма

 

важны

 

для

 

земледѣлія.

 

Такъ

 

папримѣръ,

на

 

берегахъ

 

рѣкп

 

Лоары,

 

черный

 

виноградъ,

 

требую-

щій

 

болѣе

 

тепла,

 

нежели

 

бѣлый,

 

не

 

поспѣвастъ

 

на

бѣлыхъ

 

почвахъ,

 

и

 

цвѣтъ

 

випограда

 

пзмѣпяется

 

тамъ

вмѣстѣ

 

съ

 

цвѣтомъ

 

почвы.

 

Еслибъ

 

земля

 

не

 

пагрѣвалась,

то

 

въ

 

нагорныхъ

 

мѣстахъ,

 

невозможно

 

было

 

бы

 

воз-

делывать

 

на

 

такихъ

 

высотахъ

 

хлѣбъ

 

и

 

виноградъ,

 

какъ

это

 

дѣлается;

 

но

 

средняя

 

температура

 

земли

 

близь

 

ея

 

по-

верхности

 

бываетъ

 

всегда

 

теплѣе

 

воздуха,

 

и

 

потому-то

воздѣлываніе

 

хозяйственныхъ

 

растеній

 

можетъ

 

прости-

раться

 

за

 

предѣлы,

 

назначенные

 

имъ

 

суровостью

 

кли-

мата.

 

Величина

 

составпыхъ

 

частицъ

 

почвы

 

заслу-

живаешь

 

также

 

вниманіе

 

земледѣльца,

 

ибо

 

отъ

 

нея

 

за-

висишь

 

какъ

 

удѣльная

 

тяжесть,

 

такъ

 

и

 

гидроскопиче-

ская

 

способность

 

почвы;

 

наконецъ

 

всѣ

 

свойства

 

почвы

болѣе

 

или

 

менѣе

 

обусловливаются

 

положеніемъ

  

и

 

па-
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клоненіемъ

 

ея

 

въ

 

ту

 

илн

 

другую

 

сторону.

 

Созна-

вая

 

важность

 

этихъ

 

условій,

 

авторъ

 

входитъ

 

во

 

всѣ

подробности

 

относительно

 

нагрѣваемости

 

почвы,

 

по-

ливки

 

ея

 

и

 

защиты

 

отъ

 

впѣшнихъ

 

вліяпій.

КласспФикація

 

земель,

 

или

 

раздѣленіе

 

ихъ

 

на

 

роды

и

 

виды,

 

по

 

различію

 

пхъ

 

состава,

 

составляетъ

 

пред-

мета

 

особаго

 

отдѣлепія.

 

Сочинитель

 

дѣлаетъ

 

весьма

основательный

 

замѣчанія

 

относительно

 

различія,

 

су-

ществующего

 

между

 

геологическою

 

и

 

земледѣльческою

классиФикаціею,

 

и

 

объясняетъ

 

пользу

 

составленія

картъ

 

сей

 

послѣдией

 

классиФикаціи,

 

для

 

опредѣленія

относительнаго

 

достоинства

 

почвъ,

 

столь

 

важнаго

для

 

хозяйствеппыхъ

 

соображеній.

Шестая

 

часть

 

перваго

 

тома

 

посвящена

 

изложение

нравнлъ

 

хозяйственной

 

оцѣнки

 

земель,

 

предмета

 

осо-

бенной

 

важности,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

 

заключается

осиованіе

 

распредѣлепія

 

поземельной

 

подати.

 

Рѣше-

ніе

 

этой

 

трудной

 

задачи

 

обратило

 

на

 

себя

 

впнмапіе

множества

 

агрономовъ

 

и

 

экономпстовъ,

 

и

 

въ

 

сочпие-

ніи

 

Г.

 

Гаспарена

 

можпо

 

видѣть,

 

какъ

 

многочисленны

и

 

разнообразны

 

правила,

 

помощію

 

которыхъ

 

можно

достигнуть

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

точной

 

оцѣнки.

Седьмая

 

часть

 

разсуждастъ

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

удо-

брение

 

и

 

улучшеиію

 

почвы.

 

Здѣсь,

 

во

 

первыхъ,

 

гово-

рится

 

объ

 

орошеиіи

 

земель,

 

какъ

 

важнѣйшемъ

 

срсдствѣ

удобренія

 

въ

 

странахъ

 

жаркаго

 

климата,

 

гдѣ

 

благора-

зумное

 

употребленіе

 

естествспныхъ

 

водъ,

 

даетъ

 

поч-

вѣ

 

ценность,

 

далеко

 

превышающую

 

ея

 

внутреннюю

стоимость.

Въ

 

Главѣ

 

«о

 

наземахъ»

  

предшествуешь

 

изложеніе
2*
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питапія

 

растеній

 

которое

 

заключаешь

 

уже

 

въ

 

себе

точныя

 

правила

 

удобрепія

 

почвъ.

 

Авторъ

 

разсматри-

ваетъ

 

порознь

 

каждое

 

изъ

 

веществъ,

 

употребляемыхъ

для

 

удобренія

 

земель,

 

размещая

 

ихъ,

 

для

 

удобнѣйшаго

обозрѣнія,

 

слѣдующимь

 

образомъ

 

:

 

удобренія

 

содер-

жания

 

въ

 

себе

 

азотъ,

 

уголь,

 

минеральныя

 

щелочи,

ФОСФоръ

 

и

 

известь;

 

за

 

тѣмъ

 

онъ

 

преподаетъ

 

пра-

вила

 

употребленія

 

этихъ

 

удобреній

 

при

 

воздѣлываніи

колосовыхъ

 

хлѣбовъ,

 

свекловицы,

 

винограда,

 

маслич-

ныхъ

 

деревъ,

 

кормовыхъ

 

травъ,

 

марены

 

и

 

т.

 

д.,

какъ

 

при

 

сухихъ,

 

такъ

 

и

 

при

   

влажныхъ

 

почвахъ.

При

 

составленіи

 

всего

 

перваго

 

тома

 

своего

 

«курса

зеиледѣлія»,

 

Гр.

 

Гаспаренъ

 

имѣлъ

 

предъ

 

глазами,

если

 

не

 

образцы,

 

которымъ

 

онъ

 

могъ

 

следовать,

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

такихъ

 

предшественпиковъ ,

 

ко-

торыхъ

 

Нѣмцы

 

справедливо

 

называютъ

 

Vorarbeitcr.

Для

 

трехъ

 

четвертей

 

второго

 

тома,

 

заключающая

 

въ

себѣ

 

земледельческую

 

метеорологію,

 

сочинитель

 

не

имѣлъ

 

такихъ

 

пособій,

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

почти

 

все

 

соз-

давать

 

самъ.

 

Авторъ

 

«Естественной

 

Исторіи

 

Провапса»,

Дарлюкъ,

 

едва

 

ли

 

не

 

первый

 

замѣтилъ

 

связь,

 

суще-

ствующую

 

между

 

метеорологіею,

 

ботаникою

 

и

 

земле-

дѣліемъ.

 

Артуръ

 

Юпгъ

 

обозначилъ

 

пределы

 

главныхъ

хозяйствеппыхъ

 

растепій,

 

свойственныхъ

 

Фрапціи.

Гумбольдтъ

 

развилъ

 

эти

 

идеи,

 

примѣнивъ

 

ихъ

 

къ

 

ботани-

ческой

 

геограФІи

 

Европы

 

и

 

Америки.

 

Труды

 

эти

 

приго-

товили

 

появленіе

 

па

 

свѣтъ

 

земледельческой

 

метеброло-

гіи,

 

науки

 

совершенно

 

новой

 

и

 

еще

 

не

 

довольно

 

обра-

ботанной.

 

Поговоривъ

 

о

 

началахъ

 

постоянныхъ

 

и

 

из-

меняющихся

 

элементахъ

 

атмосферы,

 

авторъ

 

входить

 

въ
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разсуждепіе

 

о

 

теплотѣ.

 

Онъ

 

приводить

 

несколько

примѣровъ

 

высшей

 

степени

 

температуры,

 

которую

способны

 

перепосить

 

растенія,

 

и

 

подробпое

 

расма-

триваетъ

 

вліяпіе ,

 

оказываемое

 

на

 

растительность

слишкомъ

 

низкою

 

температурою

 

и

 

толщею

 

замер-

зающей

 

земли.

 

Онъ

 

касается

 

за

 

тѣмъ

 

предмета

 

со-

вершенно

 

поваго

 

и

 

никѣмъ

 

еще

 

не

 

обработанная,

именно,

 

изученія

 

вліяпія

 

солпечпой

 

теплоты

 

на

 

зе-

мледѣліе ,

 

п

 

доказываешь ,

 

что

 

растепія

 

получаютъ

отъ

 

солнца

 

некоторый

 

излишек^

 

тепла

 

протнвъ

 

атмо-

сферы,

 

составляющий

 

въ

 

Парижѣ

 

5,

 

6°,

 

въ

 

Оран-

жѣ

 

(въ

 

Провансѣ)

 

13,

 

3°.

 

Въ

 

Альпійскпхъ

 

горахъ

растепія

 

нагреваются

 

гораздо

 

болѣе,

 

нежели

 

окру-

жающій

 

пхъ

 

воздухъ,

 

и

 

это

 

объясняешь

 

причину

 

столь

богатой

 

и

 

разнообразной

 

растительности

 

горпыхъ

высотъ.

 

Уже

 

Реомюръ

 

старался

 

определить

 

какая

сумма

 

градусовъ

 

тепла

 

потребна

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

рожь

могла

 

достигнуть

 

совершенной

 

зрѣлости.

 

Сравнивая

наблюдепія,

 

сдѣланпыя

 

въ

 

Париже,

 

Орапжѣ

 

п

 

въ

 

Линге-

пѣ

 

(въ

 

Лаплапдік),

 

Г.

 

Гаспаренъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

для

этого

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

потребно

 

весьма

 

различное

количество

 

тепла.

 

—

 

Послѣ

 

этого

 

опъ

 

входишь

 

въ

 

разеу-

ждепіе

 

о

 

столь

 

важной

 

для

 

земледѣлія

 

атмосФсрпоп

 

влаж-

ности,

 

предметѣ

 

трудиомъ,

 

основанія

 

которая

 

еще

 

не

пзслѣдованы

 

опредѣлительно ,

 

и

 

замѣчаешь,

 

что

 

зсмледѣ-

лсцъ

 

должепъ

 

обращать

 

внимапіе

 

пс

 

на

 

одну

 

только

 

сте-

пень

 

влажности

 

воздуха,

 

но

 

н

 

на

 

степень

 

нспарснія

 

этой

влажности;

 

ибо

 

растеніе

 

пользуется

 

ис

 

влажностью,

поднимающеюся

 

въ

 

атмосферу,

 

но

 

тою,

 

которая

 

остает-

ся

 

въ

 

почвѣ;

 

между

 

тѣмъ

 

замечено,

 

что

 

нзъ

 

количе-
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ства

 

падающаго

 

дояідя,

 

въ

 

Женевѣ

 

испаряется

 

0,61,

а

 

въ

 

Орапжѣ

 

0,80.

 

Эти

 

изслѣдованія

 

приводить

 

автора

къ

 

разнымъ

 

разсужденіямъ

 

о

 

росе,

 

на

 

счетъ

 

которой

физики

 

не

 

имѣютъ

 

еще

 

достаточпыхъ

 

данныхъ,

 

и

 

объ

облакахъ,

 

различіе

 

Формъ

 

и

 

плотности

 

которыхъ

представляетъ

 

столько

 

затрудненій

 

къ

 

опредѣленію,

вліянія

 

пхъ

 

па

 

метсорологическія

 

явленія.

Авторъ

 

съ

 

особенною

 

тщательпостйо

 

обработалъ

статью

 

о

 

направленіи

 

вѣтровъ

 

въ

 

Европѣ

 

и

 

о

 

рас-

предѣленіп

 

дождей

 

въ

 

разное

 

время

 

года.

 

Предметъ

этотъ

 

дѣйствптельио

 

заслуживаешь

 

особенная

 

внима-

пія,

 

и

 

кто

 

сколько

 

ипбудь

 

заппмался

 

мстеорологіею,

тотъ

 

знаетъ,

 

что

 

ветры

 

суть

 

настоящіе

 

властители

атмосферы,

 

располагающіе,

 

какъ

 

бы

 

по

 

своему

 

про-

изволу,

 

теплотою,

 

стужею,

 

дояідями

 

и

 

засухою.

 

Изслѣ-

довапія

 

Г.

 

Гаспарепа

 

по

 

этому

 

предмету

 

привели

 

его

къ

 

тому

 

общему

 

выводу,

 

что

 

въ

 

северной

 

части

 

Евро-

пы

 

,

 

до

 

50°

 

шпроты,

 

плп

 

около

 

того,

 

господству-

ющій

 

вѣтсръ

 

есть

 

вестъ-зюйдъ-вестъ.

 

Но

 

вели-

кая

 

степь

 

Сахара,

 

занимающая

 

пространство

 

вдвое

более

 

Средиземная

 

моря,

 

составляешь

 

знойный

Фокусъ

 

,

 

прпвлекающій

 

къ

 

себѣ

 

токъ

 

воздуха,

охлаяідамаего

 

Альпінскими

 

горами.

 

Отсюда

 

про-

исходить

 

то ,

 

что

 

въ

 

южной

 

Франціи ,

 

Италіи

и

 

Испаніи

 

господствуютъ

 

сѣверпые

 

ветры.

 

Этимъ

направленіемъ

 

вѣтровъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вліяпіемъ

 

шпроты

мѣста,

 

весьма

 

хорошо

 

объясняется

 

разнообразный

 

ха-

рактеръ

 

разныхъ

 

климатовъ

 

западной

 

Европы,

 

и

 

по-

чему

 

въ

 

ка;кдомъ

 

изъ

 

сихъ

 

климатовъ

 

дождь

 

такъ

 

разли-

чно

 

раснредѣлснъ

   

въ

 

разныя

  

времена

   

года.

   

Г.

 

Га-
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спаренъ

 

первый

 

обратилъ,

 

въ

 

1838

 

году,

 

вниманіе

на

 

это

 

обстоятельство,

 

весьма

 

важпое

 

для

 

зеиледѣлія.

Какой

 

земледѣлецъ

 

не

 

желалъ

 

бы

 

распределять

 

по

своему

 

произволу

 

дождь

 

въ

 

разпыя

 

времена

 

года,

 

и

кто

 

не

 

терпѣлъ

 

отъ

 

такого

 

пхъ

 

распредѣленія,

 

къ

 

кото-

рому

 

п

 

самое

 

лучшее

 

хозяйство

 

не

 

можетъ

 

примѣниться!

Распредѣленіе

 

дождей

 

гораздо

 

ваяшѣе

 

ихъ

 

массы.

Чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

экватору,

 

тѣмъ

 

масса

 

выпадаю-

щая

 

дождя

 

становится

 

зпачительнѣе;

 

по

 

это

 

еще

ничего

 

не

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

плодородія

 

стра-

ны

 

,

 

потому

 

что

 

температура

 

сильно

 

пзмѣняетъ

 

дѣй-

ствіе

 

дождей.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

Бергенѣ

 

вы-

падаешь

 

столько

 

же

 

доя!ДЯ,

 

сколько

 

и

 

въ

 

Гаван-

пѣ ,

 

однако

 

между

 

плодородіемъ

 

того

 

п

 

другаго

изъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

пѣтъ

 

пикакого

 

сравненія.

 

Г.

 

Га-

спаренъ

 

прпложплъ

 

къ

 

своему

 

сочиненно

 

огромпую

таблицу,

 

показывающую

 

количество

 

ежемѣсячно

 

па-

дающая

 

доя!ДЯ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

140

 

пуиктахъ

 

Евро-

пы.

 

Изъ

 

этихъ

 

сравннтельныхъ

 

показанін

 

видно,

 

что

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

распредѣленіе

 

дождей

 

въ

 

раз-

ное

 

время

 

года

 

бываешь

 

очень

 

различно.

 

Такъ,

 

на-

примѣръ,

 

въ

 

сѣверной

 

части

 

Францін

 

всего

 

болѣе

выпадаешь

 

дождя

 

лѣтомъ ;

 

а

 

въ

 

южной

 

Франціи

 

—

осенью ;

 

лѣто

 

же

 

тамъ

 

самое

 

сухое

 

время

 

года.

Въ

 

Петсрбургѣ,

 

напротивъ

 

того,

 

самый

 

сухой

 

мѣсяцъ

есть

 

Май;

 

а

 

самый

 

влажный,

 

Октябрь.

 

Послѣ

 

со-

ображеній

 

объ

 

относителыюмъ

 

количествѣ

 

дояч-дя

 

въ

разныхъ

 

мѣстпостяхъ,

 

авторъ

 

переходишь

 

къ

 

не

 

менѣе

любопытпымъ

 

разысканіемъ

 

о

 

чпслѣ

 

дождливыхъ

 

дней

въ

 

разныхъ

   

пуиктахъ;

   

потому

 

что

 

одно

 

и

 

тоя?е

 

ко-
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личество

 

до;кдя,

 

падающаго

 

въ

 

одннъ

 

или

 

въ

 

два

 

дня,

производишь

 

совершепппо

 

различное

 

дѣйствіе

 

на

 

ра-

стительность.

 

Проливной

 

доя{дь

 

смываешь

 

землю,

 

а

не

 

поливаетъ

 

ее;

 

долідь

 

мслкій

 

и

 

продолжительный

проппкаетъ

 

глубоко

 

въ

 

землю,

 

п

 

дѣлаетъ

 

ее

 

плодо-

родною.

 

Изъ

 

этого

 

не

 

трудно

 

понять,

 

какъ

 

важно

знать,

 

какое

 

количество

 

дождя

 

можетъ

 

выпасть

 

въ

данное

 

время

 

года

 

н

 

въ

 

известное

 

число

 

дней,

 

въ

той

 

или

 

другой

 

мѣстности,

 

прп

 

томъ

 

нли

 

другомъ

ветре;

 

и

 

потому

 

Г.

 

Гаспаренъ

 

составплъ

 

другую

 

та-

блицу,

 

показывающую

 

количество

 

дождя,

 

выпадаю-

щая

 

ежегодно,

 

прп

 

калгдомъ

 

господствующемъ

 

вѣтрѣ,

въ

 

разныхъ

 

геограФическнхъ

 

пунктахъ.

Показавъ

 

свойстяо

 

и

 

дѣнствія

 

разныхъ

 

метеороло-

гпческихъ

 

элемеитовъ

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

земледелие,

автору

 

оставалось

 

объяснить,

 

что

 

земледѣльческіе

 

по-

ясы

 

действительно

 

завпеятъ

 

отъ

 

этихъ

 

элементовъ.

Онъ

 

разеулчдаетъ

 

спачала

 

о

 

метеорологичеекпхъ

 

и

хозяйственныхъ

 

прнчішахъ

 

прсдѣла

 

разныхъ

 

по-

сѣвовъ

 

и

 

пасажденій,

 

и

 

раздѣляетъ

 

всю

 

Европу

 

на

пять

 

главныхъ

 

поясовъ

 

или

 

полосъ,

 

а

 

именно

 

па

 

по-

лосу

 

маелннъ,

 

винограда,

 

хлѣбпыхъ

 

посѣвовъ,

 

луго-

выхъ

 

травъ

 

и

 

лѣсовъ.

 

Потомъ

 

онъ

 

опрсдѣляетъ

 

ме-

теорологическій

 

характеръ

 

каждой

  

изъ

 

этихъ

 

полосъ.

Послѣднпя

 

глава

 

разбираемая

 

творенія

 

посвящена

метеорогнозіи,

 

или

 

искусству

 

предузнавать

 

погоду.

Всякій

 

знаешь,

 

какъ

 

важпо

 

для

 

земледельца

 

верное

предузпаваніе

 

воздушныхъ

 

перемѣпъ.

 

Успѣхъ

 

урожая

 

за-

висит!,

 

отчасти

 

отъ

 

погоды

 

во

 

время

 

уборки

 

хлеба

 

н

травъ.

 

Устраняя

 

отъ

 

себя

 

какъ

 

всѣ

 

существующее

 

пред-
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разсудки

 

и

 

повѣрья

 

по

 

этой

 

части,

 

такъ

 

и

 

скепти-

цпзмъ

 

учсныхъ,

 

авторъ

 

разбираетъ

 

по

 

одпначкѣ

 

каж-

дое

 

изъ

 

атмосФерныхъ

 

явленій,

 

имѣющпхъ

 

вліяніе

 

па

погоду

 

и

 

могущихъ

 

заранѣе

 

дать

 

знать

 

о

 

ея

 

перемѣнѣ.

По

 

несчастно,

 

инструменты,

 

которыми

 

мы

 

наблюдаемъ

погоду,

 

извѣщаютъ

 

пасъ

 

только

 

о

 

перемѣпахъ,

 

про-

псходящихъ

 

въ

 

томъ

 

слоѣ

 

воздуха,

 

въ

 

которомъ

 

они

находятся;

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

метеорологпческія

 

я-

вленія,

 

имѣющія

 

самое

 

сильпое

 

вліяніе

 

на

 

состояпіе

всей

 

атмосферы,

 

происходишь,

 

по

 

большей

 

части,

 

въ

верхнихъ,

 

педоступныхъ

 

для

 

пасъ

 

слояхъ

 

ея;

 

и

 

по-

тому-то

 

всѣ

 

признаку

 

служащіе

 

иамъ

 

поныиѣ

 

къ

предузнавапію

 

погоды,

 

еще

 

не

 

имѣютъ

 

той

 

степени

достовѣрности,

 

чтобъ

 

можно

 

было

 

по

 

нимъ

 

всегда

располагать

 

своп

 

двйствія.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

иаблюде-

пія,

 

предпринятый

 

съ

 

этою

 

цѣлію,

 

будутъ

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

увеличивать

 

достоверность

 

такихъ

 

призпа-

ковъ.

Остальная

 

часть

 

втораго

 

тома

 

запята

 

сельскою

архитектурою.

Мы

 

живо

 

чувствуемъ

 

недостатокъ

 

нашего

 

бѣглаго

обзора

 

для

 

исчисленія

 

всѣхъ

 

мпогочнсленпыхъ

 

Фактовъ

соображепій

 

свѣдѣній

 

и

 

наставленій ,

 

заключающих-

ся

 

въ

 

разбнраемомъ

 

твореніи,

 

и

 

потому

 

приглашаемъ

хозяевъ

 

ознакомиться

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

подлипникѣ.

 

Это,

безъ

 

всякая

 

сомнѣнія,

 

есть

 

сводъ

 

самый

 

полный

 

па-

стоящнхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

земледѣлін.

 

Авторъ

 

этого

 

полез-

ная

 

сочпнепія

 

собралъ

 

все,

 

что

 

было

 

высказано

 

его

предшественниками

 

и

 

что

 

подтверл^дено

 

опытомъ,

прпбавнвъ

 

къ

 

тому

 

результаты

 

собствениыхъ

  

свонхь
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разыскапій

 

по

 

части

 

агрологіи,

 

метеорологіи

 

и

 

прак-

тическая

 

земледѣлія.

Это

 

замѣчателыюе

 

сочинеиіе,

 

по

 

сдѣланному

 

Совѣ-

томъ

 

Имп.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

распоряжеиію,

 

не

 

замедлить

быть

 

пріобрѣтено

 

для

 

библіотеки

 

Общества.

3.

 

Joliann

 

(/iristian

 

Schubart,

 

Edler

 

von

 

Klee-Feld.

 

Dresden

 

und

Leipzig

 

1841

 

in

 

8.

 

s.

 

XX

 

und

 

152.

 

(Жизнь

 

Христіана

 

Шу-

барта

 

фонъ

 

Клефелъла;

 

согітеніе

 

увѣнганное

 

м

 

изданное

Королевско-Саксонскішъ

 

Экономигескимъ

 

Обществомъ).

Саксонскій

 

урожденецъ

 

Шубартъ-фонъ-Клефельдъ,

(род.

 

24

 

Февраля

 

1734

 

г.,

 

умеръ

 

23

 

Апрѣля

 

1787

 

г.),

которому,

 

безспорно,

 

принадлежишь

 

значительная

 

часть

улучшеній,

 

произведенныхъ

 

въ

 

послѣднія

 

шестьдесятъ

лѣтъ

 

въ

 

Германскомъ

 

хозяйствѣ;

 

который

 

такъ

 

много

сдѣлалъ

 

для

 

введеиія

 

клеверныхъ

 

полей

 

(*)

 

и

 

вообще

травосѣянія,

 

и

 

съ

 

пламенпымъ

 

усердіемъ

 

старался

 

объ

улучшеніи

 

быта

 

земледѣльцевъ

 

своей

 

родины,

 

безъ

сомнѣпія,

 

заслуживалъ

 

того,

 

чтобъ

 

память

 

его

 

жпво

сохранилась

 

въ

 

потомствѣ.

 

Движимое

 

этймъ

 

желаніемъ

Саксонское

 

Экономическое

 

Общество

 

предложило,

 

въ

Апрѣлѣ

 

1837

 

года,

 

къ

 

публичпому

 

соисканію

 

програму

біограФІи

 

этого

 

замѣчателыіая

 

человѣка.

 

Въ

 

1839

 

году

оно

 

увѣнчало

 

обѣщанною

 

наградою

 

одно

 

изъ

 

поступив-

шихъ

 

въ

 

слѣдствіе

 

того

 

сочипеній,

 

и

 

по

 

псправленіи

его

 

авторомъ

 

согласно

 

замѣчаніямъ

 

Общества,

 

изда-

ло

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

Составитель

 

этой

 

біограФІи,

 

Амтманъ

(*)

 

Заслуги

 

Шубарта

 

по

 

этой

 

части

 

побудили

 

Императора

 

іо-

сиФа

 

II

 

даровать

 

ему

 

дворянское

 

достоинство,

 

съ

 

прнсоединеніемъ

къ

 

его

 

Фампліи

 

прозванія

 

фопь-Клефельдъ

 

т.

 

е.

 

Клеверное

 

поле.
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Рокштро

 

(Rockstroh),

 

не

 

ограничился

 

сухииъ

 

разска-

зомъ

 

жизни

 

своего

 

героя ;

 

онъ

 

изобразилъ

 

живыми

чертами

 

всѣ

 

его

 

дѣйствія

 

и

 

стремленія

 

на

 

пользу

общую,

 

преиятствія,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

должепъ

 

былъ

бороться,

 

успѣхи

 

и

 

неудачи

 

его,

 

заслуги

 

и

 

даже

 

не-

которые

 

недостатки,

 

которыхъ

 

никакой

 

человѣкъ

 

не

бываетъ

 

чуждъ,

 

и

 

присоединилъ

 

къ

 

тому,

 

согласно

программѣ

 

задачи,

 

пзображеніе

 

тогдашняго

 

положенія

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Германіи

 

и

 

въ

 

особенности

состоянія

 

крестьянъ.

 

Все

 

это

 

дѣлаетъ

 

небольшую

книгу

 

его

 

весьма

 

любопытною

 

и

 

достойною

 

занять

 

мѣ-

сто

 

въ

 

каждой

 

сельско-хозяйственной

 

библіотекѣ;

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

имя

 

человѣка,

 

воспомипанію

 

о

 

которомъ

 

кни-

га

 

эта

 

посвящена

 

и

 

котораго

 

самъ

 

Теэръ

 

признавалъ

одііимъ

 

изъ

 

«благодѣтелей

 

человѣчества,»

 

къ

 

сожалѣ-

иію,

 

и

 

весьма

 

несправедливо,

 

почти

 

изгладилось

 

изъ

памяти

 

настоящаго

 

поколѣнія.

4.

 

Bodenkunde

 

oder

 

Belelirung

 

tiler

 

die

 

pltysisehen

 

Eigenschqf-

len

 

der

 

verschiedenen

 

Bodenarten ,

 

von

 

John

 

Morton,

 

tiber-

selzt

 

von

 

Mortis

 

Beyer.

 

Leipzig

 

und

 

PestJt

 

1844

 

pp.

 

XVI

und

 

101.

 

in

 

8.

 

[Погвопознаніе

 

или

 

угеніе

 

о

 

физигескихъ

свойствами

 

разного

 

рода

 

погвъ.

 

Сог.

 

Джона

 

Мортона,

 

пе-

ревода

 

М.

 

Беііера).

Г.

 

Мортот

 

пользуется

 

въ

 

Англіи

 

извѣстностыо,

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

совремепныхъ

 

сельскихъ

хозяевъ ,

 

сколько

 

по

 

теоретнческпмъ

 

свѣдѣніямъ ,

столько

 

и

 

по

 

практический,

 

трудамъ.

 

Сочинепіе

 

его,

заглавіе

 

котораго

 

здѣсь

 

выписано,

 

издано

 

въ

 

Апгліи

четвертымъ

 

изданіемъ.

 

Г.

 

М.

 

Бейеръ

 

перевелъ

 

эту

книгу

   

на

 

нѣмсцкій

   

языкъ,

   

сдѣлавъ

  

въ

 

ней

 

нѣкото-
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рыя

   

измѣненія,

 

съ

 

цѣлію

 

болѣе

 

приспособить

 

ее

 

къ

практическому

 

употребление

 

въ

 

Германіи.

5)

 

Report

 

of

 

the

 

Commissioner

 

of

 

Patents,

 

for

 

the

 

year

 

1844.

(Отгетъ

 

Комлтссіи

 

щлп

 

разсмотрѣнія

 

представленій

 

о

вьщагѣ

 

патентовъ

 

и

 

привігллееій

 

въ

 

Сіьверо-Аліерпканскихб

Штатахъ,

   

за

 

1844

 

еода.)

Этотъ

 

отчетъ

 

не

 

уступаетъ

 

занимательностію

 

своего

содержанія

 

отчету

 

той

 

же

 

Коммисіи

 

за

 

1843

 

годъ,

о

 

которомъ

 

мы

 

уже

 

пмѣли

 

случай

 

говорптъ

 

въ

 

одной

изъ

 

прежнихъ

 

кнпжекъ

 

Трудовъ

 

Ими.

 

В.

 

Э.

 

Обще-

ства.

 

Онъ

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

описаніе

 

всѣхъ

 

от-

крыты

 

и

 

усовершенствованій,

 

сдѣланпыхъ

 

или

 

вве-

депиыхъ

 

въ

 

мануфактурной,

 

ремесленной

 

и

 

земледѣль-

ческой

 

промышлености

 

въ

 

Сѣверной

 

Америкѣ,

 

въ

течеиіи

 

1844

 

г.,

 

а

 

равно

 

статистическое

 

обозрѣиіе

состоянія

 

земледѣлія

 

въ

 

Соедппениыхъ

 

Штатахъ

 

въ

томъ

 

же

 

году.

 

Мы

 

непремѣнно

 

сообщимъ

 

читателямъ

выписки

 

изъ

 

этого

 

отчета

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

паиболѣе

любопытныхъ

 

предметахъ.

*э-«#ив*



ИСПРАВЛЕШЕ

 

ОПЕЧАТОКЪ.

Въ

 

№

 

3

 

Трудовъ

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

1845

 

г.

 

на

 

стран.

 

94

 

Отд.

Смѣсп

 

(строки

 

11

 

и

 

13)

 

напечатано:

 

«жолоба

 

продѣлываются

 

въ

крыпіѣ

 

такпмъ

 

образоиъ,

 

что

 

пхъ

 

можно

 

соедиппть

 

съ

 

Фронтомъ

(должно

 

читать

 

:

 

съ

 

фронтономъ

 

и

 

съ

 

аттикомь)

 

и

 

въ

 

самомъ

 

Фрон-

те

 

(фроптонѣ)

 

не

 

нужно

 

какъ

 

обыкновенно

 

пробивать

 

отверстія,

 

и

 

по

сему

 

Фронтонъ

 

(должно

 

читать

 

фронтонъ

 

съ

 

аттикомъ)

 

служить

вмѢстб

 

и

 

перилами

 

и

 

украшеніемъ.

Также

 

на

 

стран.

 

305

 

строка

 

21,

 

напечатано:

 

«первообразныхъ

сѣменъ»,

 

вмѣсто

 

перообразныхъ

 

свменъ.





ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Отъ

 

СовѣтаИмпЕРАторсклго

 

Вольнаго

 

Эко-

номическаго

 

Общества,

 

въ

 

дополненіе

 

кънапе-

чатаннымъ

 

въ

 

первой

 

трети

 

Трудовъ

 

Общества

за

 

1843

 

годъ

 

условіямъ,

 

о

 

присылаемыхъ

 

для

помѣщенія

 

въ

 

семъ

 

изданіи

 

статей,

 

симъ

 

объ-

является,

 

что

 

сочинители

 

присылаемыхъ

 

въ

статей

 

Общество

 

не

 

лишаются

 

права

 

издавать

ихъ

 

особо,

 

но

 

не

 

иначе

 

какъ

 

съ

 

дозволенія

 

Об-

щества.



л



2.

   

Курсъ

 

зрзілсдЬлія,

 

соч.

 

Графа

 

Гаснаррііа,

 

въ

 

2

 

то:

3.

  

Жизнь

  

Хрпстіаиа

  

Шубирта-ФОііъ-К.іРФРльда

    

.

   

.

4.

   

Почвопознапір

 

или

 

учрніс

 

о

 

фіізпчсскпхъ

 

сзойствахъ

 

разі

рода

 

почнь.

 

Соч.

 

Дя:.

 

Мортона,

 

псреводъ М.

 

Бейера

Отчртъ

   

ІСозшссін

   

д.ія

 

разсшотрѣнія

  

патеіітовъ

  

вь

 

Сѣверо-

Лмернкансыіхъ

 

Штатахъ,

 

за

 

1811

 

год] ..... ,

   

.

       

.

   

.

   

і%.



о

 

пздлнш

ТРУДОВЪ

  

ВОЛЬНАГО

 

ЭКОНОМІІЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

іи

 

1845

 

годъ.

Труды

 

Водьнаго

 

Экономическаго

 

Общества

 

выходятъ

 

каждые

 

два

 

мѣсяца,

 

осо-

быми

 

книжками,

 

всего

 

6

 

кпиоюекИ

 

во

 

года,

 

въ

 

8

 

д.

 

л. ,

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

листовъ

 

въ

каждой,

   

съ

 

чертежами

   

и

  

таблицами.

     

Три

  

книжки

  

составляютъ

 

одну

  

часть.

Въ

  

составь

  

сего

  

изданія

  

входятъ

  

слѣдующіе

  

предметы:

I.

    

ДішствгЛ

 

Общества.
Ежегодные

    

отчеты

   

Общества.

     

Извлечепія

   

изъ

   

журиаловъ

   

собраній

   

Общества

  

и

оФФпціалыіон

   

переписки

  

съ

  

разными

  

мѣстами

   

и

  

лицами.

II.

    

Сельское

  

(хозяйство

  

и

  

вспомогательный,

 

науки.

Хлѣбопашество,

 

луговодство,

 

садоводство,

 

огородничество,

 

воздѣлываніе

 

мануФактур-

ныхъ,

 

краспльныхъ,

 

торговыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

растеніп,

 

лѣсоводство,

 

скотоводство,

 

пчело-

водство

 

,

 

шелководство

 

п

 

т.

 

д.

 

УправлснІе

 

сельскими

 

имѣніями.

 

Домоводство.

 

Ста-

тистика,

  

Хозяйственная

  

ботаника.

  

Химіл.

   

Естественная

   

исторія

  

и

 

т.

  

п.

III.

    

Промышленность

 

ремесленная

 

и

 

фабригная-
Способы

 

обработки,

 

разныхъ

 

произведеній

 

по

 

тремъ

 

царствамъ

 

природы.

 

Описаніе

ремеслъ

 

д

 

Фабрикъ,

 

улучшепныхъ

 

въ

 

нихъ

 

пріемовъ,

 

открытій

 

а

 

усовершенствований.

Устройство

 

заЕодовъ

 

и

 

Фабрикъ.

 

Описаніе

 

орудій

 

и

 

снарядовъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

разныхъ

 

техническнхъ

 

проивводствахъ

 

и

 

т.

  

п.

IV.

    

Сельская,

 

архитектура

 

п

 

механика.
Домостроительное

 

исвуство.

 

Пиротехника.

 

Устройство

 

ыельнацъ,

 

водоподъемныхъ

и

  

дрѵгпхъ

 

хозяйсвенныхъ

 

віашинъ

 

и

 

т.

   

п.

V.

    

Гизіена

 

п

 

ветеринарная

 

медицина*

Наставленія ,

 

служащІл

 

къ

 

охранению

 

народнаго

 

вдоровья.

 

Преподавіе

 

простыхъ,

общенародныхъ

 

медицинскихъ

 

способовъ.

 

Пособія

 

въ

 

случаяхъ,

 

подвергагощихъ

 

жизнь

опасности.

 

Діететика

 

домашнихъ

 

животныхъ.

 

Описаніе

 

вредиыхъ

 

для

 

человѣка

 

и

животныхъ

 

веществъ,

  

указаніе

   

ихъ

 

противодѣйствій

  

п

  

т.

 

д,

VI.

    

Смѣсь.

Переписка

    

съ

   

Членами

   

и

   

Корреспондентами

    

Общества.

     

Мелкія

    

хозяйственны*

отатьи

   

и

 

новѣишія

  

извѣстія

  

по

 

части

  

хозяйства

 

и

  

промышленности.

VII.

    

Впбліоёрафіи.
Разборы

 

кпигъ

 

н

 

журналовъ

 

ученаго

 

и

 

хозяйственнаго

 

содержанія,

 

поступагощихъ

 

въ

Общество.

Въ

 

Трудахъ

 

Общества

 

помѣщаются

 

статьи,

 

доставляемые

 

какъ

 

отъ

 

Членовъ

 

опаго,

такъ

 

п

 

отъ

 

постороннихъ

 

лицъ,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

надлежащемъ

разсмотрѣніп

 

ихъ

 

въ

 

Обществѣ,

Что

 

касается

 

до

 

вознаграждений

 

за

 

помѣщаемыя

 

въ

 

Трудахъ

 

Общества

 

статьи,

 

то

условія

 

о

 

семъ

 

объявленный

 

въ

 

предувѣдомленіи

 

къ

 

изданію

 

Трудовъ

 

1843

 

года,

остаются

  

прежнія.

Подписная

 

цѣяа

 

загодовое

 

изданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

Пмперін,

 

ДВА

 

Р.

 

СЕР.
Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

С.

 

Петербургу,

 

въ

 

Газетной

 

Экспедиціи

 

и

 

у

 

КоммисІо-

нрра

 

Общества

 

книгопродавца

 

Л.

 

Иванова,

 

на

 

Певскомъ

 

проспектѣ

 

въ

 

домѣ

 

Люте-

ранской

 

церкви.

 

Be

 

Москвѣ ,

 

у

 

книгопродавца

 

Н.

 

С.

 

Селивановскаго ,

 

на

 

большой
Дмитровкѣ,

   

въ

  

собственномъ

 

домѣ.

Бмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

для

 

ознакомления

 

заграничныхъ

 

ученыхъ

 

п

 

экономпческихъ

 

обществъ

и

 

вообще

 

иностранцевъ

 

съ

 

Трудами

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

издается,

 

по

 

распоряжению

онаго,

  

особое

  

периодическое

 

сочипсніе,

  

на

  

нѣмецкомъ

 

языкѣ,

 

подъ

   

заглавіемъ:

  

МШІіеі-

lungen

   

der

  

freien

   

Okonomischen

   

Gesellschaft

  

zu

 

St.

 

Petersburg,

   

no

  

з

 

книжки

въ

 

годъ,

  

отъ

  

8

  

до

 

1 2

 

лист,

  

въ

 

каждой,

  

въ

 

8

 

д.

  

л.,

 

также

 

съ

 

рисунками

  

и

 

чертежами,

Цѣна,

 

въ

 

С.

  

Петербургѣ

 

2

 

руб.

  

сер.

  

ва

 

годовое

 

изданіе.

.

 

Подписка

 

принимается

 

тамъ

 

же,

  

гдѣ

  

и

 

подписка

  

на

 

Труды

  

Общества.
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